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0С0БЕНН0СТ1 СТРОЕНИЯ ЮРСКОГО РАЗРЕЗА В СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ 
р.ВШЮЙ

Юрские охяеяавяя рассматриваемого района n a s i  длительную но- 
хорвв изучения. Начавая с 1854 г . , овв были объектов изучения оди
ночных исследователей, а о 50-х годов XX столетня привлекали при- 
охахввоа вняиавве ряда геологических воххактввов яавай схравн. Об
зор яредщдущкх воохадоваявй даахоа к в о т а  авхоравв [3, б , 8 в др.] 
я адась ва приводима.

В результате воохадоваявй большого отряда геологов в биоохра- 
хвграфов х ваоховщеяу враваяв ооадава впохва обоснованная региона* 
хьвая схема стратиграфии ввжва- и орадвавроках охлований, развнхых 
в  средеем течения р.Ввхвй. Схема прввяха Меквадонсквеввыи стратиг
рафическая совещавяеа, состояниямон в Новосибирск в ноябре 1978г. 
Юрские охховаввя района охвасавн к оуятарскоиу хнву £?].

Дополнительные нооладоваввя в авахиз павцвхоя махариахов nos- 
вохявх одахахв вахохорна уточнения в схема врскнх охховаввй района. 
Дхя западной чаохя Бахвйской сивакхя8ы^1аюета в> в виду бассейн Вялая 
в района Сувх&рской взлучявы) кожах быть праддожава бодее дробвая 
охвва внхаа- я оредиевроких отложений, освоваввая на прослеживания 
отдельных пачек, дхя которых четко оврадахаво отрахкграфячаокое по
до яа в на в в рааравах.

В првняхых охамах £7] дхя раосмахриваакой части разрега быхя 
выделены последовательно овив; вверх сввхы: укугутокая, тенгекая, 
суятарская в хоханвоква охов, перелрываевые оуввотвенво паочавой 
якутской свахой средней вря. Нами предлагаема разделить у кугу т-
скув свиту в среднем нчевнв Ввхвя ва ряд хороао прослеживаемых 
пачек, которые удобно использовать как для детального сопоставле
ния разрезов скважин, так и при крупномасштабном геологнчеоком кар- 
тяровавян. Морские отловевин объединяется в хевканокув серив, в со
ставе которой выделена вОвая оардангокая свата.

Ухугутская сваха
Страховы, слагавшие згу цвету (ва учаохка от Вялойчава до Кен- 

певдяя), имеют не выдеряаввый по простираввв хинзовндный характер, 
выклиниваются и замещается, часто разделаны охратиграфичаохия пе
рерывами (рис.1). Эхо правело к тому,'что ва разных участках своа-
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

/«,(7-ынгырский комплекс (а) и соответствующий 
ему палинокомплекс ((^.^«.о-берриасский 
комплекс (а)и соответствующий ему палиноком
плекс (J); 'й/.г7-леписский комплекс («) и 
соответствующий ёму палинокомплекс (о).

Рис.1 Литофациальный профиль нижнеюрских и ааленских отложений среднего течения р. Вилюй.

1. Нонгломераты. 2. Грубозернистые пески. 3. Известковистые песчаники. 4. Тонко-и мелкозернистые глинистые пески. 5. Песчанистые алевриты. 
6 Алевриты. 7. Глинистые алевриты. 8. Глины. 9. Носая слоистость. 10. Стволы деревьев. 11. Листовая флора. 12. Фораминиферы. 13. Пресноводные 
моллюски; 14- 16. Аммониты. 14~Eleganticeras Kolymoceras; 15-Dactylioceras, Zugodactylites; 16-Catacoeloceras. 17-35 -Двустворки: 17 -  Dacryomya- 
18. Tacredia kuznetsovi; 19-T.stubendorffi; 20-Modiolus; 21-Arctotis. 22-GamDtonectes: 23-Pseudomytiloides marchaensjs; 24 -  „Pseudomytiloides 2 sp.- 
25-Entolium; 26-Meleagrinella tnungensis; 27-M. sparcicosta; 28j-Gomomya; 29-Aguilerella 30-Eopecten; 31-Harpax laevigatus; 32-Phafodamya; 3 3 -P le - 
uromia; 34-„Pseudomytiloides“ rassochensis; 35-Cardinia. 36-37. Гастроподы: 36-Pleurotomaria. 37-Patella. 38-41. Брахиоподы.-38-Zilleria; 39 -O rlov iz - 
chynchia; 40-Rudirhynchia; 41-Tetrarhynchia; 42. Белемниты. 43. Ракообразные. 44-Морение ящеры. 45. Офиуры. 46-48. Встречаемость остатков: 
4 6 -редко; 47-часто; 48-очень часто, изобилие. 49. Стратоны и их номера на'профиле и схеме фациальных обстановок (1. нахаринская пачка; 2. куок- 
унская пачка; 3. буягинская пачка; 41. нючукинская пачка; 5. тараюряхская пачка; 6. тюнгская свита; 7. сарданская свита; 8. сунтарсная свита; 9. лоха- 
инские слои). 50. Граница между нижним тоаром и нижним ааленом, проводимая по подошве слоев с Pseudomytiloides marchaensis: 51-57. Фациаль
ные обстановки: 51-предгорные русловые конуса выноса; 52-аллювиальные равнины; 53-обособленный лиман-лагуна; 54-край аллювиальной равни
ны, периодически заливаемый; 55-открытое прибрежное мелководье трансгрессирующего моря с интенсивной динамикой вод вблизи расчле
ненных областей денудации; 56-прибрежное мелководье регрессирующего моря; 57-относительное глубоководье устойчивого моря- со слабой 
динамикой вод вблизи пенепленизированной суши. 58. Нижнесунтарские слои. 59. Верхнесунтарские слои.
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го распространения укугутокая свята имеет несколько различное отро
ение. Ыа западе рассматриваемого участка (в районе пос.Надара и 
выше по течению) ее охроевне двучленво, восточнее в разрезе свиты 
возможно выделение трех пачек. На западном участке выделяются сни- 
3} вверх:

Нахаривская пачка (лав8а) ^  пь. Названа во аоо.Нахара, в рай
оне которого имеются наиболее полные разрезы. Прослежена на участ
ке Вилюйчав-Буягивская- Нпчуну, вереятае, протягивается занадвее, 
где М.Е.Бердичевской [2 ] выделяется никняя -  ковгломераховая пачка 
УКУГУТСКОЙ овиты.

Нахараинокая пачка представлена чередованием козгдомератов 
раввогалечных, часто ве выдервавных по простиранию и переходящих в 
песчаники и пески, и песков подкмкитовых слабссцзмевтироваввых раз- 
возервистых плохо сортированных пологокосослойчатых или массивных. 
Конгломераты преимущественно мелко- и среднвгалечвые, слабо сорти
рованные, хорокз окатанные, с отдельными валунами траппов. Состав 
галек в конгломератах разнообразный, преобладают ыагматические и 
метаморфические разности [Г], ране песчаники, сланцы. В конгломе
ратах и песках многочисленные остатки древесины, растительный дет
рит, единичные лиазы сидеритов и глин.Мощность коагломератовых пла- 
отов (=пакетов) достигает 4-5 и , а  разделяющих их песков неявно. 
Пачка залегает на различных горизовтах палеозоя. Непосредственный 
новтакт вахаривской пачки н подстилающих отдохевий в изученвон рай
оне ве обвакев.

Вовраот пачки определяется как равнеюрский, в пользу чего сви
детельствуют находки пресноводных двусхьорок Onio s p . ,  S ltorecon
cha s p .,  n tc h a a ie lla  sp . лейасового облика и хейасовый не спорово- 
пыльцевой комплекс [63* Совершенно условно, исхода ив цолокзвия ва
харивской пачки в разрезе и предполагая кратковреневвость накопле
ния осадков даввого геватнчеокого типа, мокао очитать, что она от
вечает только геттавгу яки какой-то его частя. Мощность пачки нв- 
мевчива, в районе стратотипа равна 20-22 и , максимально достигая 
30-40 н. В восточной направления нахаривская начка быстро выкдивн- 
навтоя.

Куокувокая пачка Названа по поо.Куокув. Раопроотравена
примерно в тех не пределах, что и нахаривская пачка. Стратотип рас
положен ва первой берегу Вилюя-в 10 кк вике поо.Нахара. Отвечает 
верхней, суиеотвенво пеочавой пачке укугутской святы М.Е.Бердячев- 
охой [23 ■ пачкан 2-4 в обв.б1 Вилюйского разреза, но Кнрнной [6J. 
К}окувокая пачка сложена песками мелко- н ореднезврннотыня, иногда
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разнозервиотыми полимактовыми, светло-оерыми, зеленовато-оерыми, с 
прослоями и ливзама известковистых песчаников в песчавиотых глав. 
Пески иногда кооосдоистые. В в их -  обилие растительного детрита по 
плоскостям напластовавий, остатки древеоивы, ливэы главистых сиде
ритов, ковкреции пирита, мелкие гальки магматических и осадочных 
пород. Охарактеризована в аиквай половине остатками спор Chelro- 
p le u r la , пыльцы (Paeudow&lchla, B ennetitea, Podocarpus и д р .) и 
листовой флоры -  Samaropeie p l ic a ta  T o r .-E a t., Phoenicopais s p .,  
Csekanovskia r ig id a  H ear., S q u ise tite s  ferganenaia T ur.-K et. £6]. 
Мощность пачки в районе стратотипа составляет 60 м. Ова согласно 
залегает на нахаринской пачке и перекрыта в районе пос.Нахара гли
нистыми осадками тенкенокой пачки. По возрасту куокунская свита от
вечает, вероятно, сннемвру и, возможно, низам плинсбаха.

Нике по течению р.Вилюя,юго-восточнее пос.Крестях, укугутокая 
серия имеет ухе трехчлеввое деление. В ее ооставе выделяется свизу 
вверх буягивокав, вючукивская и тараюряхская пачки (рис.1).

Буягивская пачка -  J-jbg . Названа по р.Буягивская Нючуку, в 
райове которой ва правой берегу р.Вилюй ваходится ее стратотип. 
Пачку слагают пески иелкозервистые и оредвезернистые подимиктовые, 
серые, светло-серые, с обилием растительного детрита и фрагментов 
древесины. В основании отмечаются дивны (до 2-3; и мощностью) кон
гломератов, выне алевритовых глин. У кровли пачки прослеживаются 
ливзовидвые, вевыдеркаввые просдои известковистых пвсчавивов мощ
ное тью до 1-2 м* Ниивяя граница пачки в стратотипическом районе ве 
обнакева. По воей вероятности, ова залегает ва различных горизон
тах палеозоя, а перекрывается оущеотвеяно глине той вючукивовой
пачкой. Мощность пачки оценивается в 30 и. Ова парадлелизуетоя о 
нахаринокой пачкой и нишей частью куокунской пачки и по положению 
в разрезе отвоситоя условно к геттавгу-равнену ошемюру.

Нючукннская пачка (линза) -  J^no. Название дано по второй 
части названия р.Буягивская Нючуку. Стратотип ва правом берегу 
р.Вндюя ниже устья Буягивокоа Нючуку» Отвечает 5-й (кардивневой) 
пачке сводного разреза укугутохой овиты, по кнриной [6J .  В отрато- 
типе вючукивская пачка представлева тонкослоистыми и четкогоризов- 
тальво-слонстыни темво-оерыии до черных алеврито-глинистыми поро
д и в .  Слоистооть подчеркшаетоя товчайшнмн (в долях и )  мойкам 
оерого, более оветлого, тонкозернистого аивритово-пеочавого мате
риала, разделяющего темные алевритово-глинистые слои. Выше по раз- 
резу ооотав пачки неоколько грубеет, ова отшовнтоя более адеври-,, 
товой, во такой ш  тонкоолонотой. В вашей часта встречаются еде-



вечные лаазовидвые пласты извастковистых пологокосоволвистых песча
ников мощностью дс 40 и. Венчается нючукинская пачка пластом т е 
сового угля, имеющего мощноеть 10-15 см, до 45 см в раздувах.
Пласт угля резко сменяется песками срадвезераистыми хорошо сорти
рованными с углистыми слойками в верхней половине. На контакте с 
угольным пластом пески обохревы, ржавые.

В пачке отмечались редкие фрагменты морских губок (X) и отпе
чатки s q u ls e t ite e  b ean li (ВипЪ.) Saw. Более полно охарактеризо
вана пачка остатками флоры и фауны в обрывах правого берега Вилюя 
вике устья Теакевской Шочуку, где она имеет близкое строение и ве
щественный состав. Здесь обнаружены остатки растений -  Annulariop- 
sle а р .,  S q u lse tite e  bea n il  (Bunb.) Sew., Cladopblebls vaccansis 
Ward., C. w h itb iensis Brong., Hausaanola uesu rlensle  K ryaht.,Tae- 
n iop terle  s p . ,  Czekanowskia ex g r . r ig id a  Heer, Ginkgo Celebris 
K lritc b k .ep .n ., S chizo lep is glunaceus K ir i tc h . , S. l ia a s ic a  
K iritch k ., P latylepidlum  v ilu en s ie  K iritchk . Кроме того, отсюда 
происходят остатки двустворчатых моллюсков "Sardinia" sp . ln d e t . ,  

.Pseudoaytiloides ex g r. гаазосЬаеаз18 Polub. и большой спорово- 
пыльдевой комплекс £б].

Мощноеть пачка колеблется (введу частого размыва верхней ее 
части) от 10-12 и до 25-28 м.

Нючукивская пачка залегает, вероятао, с перерывом на подсти
лающих песчаниках буяг«вской пачки и со следами размыва перекры
вается таравряхекой пачкой. Возраст ее, исходя из положения в раз
реза и валичия остатков Pseudonytilo idee, близких синемюрским 
Р. rassoehaensle, условно можно принять как синемюрский.

Тараюрахская пачка— J<itr. Названа по руч.Тара-Юрях, левому 
притоку р.Вилюй. Распространена, вачиная, вероятно, от пос.Крестях 
к ниже по течению р.Вилюй, вплоть до р.Илигир. Стратотип -  обрывы 
правого берега р.Вилюй, ниже уотья Тенкеаской Нючуку. Отвечает 6-й 
пачке сводного разреза укугутской свиты на Вилюе [6 ] . Залегает на 
размытой поверхности вючукивской пачки и перекрыта с перерывом тю- 
вгекой свитой. Тараюряхская пачка имеет существенно песчаный сос
тав. Пески мелко- и среднезервистые крупвокосослоистые, часто с 
однонаправленными сериями (мощность серий до 50 см и более, нак
лон сдойков 20-30°, преимущественно ва восток) чередуются с песка
ми массивными, со слабо выраженной горизонтальной слоистостью.
В песках обилие растительного детрита, отдельных стволов и фраг
ментов растевий, углистых сдойков, плавающих мелких галек; в низах 
пачки -  конкреции пирита-марказита. В вижаай части пачки развиты
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песчаво-конгломаратовые пакеты, имеющие лпнзовидный характер и из
менчивую мощность, достигающею 5 м. Отдельные линзы конгломератов 
отмечались и в средней части пачки, что свидетельствует о некото
ром внутрифорыационном размыве [в].

Для верхов пачки характерны ливзовидные, но выдержанные про
слои, иногда стяжания, известковистых плотных песчаников, образую
щих экранирующий пласт ва граница с перекрывающими слоями. Макси
мальная мощность пачки может быть оцанева в 25 м и уменьшается за 
счет размыва до 10 м. В верхней части пачки, вскрытой ниже рч.Буя- 
гивокая Нючуку, были обнаружены остатки радиолярий [6 ] . Возраст 
пачки моиет быть определед совершенно условно (по положению в раз
резе) хак синемюр-нижний пливсбах, или только как нижний пливсбах.

Укугутская свита сменяется отложениями тевкевской серии, со
стоящей из тангокой, сардавгской, сувтарской свит и лохаинских ело* 
ев.

Твнкенская серия
Тювгская свита -  J^ tn , первоначально была установлена Н.А. 

йгаатченко [5] в объеме морских слоев, залегающих ыевду укугутской 
и якутской свитами. В этой же работе ов объединил укугутскую и 
тювгекую свиты в сунтарскую серию. В дальнейшем Ю.Д.Сластевов и др. 
[91 выделили из состава -тюнгской свиты в качестве самостоятельного 
стратона ее верхнюю часть под названием сунтарекая свита. В 1978 г. 
Т.И.Кирина и др. [7J применили название "тювгская овита" для слоев 
с Награх В.А.Вахрамеева [3J и других авторов, т .е .  в объеме ниж
ней части тюнгской овиты Н.А.Игнатченко, оставшейся после отделе
ния сувтарской свиты. Цужно отметить, что схема стратиграфии юры, 
разработанная Н.А.Игнатченко, не ваш а применения в практика гео
логических исследований последних лет. Поэтому межведомственное 
стратиграфическое совещание, состоявшееся в Новооибароке в 1978 г., 
привяло более дробвую схему, где сувтарохая и тювгская свиты была 
приняты в объемах, предложенных после Н.А.Игнатченко. Пленум ИСК л 
феврале 1961 г . утвердил решение Новосибирского стратиграфического 
совещания использовать сунтарскую свиту в объеме, предложенном 
ЮЛ.Слаотевовым и др. [9 J , а тювгекую -  в объеме, установленном 
Т.й.Кириной и др. [7J , несмотря на факт преоккупироваавоетж назва
ний.

На рассматриваемой территории к тюнгской свите отвеоева песча
но-алевритовая пачка максимальной мощностью до 15 м, соответствув-

ВЙ



щая важней песчано-алевритовой пачке донора на р.Тювге, по Т.И.Ки- 
риной [6 ]. Ова вскрыта в береговых обрывах р.Вилюй от р.Буягинской 
Нючуку до р.Илигира.

Залегает с перерывом ва тараюряхской пачке с редкими ливзами 
ковглонератов, галечников и отдельными гальками в основании. внизу 
и вверху свиты обычвы прослои мелкозервистых окелезвеввых и косо
слоистых песков и известковистых песчаников незначительной мощво-г 
сти. Фон свиты составляют алевриты, песчанистые и глинистые, пра
вильно- иди кососдоистые с прослоями песчаников и окремвевных из
вестняков. Перекрывается сардангской свитой* По возрасту отвечает 
вижвему пливсбаху.

В вилюйских разрезах тюнгская свита охарактеризована остатка
ми Or1ovirhynchia v ilig a e n s is  (Molas,) , Rudirhynchia наjahensis
(MoiasO, M eleagrinella sp a rs ico s ta  ( P e tr . ) ,  H. ex g r. tiuageae is  
(P e tr .) , Eopecten ex g r. T ilig a en s is  (Tuchk. ) ,  Награх laev igatus 
(Orb.), Modiolus s p . ,  Taaci'edla kuanetsovi P e t r . ,  A gu ilere lla
ex g r. kedanensia P o lub ., Pholadoeya s p . ,  P a te lla  a p ., Pleurotoma- 
r la  sp.

Остатки двустворок и гастропод сконцентрированы в стяжениях 
сидерихизироваввого известняка, где беспорядочно захоронены. При 
атом левые и правые створки И. sp a rs ico s ta  захоронены отдельно 
(аллохтовный танатоценоз), в алевритах и песках обычны, а местами 
изобильны цельные и разрозненные створки Награх располагающиеся 
согласно слоистости, несущие следы незначительного переноса и оор- 
тировки, а также захороненные в прижизненном положении раковины 
Pleuromya, Homoxya, Tancredla . К последнему типу ценоза (автохтон
ный танатоценоз) относятся раковины Награх (часто) и Bopecten 
(редко), прикрепленные к валунам диабазов и кремнистых пород среди 
алевролитов и песков.

Сардангская свита - ^ а г .  названа по пос.Сарданг. Стратотип 
-  обрывы правого берега р.Вилюй вике устья р. Теякевская Ыючуку. 
Распространена от р.Буягивская Нючуку до р.йлигар. Представлена 
иачжойалавритаотых глин, переходящих иногда в глинистые алевриты.
В основании породы массивные с пятнами разложенных сульфидов, выше 
юнкосханцевахые темво-оерые о редкими удлиненными стяжениями пе- 
лжтоморфных известняков, в глинрх редкие раковины M eleagrinella 
tlungenais P e t r . ,  а в стяжениях известняка окопления Tancredla 
tuxnetsorl P e t r . ,  Т. s e c u r ifo ra ls  (Dunk.), M eleagrinella  tlungen— 
els P e tr . ,  Dacryomya s p . ,  Amberleya s p . ,  M eleagrinella  sp a rs ico s ta  
Petr, у самой кровли -  редкие разложенные ростры крупных белемни-
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сов. Мощность пачки 16-18 и. Венчает разрез свиты пласт песков оже- 
лезвеввых зелено-ржавых мелкозернистых, иногда глинистых с прослоя* 
ми алевритов, переходящих в извессковистые товкослоистые и товко- 
плитчатые песчаники. Мощность песчаного пласта до 4-5 ы. Переход 
от подстилающих глив к пескам относительво постепенный (во быст
рый). В песках и песчаниках остатки M eleagrinella sp a rs ico s ta  P ets 
и М. tiungensl* P e tr . Общая мощность сардавгской свиты 20-23 м. 
Перекрывается ова гливами слесарской свиты. Отложения сардавгской 
овиты относились предыдущими исследователями к плинсбаху. В.А.Вах
рамеев и Ю.М.Пущаровский включали их в горизонт с Ветрах и Раеи- 
dosonotis пливобахского возраста. К верхнему пливсбаху иоиеру) 

относился он и Т.И.&иривой [6J. Определяющими плинсбахский возраст 
свиты являлись М. tinngenaia  и М. a p a ra ico s ta ta . Оба вида были 
выделены на материале, происходящем иг басе. р.Тюв;.

Безоговорочное отнесение сардавгской овиты к верхам пдивебаха 
ве представляется бесспорным. В первую очередь, настораживает от
сутствие в комплексе о мелеагривеллами иных бореальвых плинсбах- 
ских форм, в частности таких, как Награх, Bopectea, которые в 
разрезах соседвих районов (Приверхоявский прогиб, Жиганский район) 
и в целом на северо-востоке СССР проходят до кровли пливобаха и 
встречаются в отложениях различного фациального генезиса. С другой 
стороны, установлен более широкий стратиграфический диапазон для 
M eleagriaella  sp a rs ico s ta , известного из тоара р.Анабар £10]. На
ши полевые наблюдения ва разрезах нижней юры в районе Сувтарской 
излучивы Вилюя позволяют вделать вывод, что гдивиотая пачка о ме
леагривеллами представляет единый оедимевтационвый цикл о перекры
вающей ее сувтарской свитой и отделена от подстилающих еа заведомо 
верхвепливсбахских пород-стратиграфическим перерывом* вероятно, 
значительным по времени. Поэтому не исключено, что отратиграфиче- 
окий диапазов М. ap ara ico sta  и М. tiungeoala не ограничивает
ся поздним пливебахом, а захватывает и какую-то часть тоара* Ско
рее же воего, мы имеем дёжо с новыми более молодыми разновидностя
ми мелеагрииелл, отличать которые от исходных поздвепливобахоких 
форм практически очень трудно. Походя из окаэавного, вонраот оар- 
дангской овиты мы принимаем уоловно как раанюю часть тоара.

Основной тип аахоровевия предотавлен тонкими (в 1-2 раковины) 
скоплениями по плоскостям напластований в глинах, обычно двуствор
чатых, во расплющенных раковин. В скоплениях представлены чаще оо- 
татки одного вида M eleagrinella (преобладают) или Taacradia со 
следами иезвачительвого перевооа (смешанный авто- я аллохтонный та*
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ватоценоз). второй тип захоронения -  скопление одних недеагривблд 
или тавкредий, реве тех и других в динзовидных прослоях -  уплощев- 
вых стяжениях глинистого иввествяка. Раковивы захоронены беспоря
дочно и несут следы переноса. Они, как правило, двустворчатые, хо
рошей сохранности, не давлеввые (тот же тип танатоценоза, что и в 
первой случае).

Сунтарская*^ свита зл_? зп северо-западнее пос.Крестях зале
гает на песках куокуневой пачки, а юго-восточнее -  на тараюряхской 
пачке, в изученной районе сунтарская свита начинается пачкой (М=
2-3 и) товкославцеватых теино-серых, коричневатых аргиллитизировав- 
ных глин. Выше по разрезу глины становятся иевее сланцеватыми, ча
сто алевритистыни.

В районе пос.Нахара свита имеет довольно однородное строение 
с отчетливой тенденцией к увеличению зернистости вверх по разрезу. 
Совершенно постепенно в глинах увеличивается привесь алевритового 
материала, выше преобладают глинистые алевриты, иногда крупнозер
нистые, с маломощными (5-7 см) редкими слойками тонкозернистых тон- 
копологокосоволвистых светло-серых песков. Породы выглядят здеоь 
более грубослоистыми, чем в нижней половине. Для свиты обычны лив- 
зовидвые слои и стяжения глинистых известняков мощностью до 20 см.
К востоку происходит некоторое опесчавивавие средней части суитар- 
ской свиты. В обрывах правого берега р.Вилюя у р.йяигир мы имеем 
разрез, несколько отличающийся от западных участков своей литоло
гической характеристикой и насыщенностью остатками окаменелостей. 
Этот разрез детальво описан ранее [6 , 43 и здесь приводится в обоб
щенном виде. Сувтарская свита сложена глинами серыми и темно-серы
ми слоистыми, иногда песчанистыми, особенно в средней и верхней 
частях. Здесь же присутствуют слои мелкозернистых песков (11=0,5 м) 
и пачки (до 3-4 м) мелкозернистых песков, чередующихся с глинами и 
алевритами. Вверх по разрезу глины становятся более песчавиотыми и 
постепенно переходят в алевриты и пески лохаиаских слоев*

В составе бунтарской свиты в& рассматриваемой территории при
сутствуют как зижаесунтарские, так и верхвесунтерские сл о и ^ . В 
районе пос.Нахара мощность ни«несунтарских слоев достигает 30-33 к.

х) История гьт-бдения приведена .выше,
хх) Нов‘••с г : . .::овеи'.ан.;оа (1978 г .)  принято разделение, сувтар- 

ской свиты ; ;• зуасунтарск.-а ело,: (отвечают 'нижнему тоару) v.
верхнесунто; слои (отвечают аалеау).



Ови охарактеризованы единичными, реже в виде небольших скоплений 
остатками плохо сохранившихся раковин Dacryomya ja c u t ic a  (P e tr .}  
Tancredia sp . in d e t . В верхнесунтарских слоях (M=I2-I5 м) появляют
ся и обильные остатки P seudom ytilo ides aagrchaensis P e t r . ,  Modiolus
t iu n g e n s is  P e t r . ,  в виде единичных раковин встречаются A rctica  
sp . in d e t . ,  Tancredia ex g r . secu r ifo rm is (Dunk.) И Dacryomya ex 
g r . ja c u tic a  (P e tr .)  (последняя форма -  только в нижней части 
слоев).

Нижнесунтарские сдои на участке от р.Тенкенская Нючуку до р. 
Ллиг.ир насыщены окаменелостями, среди которых преобладают остатки 
двустворок и белемнитов, а в разрезе у р.ллигир появляются и аммо
ниты. У двустворчатых моллюсков ядро сообщества образуютDacryomya 
ja c u tic a  ( P e t r . ) ,  Modiolus t iu n g e n s is  P e t r . ,  Tancredia stu b en d orf-  
fi Schm idt., в меньшем количестве присутствуют Pseudom ytiloides  
ex g r . am ygdaloides ( C o ld f .) ,  M elea g r in e lla  s p . ,  Tancredia se c u r i-  
tor« ia  (D unk.), Entolium  s p , , Oxytoaa sp . Среди белемнитов преоб
ладают многочисленные представители A r c o c o e lite s , Brachybelus,
C a ta teu th is , M eso teu th is, Nannobelus, D a c ty lo te u th is , C la s to te u t-  
h is .  Встречаются редкие аммониты Kolymoceras v i lu ie n s e  (K rim h.), 
E leg a n ticera s s p . ,  Harpoceras s p . ,  D acty lioceraa  euntarense Krimh., 
D. kanenee McLearn, C atacoeloceras proprium (A .D a g is). id3 брахио- 
под встречаются Tetrarhynchia v i lu e n s is  Dagys. ь нижней части сло
ев обычны остатки ракообразных, рыб, морских ящеров.

Верхнесувтарские слои (М=2-10 м) на этом участке практически 
охарактеризованы только остатками Pseudom ytilo ides marohaensis 
(P e tr 0 /так как Р. ja c u tic u a  (P e tr .) ,B a  наш взгляд, является сино

нимом последнего вида), образующими иногда скопления в глинах, фос
форитовых или сидеритовых стяжениях. Кроме того, встречаются еди
ничные A r c to tis  s p . ,  Dacryomya sp . in d e t . ,  ростры неопределимых бе
лемнитов. Перерыв мезду нижне- и верхнасунтарскими сдоями иногда 
фиксируется отдельными гулечками, фосфоритовыми желваками, битой 
ракуоей, но иногда он физичеоки не выражен.

лохаинские сдои -  j pln . Постепенно сунтарская овита сменяет
ся дохаинскими сдоями. Последние представлены песчанистыми алеври
тами или чередованием пачек мелкозернистых глинистых подиыиктовых 
серых, зеленовато-серых песков, глинистых и песчанистых серых и 
темно-серых алевритов и темно-серых глин. Слоистость в породах вы
ражена слабее, чем в сувтарской свите. Характерны линзы красновато
бурых с поверхности сидеритов, образующих до 3 неотчетливых гори-* 
зонтов. Преимущественно к сидеритам приурочены оотатки A r c to tis  ex
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•gr. marcbaensis ( P e tr . ) ,  Camptoneotes (Boreionectes) s p . ,  Modiolus 
numis malls Opp., хвощей. 11=8-16 к . Перекрываются лохаинские ело a 
существевво песчаной якутской свитой средвей юры с конгломератами и 
следами перерыва в освовавии.

По близости веществеввого состава и генезиса сардавгская и 
сунтарская свиты и лохаивские сдои иокао объединить в одну подсершо 
-  верхветевкевскую.

В составе тевкевской серии выделяется ряд биостратиграфических 
уровней, отвечающих по своей сути экозовам. В векоторых охучаях ови 
по объему равны свитам, в других имеют более дробный характер. В 
объеме тювгокой свиты выделяется экозова Неграх laeT lgatus; следую
щая эко30Ва -  M eleagriaella  tiungensis  -  Tancredi* securiform is 
отвечает сардангской свите. В основании сувтарской свиты мокет быть 
выделена экозова Dacryoaya ja c u tic a  -  Modiolus tiuaganaia  -  Тадсга- 
d ia  s tu b e n a o rff i, которая отвечает никвесувтарским слоям, а эко- 
зова PseudooQrtiloidea marchaansia -  верхнесувтарским. Распростра- 
вевие экозов охватывает, вероятно, территорию всей Внлюйской синек
лизы. Близкая биосгратиграфическая последовательность устанавливает 
ся и в Авабарском районе. Для Приверхоявского краевого прогиба на- 
мечаетоя отличная от Внлюйской сивеклизы последовательность экозов, 
требующая дальнейшей разработки.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ФОРАМИНИФЕ?
НИЖНЕГО ОКСФОРДА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР

Для широких региональных сопоставлений большое значение имеют 
реперные горизонты. Это биостратиграфичесние подразделения, харак
теризующиеся обширным плошадаым распрострааением и обилием харак
терных, легко узнаваемых форм, в нашем случае -  фораминифер.

Примером такого реперного горизонта могут служить отложения 
нижнего Оксфорда европейской части СССР. Они представлены осадками, 
отлагавжимися в бассейне-проливе, одна ветвь которого протягивалась 
с севера на юг от Баренцева до каспийского моря, а другая распро
странялась на запад, охватывая часть территории Украины (Украинскую 
синеклизу) и Литву. В шельфовой зоне этого мелководного эпиконтикен- 
тального моря накапливались преимущественно глинисто-карбонатные по
роды, редко известняки, алевролиты, песчаники. Мощность толщи не

превышает первых десятков метров. Аммониты и фораминйферы на этой 
обширной территории поражают значительной однородностью состава и 
широким распространением характерных.сообществ.

Естественно, что фаунистические комплексы различных структур-
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