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В В Е Д Е Н И Е 

На севере и востоке Сибирской платформы нижнеюрские морские отложения 
залегают в верхней части чехла крупных структур (Енисейско-Ленский и Привер-
хоянский прогибы, Вилюйская синеклиза) и представлены сероцветной толщей 
мощностью более 500 м. входящей в состав нижней морской терригенной фор
мации юры (Палеогеография.. . , 1983) . Именно нижний отдел юры фиксирует 
максимальное площадное распространение этой формации и соответственно извес
тен в большом числе естественных выходов на обширнейших площадях обрам
ления Сибирской платформы. Естественно поэтому, что уже в прошлом веке в пер
вых публикациях имеются сведения о фауне, распространении и стратификации 
нижнеюрских толщ (Eichwald, 1842; Чёкановский, 1896; Маак, 1886; Lahusen, 
1886 и др . ) . Обилие и хорошая сохранность нижнеюрской макрофауны послужили 
и в нашем веке почвой для многочисленных морфолого-систематических исследо
ваний и монографических описаний основных групп бореальной макрофауны (преж
де всего моллюсков): начиная с работ А.П.Павлова (1914) , а затем — Н.С.Во-
ронец, Г.Г.Петровой, В.И.Бодылевского и других и кончая современными публи
кациями, посвященными специальному углубленному монографическому изучению 
отдельных важных для стратиграфии групп моллюсков (Кошелкина, 1963; Д а -
гис, 1976; Захаров. Шурыгин, 1978; Князев, 1990; Шурыгин, Лутиков, 1990 и др . ) . 
Краткие, но полностью отражающие историю изучения юрской фауны и стратигра
фии Сибири, обзоры приведены в ряде крупных обобщений, отвечающих опре
деленным этапам изучения юры, обычно связанным с созданием очередной серии 
стратиграфических схем Сибири (Сакс и др. , 1963; Стратиграфия... , 1976; Фа-
нерозой..., 1984 и д р . ) . 

Параллельно с разработкой и- уточнением стратиграфических схем шло раз
витие представлений о палеогеографии и условиях формирования осадочных 
толщ в раннеюрских морских бассейнах Сибири — создавались общие для 
бореальных бассейнов, либо детальные для отдельных районов серии палеогеогра
фических и литолого-фациальных карт-схем (Бодылевский, Кипарисова, 1940; 
Сакс, Ронкина, 1958; Месежников и др. , 1971 и д р . ) . Общие представления о 
юрской палеогеографии Сибири, сложившиеся к началу 80-х годов в результате 
комплексных работ ведущих научно-исследовательских групп в СССР, изложены 
в коллективной монографии, завершающей цикл палеогеографического изучения 
на имеющихся к тому времени стратиграфической основе и фациально-генети-
ческих моделях осадконакопления (Палеогеография.. . , 1983). 

Однако данные о полноте разрезов отдельных ярусов нижней юры и их палеон
тологической характеристике постоянно корректируются. И д о сих пор наиболее 
слабо охарактеризованными макрофауной считаются нижнелейасовые толщи Си
бири (геттанг-нижннй плинсбах) , существенно лучше — верхний плинсбах и тоар. 
Соответственно степень детальности и обоснованности расчленения и корреляции 
различна для этих интервалов (а в равной мере и достоверность палеогеографи
ческих «срезов»). Д о настоящего времени много неясностей в определении страти
графического объема и положения границ в конкретных разрезах геттангского 
и синемюрского ярусов, нет достоверного палеонтологического обоснования ниж-



него пли неба ха, весьма дискуссионно и выделение верхнего тоара, а соответвенно 
и положение границы нижней и средней юры в большинстве сибирских разрезов. 

Значительные расхождения отмечаются и в существующих ныне палеогеогра
фических реконструкциях раннеюрских эпиконтинентальных морей Сибири. Наибо
лее существенные разногласия существуют по поводу соотношения морских и кон
тинентальных фаз осадконакопления, этапов тектонической активности и роста 
основных морфоструктур востока Сибирской платформы. Так нет до сих пор логич
ного объяснения наличию «неклассического» латерального ряда типов пород от 
периферии Вилюйскбй синеклизы, где распространены глины, к ее более погру
женной центральной части, где преобладают песчано-алевритовые осадки. 

За прошедшие со времени утверждения последних стратиграфических схем 
Сибири (г. Новосибирск, 1978 г.) десятилетия для решения поставленных проблем 
проводились специальные комплексные исследования основных разрезов нижней 
юры Сибири совместно литологами и палеонтологами (в том числе и авторами 
этой книги), расширившие сведения о площадном распространении и стратифи
кации нижней юры и существенно пополнившие коллекции макрофауны из этих 
толщ. Много новых данных получено в результате изучения керна скважин, про
буренных за последние годы в разных районах. При комплексном изучении раз
резов был выполнен большой объем палеонтолого-тафономических, морфолого-сис-
тематических исследований, литолого-фациальных построений, результаты ко
торых по отдельным районам частично опубликованы авторами данной моногра
фии (Князев и др. , 1981, 1983, 1984; Девятов, 1983, 1985, 1987; Шурыгин, 1979; 
Шурыгин, Левчук, 1982; Шурыгин, Лутиков, 1990; Князев, 1983, 1990). 

За этот период описан ряд опорных разрезов В разных районах. На основе раз
работанных по парастратиграфическим группам параллельных зональных шкал 
удалось более детально чем раньше сопоставить разрезы различных структурно-
фациальных зон, при этом выяснилась вынужденность удревнения ряда пригра
ничных (в частности, нижне-среднеюрских) биостратонов (Шурыгин, 1986, 1987). 
Ревизия рода Pseudol ioceras — основной группы аммонитов, используемой для 
зонального расчленения Сибирского верхнего тоара и аалена — в значительной 
мере устранила неопределенности, существовавшие в прежних схемах по поводу 
распространения и расчленения верхнего тоара и обоснования положения гра
ницы нижней и средней юры и нижнего аалена (Князев, 1990 и д р . ) . Появились 
сведения о более широком распространении нижнего лейаса в Сибири. В итоге 
обобщения всех этих данных удалось разработать новый вариант стратиграфиче
ской схемы нижней юры Сибирской Платформы, обоснование которой предлагается 
в монографии. По-иному представляются сейчас структурно-фациальное райони
рование изученного региона, зональная схема тоарского яруса Сибири, возмож
ности расчленения и корреляции нижней юры (и прежде всего нижнего лейаса) 
по парастратиграфическим группам, а соответственно и латеральное распрост
ранение и стратиграфический объем некоторых местных стратонов (сунтарская, 
аиркатская, сайбылахская, кыринская и другие свиты). 

Анализ обширного геологического материала с учетом уточненной страти
графической основы позволяет иначе интерпретировать данные о Латеральном рас
пределении осадочных толщ в раннеюрских бассейнах Сибири. Фактически обос
нована новая фациально-генетическая модель раннеюрского осадконакопления в 
изученном регионе, применение которой При реконструкциях плана привело к су
щественному изменению палеогеографических карт-схем региона. Все полученные 
данные обобщены на палеогеографических картах для пяти временных «срезов» 
(ранний лейас, середина и конец позднего плинсбаха, начало и конец раннего 
тоара) . 

Сделанное обобщение данных по стратиграфии и палеогеографии ранней юры 
востока Сибирской платформы — точка зрения авторов на многие дискуссионные 
вопросы в комплексе общих работ по изучению этого интервала исследователь
скими коллективами лаборатории стратиграфии и палеонтологии Якутского ин
ститута геологических наук СО АН СССР, отдела стратиграфии Н П О «Сибгео» 
и лаборатории палеонтологии и стратиграфии юры и мела ИГиГ СО АН СССР. 

6 



Вполне естественно, что нам пришлось пользоваться консультациями и сове
тами специалистов, работающих над смежными проблемами. Ряд ценных советов, 
сведений и рекомендаций по лито-фациальному анализу получены от А.В.Голь-
берта, А.М.Казакова, М.А.Левчука, по общим вопросам стратиграфии и биофаци-
ального анализа — от Ф.Г.Гурари, В.А.Захарова, по изучению аммонитов и дву-
створок — от М.С.Месежникова, С.В.Мелединой, О.А.Лутикова, по микрофауне — 
от Б.Л.Никитенко и В.В.Сапьяника. Всем вышеназванным коллегам по исследо
ванию нижней юры авторы выражают искреннюю признательность. 



Глава I 

ОСНОВНЫЕ РАЗРЕЗЫ НИЖНЕЙ ЮРЫ ВОСТОКА 
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
НИЖНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Имеющийся материал по генезису, мощности и стратиграфической 
полноте разрезов нижней юры с учетом палеогеографических реконструк
ций позволил уточнить районирование рассматриваемой толщи на севере 
и востоке Сибирской платформы. Всю исследуемую территорию можно 
разделить на три крупные фациальные области ( Ф О ) : Хатангскую, Лено-
Анабарскую и Лено-Вилюйскую. Н а востоке к ним примыкает Верхоян
ская Ф О (рис. 1) . 

Хатангская Ф О занимает территорию Енисей-Хатангского прогиба 
и Анабаро-Хатангской седловины. Здесь выделены Хатангская и Норд-
викская структурно-фациальные зоны ( С Ф З ) . Н у ж н о отметить, что выде
ляемую ранее Усть.-Енисейскую зону (Решения. . . , 1981) следует относить 
к Западно-Сибирскому региону. Хатангская С Ф З отличается необычайно 
большой мощностью нижнеюрских отложений, вскрытых рядом с к в а ж и н 
(около 1800 м ) , и преобладанием алевритоглинистых пород. С л а б а я диф
ференциация к а р о т а ж н ы х характеристик нижнеюрской толщи дает осно
вание выделять здесь единую нижнеюрскую балахнинскую свиту (Карцева 
и др. , 1977), сформировавшуюся в морском, видимо, глубоководном, бас
сейне. Нордвикская С Ф З характеризуется глинисто-алевритовым составом 
разрезов нижней юры при довольно низкой роли песчаного материала . 
Мощность отложений превышает 500 м. Осадки накапливались на подвод
ной возвышенности в условиях морского бассейна с переменной соле
ностью. 

Усть-Енисейская С Ф З может служить эталоном при выделении уровней 
глинистой и песчаной седиментации, отличается четким чередованием в 
разрезе глинистых и песчаных т о л щ . На этом основана дифференциация 
разреза нижней юры на свиты. Мощность отложений около 600 м. Осадки 
формировались в прибрежной зоне моря с сильно расчлененным рельефом 
дна . 

Ле но-Ана б а рс кая Ф О охватывает территорию одноименного прогиба, 
характеризуется глинистым составом разрезов нижней юры. В связи со 
слабой изученностью С Ф З не выделяются . Мощность отложений около 
300 м. Осадконакбпление происходило в морском, относительно глубоко
водном бассейне с низкой скоростью осадконакопления . 

Лено-Вилюйская Ф О включает платформенную часть Предверхоянско-
го прогиба и Вилюйскую синеклизу. З д е с ь выделяются Ж и г а н с к а я и Ви-
люйская С Ф З . Ж и г а н с к а я зона является переходной от Л е н о - А н а б а р -
ской к Вилюйской, характеризуется глинисто-алевритовым составом разре
зов и мощностью отложений до 260 м. Формирование пород нижней юры 
шло в условиях неустойчивого режима в сложной палеогеоморфологи 
ческой обстановке прибрежной акватории . Вилюйская С Ф З характери
зуется преимущественно песчано-алевритовым составом разрезов . М о щ 
ность отложений не превышает 250 м. Осадконакопление происходило 
на дельтовой платформе в неустойчивом режиме и положении палеоберега . 
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Рис. 1. Схема структурно-фациального районирования нижне-среднеюрских отложений 
Сибирской платформы и прилегающих районов Верхоянья: / — границы распространения 
нижне-среднеюрских отложений; 2 — границы структурно-фациальных зон; 3 — разрезы, 
изученные авторами и их номера; 4 — разрезы, изученные по литературным источникам. 

Структурно-фациальные зоны: А — Усть-Енисейская; Б — Хатангская; В — Нордвик-
ская; Г — Восточно-Таймырская; Д — Лено-Анабарская; Е — Жиганская; Ж — Бегиджан-
ская; 3 — Вилюйская; И — Алданская; К — Ботуобинская; Л — Китчанская. 

Разрезы: / — Зимняя площадь; 2 — Тундровая площадь; 3 — Новая площадь; 4 — Ба-
лахнинская площадь; 5 — Владимнровская площадь; 6 — мыс Цветкова; 7 — Анабарская 
губа; 8 — р. Анабар; 9 — Чарчыкская площадь; 10 — бассейн р. Буур; / / — р. Келимяр; 
12 — Дьяпальская площадь; 13 — Говоровская площадь; 14 — Джарджанская площадь; 
15 — pp. Сюнгюде, Молодо;1 16 — р. Моторчуна; 17 — pp. Сынча и Ньолоон; 18 — Приленская 
площадь; 19 — р. Бегиджан; 20 — Бахынайская площадь; 21 — р. Дулгалах; 22 — р. Тюнг; 
23, 24 — Северо-Линденская площадь; 25 — р. Дянышка; 26 — Хоромская площадь; 27 — Хор-
гочумский профиль; 28 — Андылахская площадь; 29 — Тюкян-Тюнгская площадь; 30 — р. Мар-
ха; 31 — Нижнетюкянская площадь; 32 — Усть-Меикская площадь; 33 — р. Вилюй; 34 — 
р. Малая Ботуобия; 35 — р. Чона; 36 — Средневилюйская площадь; 37 — Хатырык-Хомская 
площадь; 38 — Бадаранская площадь; 39 — Нижневилюйская площадь; 40 — Усть-Вилюй-
ская площадь; 41 — р. Леписке; 42 — р. Чечума; 43 — р. Тэнкиче; 44 — Ивановская пло
щадь; 45 — р. Синяя; 46 — мыс Тумул; 47 — р. Сюрбелях 

На крайнем юго-западе и юге зоны временами господствовала континен
т а л ь н а я обстановка осадконакопления . 

В Верхоянской Ф О выделяются зоны, утвержденные М Р С С в 1978 г.: 
Б е г и д ж а н о - Д ж а р д ж а н с к а я , Китчанская , Алданская . Б е г и д ж а н о - Д ж а р д -
ж а н с к а я С Ф З характеризуется переслаиванием алевритоглинистых и алев-
ритопесчаных т о л щ мощностью до первых сотен метров. Мощность ниж
ней юры около 700 м. Осадки формировались в морском бассейне при су
щественном влиянии палеодельт. Китчанская зона отличается алевролито-
пёсчаным составом р а з р е з а . Роль маломощных глинистых пачек сокра
щена, но возрастает в восточном, менее — в западном направлениях . Мощ-
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ность разреза достигает 600 м и более. Осадконакопление происходило 
во фронтальной части Вилюйской палеодельты. Алданская С Ф З во многом 
схожа с Китчанской, характеризуется алевритопесчаными разрезами толщ. 
Мощность отложений, согласно разрезу Ивановской скв. 1, около 200 м. 

О П И С А Н И Е Р А З Р Е З О В 

Нижнеюрские отложения Сибирской платформы наиболее доступны и 
полно палеонтологически охарактеризованы в обнажениях на Анабаро-
Хатангской седловине (Анабарский з а л и в ) , в Лено-Анабарском (pp. Буур, 
К е л и м я р ) , Предверхоянском прогибах (pp. Сюнгюде, Молодо, Моторчуна) 
и в Вилюйской синеклизе (pp . Тюнг, М а р х а , Вилюй, Синяя и д р . ) . Допол
нительным материалом для изучения стратиграфии и палеогеографии рас
сматриваемого интервала послужили керн и к а р о т а ж н ы е характеристики 
скважин, пробуренных П Г О «Ленанефтегазгеология» , и «Енисейнефте-
газгеология» (рис. 1) . 

У с т ь - Е н и с е й с к а я с т р у к т у р н о - ф а ци а л ь ' н а я з о н а характери
зуется четкой дифференциацией разреза на толщй, отвечающие трансгрес
сивным и регрессивным периодам осадконакопления: зимнюю, левинскую 
свиты, нижне- , средне- и верхнеджангодскую толщи джангодской свиты, 
переименованные в шараповскую, тогурскую и надояхскую свиты со стра-
тотипами на Бованенковской площади (Гурари и др . , 1989). Пары свит, 
например зимняя — левинская , представляют смену регрессивных песча
ников трансгрессивными аргиллитами и алевролитами. Мощность нижне
юрских отложений около 600 м. 

З и м н я я свита (геттанг-нижний плинсбах) в Усть-Енисейской зоне за
легает с угловым несогласием на породах фундамента или согласно на 
триасовых аргиллитах тампейской серии, имеет морской генезис и сложена 
темно-серыми и серыми с буроватым оттенком аргиллитами, алевролита
ми и песчаниками с прослоями гравелитов и конгломератов. Гравий и галька 
т а к ж е рассеяны по всей толще, представлены окатанными и угловато-
окатанными обломками кварца , кремней, измененных траппов и аргилли
тов. Н и ж н я я и верхняя границы свит четкие. На Малохетской площади 
в этой толще найдены двустворки: Meleagr ine l l a cf. deleta ( D u m . ) , Radu-
lonecti tes aff. s u b u l a t u s (Al t ins t . ) , H a r p a x ex gr . l aev iga tus ( O r b . ) , P l eu ro -
mya sp. , известные из геттанг-синемюрских отложений Анабарской губы 
и мыса Цветкова на Восточном Таймыре. Мощность с в и т а до 350 м. 

Левинская свита (верхний плинсбах) согласно залегает на породах 
зимней свиты. На Точинском, Суходудинском и Долганском поднятиях 
свита залегает на полифациальных, разновозрастных древних образова
ниях. Сложена темно-серыми, иногда буроватыми аргиллитами и алевро
литами с немногочисленными прослоями песчаников, редко конгломератов, 
в зоне выклинивания встречается хорошо о к а т а н н а я галька кварца , крем
ней, эффузивных и изверженных пород. Характерно присутствие крупных, 
видимых невооруженным глазом спирально-плоскостных раковин форами-
нифер рода A m m o d i s c u s . И з двустворок здесь определены H a r p a x laevi
ga tu s ( O r b . ) , Tancred ia sp . ind., Myophor ia cf. l ingonens is (Dum. ) и др . 
Мощность свиты от 50 до 150 м. 

Ш а р а п о в с к а я свита (верхний плинсбах) соответствует ранее выделяв
шейся нижней т о л щ е джангодской свиты (Байбородских и др. , 1968). 
Представлена чередующимися пластами и пачками песчаников, алевроли
тов и аргиллитов с . редкой рассеянной галькой, остатками раковин мор
ских моллюсков и фораминифер , флоры и растительного детрита . Здесь 
встречены двустворки: H a r p a x l a e v i g a t u s ( O r b . ) , Tancred ia cf. kuznetsovi 
Petr . , Meleagr ine l l a cf. t iungens i s ( P e t r . ) ' H др . Мощность свиты 80—120 м. 

Тогурская свита (нижнетоарский подъярус) соответствует ранее вы-
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делившейся средней толще джангодской свиты (Байбородских и др. , 1 9 6 8 ) . 
Представлена в Усть-Енисейской зоне темно-серыми, почти черными, иног
да битуминозными, часто тонкоотмученными или алевритовыми глинами 
с редкими прослоями алевролитов в верхней части. Прекрасные отличия 
от вме ща ющих пород и л а т е р а л ь н а я выдержанность состава ставят тогур-
скую свиту в ряд межрегиональных маркирующих горизонтов (Девятов , 
1987). Встречены двустворки: Tancred ia ex gr . s tubendorff i Schmidt , M e l e a g 
rinella s u b s t r i a t a ( M u e n s t . ) , Pseudomyt i lo ides ex gr . quens ted t i (Pcehe l . ) , 
Dac ryomya inflata (Zie t . ) . Мощность свиты около 60 м. 

Надояхская свита (нижний-верхний т о а р ) , ранее верхняя толща д ж а н 
годской свиты, представлена преимущественно средне- и мелкозернис
тыми песчаниками, алевролитами, иногда тонкопереслаивающимися с плас
тами аргиллитов . Н и ж н я я и верхняя границы согласные. В породах встре
чены Meleag r ine l l a cf. s u b s t r i a t a ( M u e n s t . ) , Tanc red ia cf. s tubendorffi 
Schmidt , Dac ryomya inflata (Zie t . ) , P l e u r o m y a sp, , Unioni tes (?) sp. Мощ
ность свиты 210—250 м. 

Л а й д и н с к а я свита (верхний т о а р ? - а а л е н ) * сложена серыми, темно-
серыми с буроватым оттенком аргиллитами и аргиллитоподобными гли
нами с немногочисленными прослоями алевролитов и песчаников. Встре
чаются рассеянная галька , с тяжения пирита, сидерита. Основанием для 
отнесения лайдинской свиты к ааленскому и, возможно, верхам тоарского 
ярусам послужили находки Pseudomyt i lo ides aff. a m y g d a l o i d e s Goldf., 
Arctot is m a r c h a e n s i s ( P e t r . ) , многочисленных P l e u r o m y a aff. tenuis ' t r iata 
Ag. и комплекса фораминифер с S a c c a m m i n a a m p u l l a c e a Schl. , A m m o d i s c u s 
asper (Te rq . ) , A. pseudoinf imus Gerke et Soss ip . , Denta l ina ex gr . c o m m u n i s 
Orb . Мощность свиты около 60 м. 

Х а т а н г с к а я с т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь н а я з о н а отличается значи
тельно большими мощностями (до 1823 м ) . Р а з р е з нижней юры представ
лен довольно однообразной толщей глинистых пород, переслаивающейся 
с алевролитами, р е ж е песчаниками, что д а л о основание выделить здесь 
в объеме геттанг-тоарского ярусов балахнинскую свиту мощностью 1823 м 
(скв. 3 ) . 

В балахнинской свите с о д е р ж а т с я белемниты, двустворки и форами-
ниферы, позволяющие д а т и р о в а т ь в м е щ а ю щ и е отложения до подъяруса 
(плинсбах-тоар) . Н и ж е обнаружены геттанг-синемюрские P s e u d o n o d o s a r i a 
dea Schleif., остракоды геттанг-синемюрского облика O g m o c o n c h a t ig janica 
Lev. и спорово-пыльцевой комплекс нижнего лейаса . 

Л а й д и н с к а я свита сложена преимущественно аргиллитами, горизон
тально-слоистыми за счет неравномерного распределения алевритового 
материала . Здесь обнаружены S a c c a m m i n a a m p u l l a c e a Schl. , Ammodiscus 
g l u m a c e u s Gerke et Soss ip . , As t aco lus praefol iaceus G. и остракоды C a m p -
tocythere occa l a t a G e r k e et Lev., C. sp. , Pyrocy ther idea sp,, по заключе
нию В.В.Сапьяника , тоарского возраста . 

Н о р д в и к с к а я с т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь н а я з о н а характеризуется 
преимущественно морскими, относительно мелководными образованиями 
нижней юры мощностью около 510 м. Эти отложения изучались по. бере
гам Анабарской губы (мысы Эрен и А и р к а т ) . Оба выхода прекрасно сопос
тавляются по последовательности слоевых ассоциаций и комплексам мак
ро- и микрофауны. Наиболее полный разрез вскрывается на западном, 
берегу губы, где от мыса Аиркат на протяжении 1,3 км на север обнажены 

* Вопрос о возрасте лайдинской свиты дискуссионен. Если рассматривать лайдинскую 
свиту, как западносибирский аналог нижней подсвиты арангастахской свиты Северной 
Сибири, то она не древнее верхнего аалена. С другой стороны, находки некоторых форамини
фер, достоверность определений которых пока не достаточна, как будто бы свидетельствуют 
о верхнетоарском лли нижнеааленском возрасте, по крайней мере низов лайдинской свиты, 
Возможно нижняя ее часть отвечает самым верхам сайбылахской свиты севера Сибири, 
слабо охарактеризованным макро- и микрофауной в стратотипе (Сакс и др. , 1978 и др . ) . 
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триасовые песчаники. Юра начинается с пачки глин, залегание которых 
на песчаниках чайдахской свиты триаса похоже на угловое несогласие. 
В типовом разрезе Нордвикской С Ф З выделяются три свиты (рис. 2 ) : 
зимняя (геттанг-низы верхнего п л и н с б а х а ) , а и р к а т с к а я (верхний плинс
бах) и сайбылахская (тоар) (Сакс и др . , 1978; Решения. . . , 1978 и д р . ) . 

З и м н я я свита представлена преимущественно темноокрашенными, 
в обнажениях с поверхности окисленными, алевритами в различной мере 
глинистыми и песчаными, с пластами плотных песков и пачками глин. 

Рис. 2. Схема сопоставления нижнеюрских 
ской губы. 

Условные обозначения к рис. 2 — 9. 

отложений долины р. Анабар и Анабар-
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В т о л щ е пород встречаются обломки древесины, рассеянная галька и ва
луны, линзы галечников, редкие остатки морских звезд , члеников крино-
идей, позвонки и кости гигантских рептилий. Очень часто, особенно в ниж
ней половине свиты, породы интенсивно биотурбированы. Мощность свиты 
на западном берегу Анабарской губы около 200 м. В соответствии с .осо
бенностями циклично построенного р а з р е з а зимней свиты здесь выделены 
семь литологических пачек пород, отличающихся структурно-текстурными 
характеристиками. 

Первая пачка мощностью 15,3 м характеризуется наличием частых и 
маломощных прослоев валунных конгломератов наряду со слойками хо
рошо отмученных глин, а т а к ж е песчаных алевритов и алевритовых песков. 
В основании пачки з а л е г а ю т темно-серые, почти черные глины с плитчатой 
отдельностью, в средней части — с линзами известковистых алевролитов , 
а в н и з у — з е л е н о в а т о - с е р ы е , толстоплитчатые, слабосцементированные 
песчаники с хорошо о к а т а н н о й - г а л ь к о й и переотложенными сидерито-
выми конкрециями. Пласт описываемых глин залегает на подстилающих 
песчаниках чайдахской свиты, видимо, с размывом и срезает различные 
ее слои, напоминая угловое несогласие. 

Алевриты глинистые или песчаные, серые с темным, зеленоватым или 
светлым оттенками слагают основную часть разреза пачки. Песчаные раз
ности интенсивно биотурбированы и с о д е р ж а т следы жизнедеятельности 
типа Arc t ihnus и RhLzocorallium. Породы обычно с линзовидной и пологой 
волнистой слоистостью, с намывами глинистого материала и раститель
ного детрита по напластованию. 

Песчаники светлые, сильно алевритовые, мелкозернистые, с диагональ
ной косой сигмовидной слоистостью, рассеянной галькой, намывами расти
тельного детрита, линзами валунного конгломерата с карбонатным и гли
нисто-песчаным цементом. Состав песчаников — кварц-полевошпатовых и 
полевошпатокварцевых граувакк . В составе галек преобладают кислые 
эффузивные (риолит-порфиры) и осадочные породы (полевошпатоквар-
цевые граувакки , сидеритовые песчаники, углистые а р г и л л и т ы ) . 

Мегаслоистость пачки линзовидная (типа мегаряби) обусловлена на
личием тонких, но протяженных, иногда расщепляющихся глинистых слой-
ков. Среди органических остатков следует, кроме вышеперечисленных, 
упомянуть членики криноидей, офиур, раковины брахиопод. Обнаружены 
двустворки: P l e u r o m y a sr . (очень ч а с т о ) , Tancred ia aff. tuchkovi Kipar 
(очень ч а с т о ) , Aqui le re l l a? sp . ( редко ) . В осыпи найден Pseudomyt i lo ides 
cf. s i nuosus . 

Вторая пачка отличается от вмещающих отложений преимущественно 
глинистым составом, отсутствием песчаного материала , гальки и валунов. 
Мощность 17,3 м. 

Глины темно-серые, темные, с голубоватым или коричневым оттенка
ми, с раковистым изломом, тонкоотмученные или алевритистые, реже алев
ритовые (обычно в верхних частях слоев ) , с многочисленными известково-
сидеритовыми конкрециями овальной формы (0,1 м внизу) или линзами 
известковистых алевролитов с текстурой «кон-ин-кон», располагающихся 
рядами. Встречаются стяжения пирита, частью р а з р у ш а ю щ и е с я . Текстура 
пород массивная и лишь в алевритовых разностях верхней части пачки 
отмечается волнистая слоистость. 

П л а с т алеврита (1,0 м) з алегает примерно в средней части пачки 
(10,4 м от о с н о в а н и я ) . Породы глинистые, переслаивающиеся , с тонкими 
слойками глин. Находки макрофауны очень редки: остатки офиур и Tanc 
redia aff. kuznetsovi Pe t r . ( редко) , Pseudomyt i lo ides sp . ind. (очень редко) . 

Третья пачка мощностью 32,7 м характеризуется разнообразием литоло-
гического состава , наличием протяженных линз галечников, песчано-гра-
вийного материала , рассеянных в толще валунов осадочных и эффузив
ных пород. В основании пачки — следы перемыва, подчеркнутого 5-санти-
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метровым пропластком разнозернистого гравийного песчаника с редкой 
галькой. П а ч к а представлена преимущественно песчаными крупнозернис
тыми светло-серыми алевритами с многочисленными маломощными, но 
протяженными линзами, редко пластами до 4,5 м темно-серых глин, усили
вающих линзовидную мегаслоистость. Наиболее песчаные разности пород 
интенсивно биотурбированы (ходы и норы червей) , встречаются обломки 
древесины, линзовидные и шаровидные известковистые конкреции алев
ролита. Границы слоев фиксируются протяженными линзами гравийно-
галечного материала . 

Глины обычно темно-серые, алевритистые и алевритовые с линзочками 
алеврита , в которых наблюдается линзовидная и косая (диагональная ) 
слоистость. В 25 м от подошвы пачки в слой мощностью 2,5 м вложена 
крупная инородная линза алеврита ( 1 , 8 X 7 , 0 м) с прослоями алевритовых 
глин. Кровля слоя и линзы неровно, с амплитудой волны 0,1x0,1 м, срезаны 
перекрывающими отложениями. 

На границах прослоев обычно скопление раковин двустворок. Здесь 
встречены: Radu lonec t i t e s s u b u l a t u s (Muns t . ) ( часто ) , H a r p a x ex gr . 
l a ev iga tu s (Orb. ) (часто ) , Tanc red ia aff. Kuznetsovi Pe t r . ( часто ) , H o m o m y a 
sp. (редко) , N u c u l a n a (?) sp . ind. (очень редко ) , Myophor ia aff. l aev iga ta 
(Zie t . ) , Mal le t ia (?) sp . (очень ч а с т о ) , P l e u r o m y a sp. (редко) , Melegr ine l l a 
subolifex Po lub . (много) , Ta imyrodon (?) sp . (очень редко) . 

Четвертая пачка мощностью 24,3 м отличается значительно меньшим, 
нежели во в м е щ а ю щ и х породах, количеством рассеянных и концентрирую
щихся мегакластов , повышенным содержанием глинисто.-алевритовых 
пород. Н и ж н я я граница пачки четкая , неровная . 

В нижней половине пачки преобладают переслаивающиеся между 
собой песчаные и глинистые алевриты, местами известковистые, с тон
кими протяженными линзами темно-серых глин. В основании слоев зале
гают маломощные линзы сидеритизированных известково-глинистых кон
креций с текстурой «кон-ин-кон», либо слаболептохлоритового, глинисто-
алевритового, мелкозернистого плотного песка с ракушняком. Состав терри-
генной части — кварц-полевошпатовых граувакк . 

Вверх по разрезу пачки возрастает интенсивность зеленоватого от
тенка пород. Алевриты в основном глинистые, желтовато- или зеленовато-
темно-серые, тонкоплитчатые, с неравномерным распределением в разрезе 
тонких (до 0,15 м) слойков коричневатых глин. Встречаются пластооб-
разные линзы известковистого алевролита , линзочки р а к у ш н я к а , скопления 
спикул губок, полуокатанная глиняная галька . Четко в ы р а ж е н а крупная 
линзовидная , часто с р е з а ю щ а я мегаслоистость. В ы ш е л е ж а щ и е породы 
залегают с четкой и ровной границей. 

Многочислены тонколинзовидные, либо располагающиеся на поверх
ностях напластования , скопления разрозненных створок и раковин дву
створок ( ч а щ е моновидовые) . О б н а р у ж е н ы Meleag r ine l l a subolifex 
(Polub . ) ( часто ) , Otapi r ia ex g r . l imaeformis (редко) , O tap i r i a? 
ex gr . inopinata (Po lub . ) (много) , P l e u r o m y a sp . (очень много) , Myo
phoria aff. l aev iga ta (Ziet) (редко) , Tanc red ia aff. Kuznetsovi Pe t r . 
(много) , Ta imyrodon (?) sp . ( ч а с т о ) , Radulonec t i t e s sp . ind. (очень редко ) . 

Пятая пачка мощностью 26,5 м характеризуется наличием мегакластов 
и существенно алевритовым составом пород. С л о ж е н а преимущественно 
песчаными, р е ж е глинистыми алевритами, на отдельных уровнях извест-
ковистыми, с линзами , гнездами гальки и гравия с костными и древесными 
минерализованными остатками. Ц в е т пород зеленовато-серый, глинистых 
линз — темно-серый, слоистость крупная , линзовидная , наблюдаются 
следы волнений, течений, перемывов, оползания , включения сидерити
зированных глин и углистого материала . В 14,5 м от подошвы пачки линзы 
известковистого алевролита наклонены к основанию слоя под углом 12°. 
Д л я ориктоценоза пачки характерны моновидовые межпластовые скопле-

14 



ния разрозненных створок раковин двустворок, либо равномерно рассеян
ные в прослоях целые раковины. Здесь встречены P l e u r o m y a sp. (редко) , 
O tap i r i a? inop ina ta (Po lub . ) (в нижней части пачки много) , Tancredia 
aff. Kuznetsovi Pe t r . (очень ч а с т о ) , Myophor ia aff. l aev iga ta (Ziet.) 
(часто ) , Anradu lonec t i t e s ex gr . ochot ica (Milova) (очень редко) , 
H a r p a x ex gr . sp inosus (Sow. ) (очень часто в верхней части п а ч к и ) . 

Шестая пачка отличается отсутствием мегакластов , наличием частых 
линзовидных пластов известковистого алевролита . Верхняя часть пачки 
не о б н а ж е н а и вскрыта мелкими ш у р ф а м и на приливно-отливной полосе 
Анабарского з а л и в а , где в виде гривок на поверхность выходят только 
конкреционные уровни. П а ч к а сложена алевритами глинистыми, желто
вато-серыми, пластами — известковистыми, внизу с редкими (15,5 м ) , 
выше с более частыми линзовиДными прослойками коричневатых глин, 
с линзочками углистого м а т е р и а л а . О б щ а я мощность пачки около 58 м, 
причем верхние 38,5 м обнажены плохо. В пачке обнаружены двустворки: 
Tancred ia aff. Kuznetsovi Pe t r . (много) , Vela ta v i l igaens is Po lub . 
(часто в в е р х а х ) , P l e u r o m y a ' s p . ( редко ) , Anradu lonec t i t e s sp. ind. (cf. 
a n a b a r e n s i s ) ( редко ) , H a r p a x ex gr . sp inosus (Sow.) (очень ч а с т о ) . 

Седьмая пачка имеет мощность 29,1 м, отличается от вмещающих пород 
присутствием значительного количества мегакластов . Это — алевриты гли
нистые, реже песчаные и песчанистые, крепкие, серые, темные, с редкой 
рассеянной, р е ж е собранной в линзы, галькой, валунами, гравием. Встре
чаются многочисленные ряды к а р а в а е о б р а з н ы х конкреций известковистого 
алевролита , намывы углистого материала , биотурбированные участки. 
Ориентировка длинных осей удлиненных обломков древесины, как и ранее, 
составляет 308—315° (магн . ) . Вверх по разрезу усиливается голубоватый 
оттенок пород. 

Верхняя граница пачки и зимней свиты достаточно условная . Вся седь
мая пачка является переходными слоями от более грубых образований к 
глинистой аиркатской свите. Часты в пачке гнездовидные скопления раз
розненных створок и раковин двустворок. Раковины пектинид обычно 
равномерно рассеяны на границах прослоев, подчеркнутых концентрацией 
мелкого углефицированного растительного детрита . В пачке обнаружены 
аммониты A m a l t h e u s sp. , а ранее были найдены A m a l t h e u s cf. s tokesi 
Sow. (Стратиграфия . . . , 1976). Встречены разнообразные двустворки: 
H a r p a x l aev iga tu s (Orb. ) , (много) , P l e u r o m y a ex gr . g a l a t h e a Ag. (часто) , 
P a n o p e a sp . ( часто ) , Modio lus sp . ind. (редко) , Kolymonectes mongkens i s 
(Polub . ) (редко) , Pseudomyt i lo ides sp . ind. (очень редко) , Hbmomya 
ob l iqua ta (Phil l . ) (очень ч а с т о ) , Ve la t a v i l igaens is (очень часто) . 

Аиркатская свита сложена сероцветными алевритами с пачками глин, 
рассеянной галькой, иногда образующей линзовидные прослои, с облом
ками минерализованной древесины. Характерна крупная линзовидная 
мегаслоистость алевритопесчаных разностей (типа м е г а р я б и ) . В верхней 
части свиты присутствуют звездчатые сростки светлоокрашенного кальцита . 

В зависимости от преобладания пород того или иного структурного 
состава, наличия и количества мегакластов в аиркатской свите выделены 
две подсвиты (Сакс и др. , 1978) : н и ж н я я (пачки первая и в т о р а я ) — алев-
ритоглинистая и верхняя — песчано-алевритовая с мегакластами (рис. 2 ) . 
О б щ а я мощность составляет 155,5 м. 

Н и ж н е а и р к а т с к а я подсвита представлена преимущественно алеври
тами и глинами темно-серыми, с редкой рассеянной галькой, иногда кон
центрирующейся в линзы, редкими конкрециями линзовидной формы из
вестковистого состава . 

Первая пачка аиркатской свиты мощностью 30,4 м сложена глинами, 
в различной мере алевритовыми, темно-серыми, неровноплитчатыми, с 
рассеянной галькой, реже валунами , на поверхности заметны литифици-
рованные ходы червей или прикреплены раковины харпаксов . Встреча-
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ются обломки минерализованной древесины, ориентированные длинной 
осью по азимуту 0—25° ( м а г н . ) , прослои биотурбированных алевритов, 
мощность и количество которых возрастают к кровле пачки. Фаунистиче-
ские остатки равномерно рассеяны в толще , но часто концентрируются в 
гравийно-галечных линзах . Створки раковин располагаются как параллель
но слоистости, так и под углом к ней, часты гнездовидные скопления раз 
розненных створок, либо целые раковины рассеяны в тонкозернистых раз 
ностях. Из двустворок здесь найдены H a r p a x sp inosus (Sow.) (очень час
т о ) , Н. l aev iga tus (Orb . ) ( ч а с т о ) , Vela ta v i l igaens is Po lub . ( редко ) , Homo-
mya ob l iqua ta (Phi l l . ) ( часто ) , Radulonec t i t e s m o n g k e n s i s Milova (часто ) , 
Meleagr ine l l a ex gr . oxy tomaefo rmis Po lub . ( ч а с т о ) , P l e u r o m y a sp . ind. 
(редко) , Anradu lonec t i t e s incer tus Schur . et Lut . 

Вторая пачка аиркатской свиты имеет мощность 38,2 м и сложена се -
роцветной толщей глинистых алевритов , часто известковистых, с рассеян
ной галькой. Алевриты темно-серые, серые, мелко- и разнозернистые, гли
нистые, неровноплитчатые с рассеянной галькой осадочных пород (пес
чаники мелкозернистые, известковистые, алевритовые, полевошпатокварц-
граувакковые, в отличие от вышеописанных мегакластов ката генетически 
измененные) , с линзами известковистых алевролитов , со следами био-
турбаций. Слоистость пород в крупных линэовидных сериях преимущест
венно волнистая , иногда подчеркивается редкими тонкими (1—2 см) слой
ками глин (длина линз 1,5—2„5 м, амплитуда 15—20 см несколько меньше, 
чем в зимней свите ) . Н а б л ю д а ю т с я следы многочисленных перемывов на 
границах линз , следы ряби т е ч е н и й — а з и м у т простирания валиков 280° 
(магн.) со смещением гребешков на север и перпендикулярно к ним рас
положенных длинных осей минерализованных древесных бревен. 

Предыдущими исследованиями в пачке обнаружены аммониты A m a l 
theus sp . ind. (Стратиграфия. . . , 1976). Двустворки, обычно образующие 
скопления, приурочены к линзам галечника, либо равномерно рассеянные 
в толще, многочисленны и разнообразны. Здесь найдены Myophor ia l ingo-
nensis ( D u m . ) (очень ч а с т о ) , H a r p a x sp inosus (Sow. ) (очень ч а с т о ) , 
H. l aev iga tus (Orb . ) (часто) , P a n o p e a e l o n g a t a Kosch. (редко) , H o m o m y a 
ob l iqua ta (Phil l . ) ( часто ) . Tanc red ia cf. kuznetsovi Pe t r . (очень редко) , 
Dacryomya sp. (очень часто ) , P l eu romya sp . (часто ) , Agui le re l la t a imyrens i s 
(Kosch.) (редко) , Anradu lonec t i t e s incer tus Schur . et Lut . ( редко ) . 

Верхнеаиркатская подсвита сложена преимущественно алевритами 
глинистыми, реже песчаными с частыми линзами валунного галечника с 
песчано-глинистым, иногда известковистым цементом. Характерной осо
бенностью является наличие звездчатых сростков светло-серого кальцита 
обычно с пиритовой сердцевиной. Д и а м е т р изометрических сростков дос
тигает 12 см, по слоистости они слегка уплощены. 

Третья пачка имеет мощность 23,5 м, отличается от подстилающих 
пород несколько более грубым составом, наличием звездчатых сростков 
кальцита , большим количеством и разнообразием формы конкреционных 
образований. Представлена алевритами глинистыми или песчано-глини-
стыми с мелкой линзовидной и волнистой слоистостью, ходами илоедов, 
желваками пирита, галькой и валунами (обросшими створками х а р п а к с о в ) , 
рассеянными или в линзах , текстурами подводных микрооползней. Вверху 
пачки залегают глины алевритовые , темно-серые, массивные, быстро пе
реходящие в глинистые алевролиты. На разных уровнях в пачке много
численны скопления разрозненных створок и целых раковин двустворок. 
Скопления раковин на поверхностях напластования ч а щ е монотаксон-
ные, гнездовидные скопления — политаксонные. Здесь наеден аммонит 
Amal theus sp. ind. и двустворки: Agui le re l la t i ungens i s (Kosch.) ( часто ) , 
Tancred ia Kuznetsovi Pe t r . ( часто ) , P l e u r o m y a sp . (редко) , Anradu lonec t i t e s 
incer tus Schur . et Lut . (очень ч а с т о ) , H a r p a x l aev iga tu s (Orb . ) (очень 
часто ) , H o m o m y a ob l iqua ta (Phi l l . ) (очень ч а с т о ) , Me leag r ine l l a ptchel in-
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cevae Po lub . ( редко ) , Ocho toch l amys g r a n d i s Po lub . (редко) , Modio lus 
sp. (редко) , Ta imyrodon p l insbachiens i s Schur . (много) , N u c u l o m a sp . 
(часто ) , Limea phyla tovi Mil. ( ч а с т о ) , Kolymonec tes rrrongkensis Po lub . 
( часто ) , Ve te rane l l a (G lyp to l eda ) formosa (Po lub . ) ( р е д к о ) . 

Четвертая пачка мощностью 34,2 м отличается отсутствием мегаклас
тов, более светлой окраской пород. Алевриты в различной степени песча
ные, песчано-глинистые с тонкими линзовидными слойками коричневатых 
глин, подчеркивающих, как и в зимней свите, крупную линзовидную мега
слоистость. Встречаются ж е л в а к и пирита, следы течений с асимметричной 
рябью, тонкие линзы ракушника . Породы серые и светло-серые с зелено
ватым оттенком, с протяженными линзами известковистых алевролитов. 
Внутри линзовидных серий алевриты волнисто- и линзовидно- , р е ж е па-
раллельно-косослоистые. Вверху пачки (6,4 м) глины темно-серые, внизу — 
ярозитизированные, чередующиеся через 0,4—0,6 м с серыми песчанис
тыми алевритами мощностью 0,1—0,5 м и с крупными монокристаллами 
кальцита , ориентированными длинной осью преимущественно по напласто
ванию. Выше — глины массивные с полуразрушенными неправильно-
изометричной формы известково-глинистыми конкрециями и с мелкими 
гнездами ракушника . 

Обычны в алевритах пачки скопления раковин и створок Meleagr ine l l a 
или Tancred ia с небольшой примесью раковин других- родов. Здесь най
дены: Tancred ia kuznetsovi Pe t r . (очень много) , Homomya ob l iqua ta (очень 
часто ) , Me leag r ine l l a t i ungens i s (Pe t r . ) (изобилие) , Glyp to leda (Vete ra 
nel la ) formosa Po lyb . (редко) , J a n a j a ? sp . ( часто ) , Kolymonectes m o n g k e n -
sis (Polub . ) (редко) , P a n o p e a sp . ( часто ) , P l e u r o m y a a n g u s t a Ag. ( часто ) , 
Modiolus sp . ( р е д к о ) , ' A n r a d u l o n e c t i t e s sp . ind. (очень редко) . 

Верхняя граница аиркатской свиты узнается по интенсивной окислен-
ности в ы ш е л е ж а щ и х вязких глин сайбылахской свиты, наличию в подошве 
последней крупных загипсованных ростров белемнитов и множества полу
разрушенных конкреций. 

Аиркатская свита в бассейне р. Анабар широко распространена и хо
рошо представлена еще в одном разрезе на левобережье реки в нижнем 
ее течении (от устья левого притока р. Буострая вниз по течению) . Здесь 
непосредственно на верхнепермских образованиях с Corda i t e s? cf. c a n d a l e -
pensis (Zal . ) S. Meyen, Pe tcher ia sp . ( заключение В . И . Д а н и л о в а , 
С Н И И Г Г И М С ) залегают породы (4,5 м ) , условно отнесенные к зимней 
свите. Это алевриты и глины, линзовидно переслаивающиеся между собой, 
темно-серые, с линзами и прослойками мелкозернистых песков, насыщен
ных гравием, с галькой и валунами, скоплениями растительного детрита , 
обломками минерализованной древесины. Н и ж н я я граница отложений 
нижней юры пологоволнистая . З д е с ь обнаружен геттанг-синемюрский комп
лекс фораминифер (заключение В.В.Сапьяника , С Н И И Г Г И М С ) . В пуб
ликациях предшественников с самого основания юры в этом р а з р е з е рас
с м а т р и в а л а с ь а и р к а т с к а я свита (Решения. . . , 1978 й д р . ) . 

Выше залегают породы аиркатской свиты, представленные внизу пре
имущественно алевритами глинистыми, вверху — песчаными. Различие 
между пачками несущественное и состоит в постепенном укрупнении струк
турного состава осадков вверх по разрезу . 

Первая пачка сложена глинами алевритовыми, темно-серыми плитча
тыми, с пятнами ярозитизации , обломками минерализованной древесины, 
с р я д а м и крупных к а р а в а е о б р а з н ы х конкреций известковистого алевролита 
с небольшими прослоями песков, мощность которых нарастает вверх по 
разрезу от 1 д о 1,5 м. Мощность пачки 15,5 м. 

В пачке найдены разрозненные створки двустворок: .Ve la t a sp . ind. 
(очень редко ) , H a r p a x l a e v i g a t u s (Orb . ) (очень ч а с т о ) , Homomya ob l iqua ta 
(Phil l . ) ( часто ) , Myophor ia l ingonens is ( D u m . ) (часто ) , Anradu lonec t i t e s 
a n a b a r e n s i s Schur . et Lut . ( ч а с т о ) . 
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Вторая пачка мощностью 40,5 м сложена алевритами темно-зеленовато-
серыми, глинистыми с рассеянной галькой, валунами, линзами ракушника , 
обломками минерализованной древесины. Слоистость линзовидная , реже 
горизонтальная или косая . Наклон косых слойков достигает 40°, азимут 
падения 140°. Наблюдаются следы ряби течений, азимут простирания ва
ликов 230°. Тонкие слойки темноокрашенных глин подчеркивают крупную 
сигмовидную слоистость. Конкреционные образования редки. Мощность 
прослоев алевритовых песчаников, наиболее частых в нижних 8 м и верх
них 10 м пачки, нарастает снизу вверх от 0,5—0,8 м (через 2 ^ - 3 м) внизу 
до 1 —1,5 м (через 2 — 3 м) вверху. Обычны в породах пачки моновидовые 
скопления разрозненных створок харпаксов , приуроченные к линзам га
лечника, и рассеянные захоронения гомомий in s i tu. Р е ж е встречаются 
разрозненные створки прочих двустворок. В верхней половине пачки най
дены аммониты A m a l t h e u s cf. s tokesi Sow. , A m a l t h e u s sp . ind. И з дву
створок в пачке обнаружены H a r p a x l a e v i g a t u s (Orb. ) (очень ч а с т о ) , 
Homomya ob l iqua ta (Phi l l . ) (очень ч а с т о ) , Myophor ia l i ngonens i s ( D u m . ) 
(редко) , Tancred ia sp . ind. (очень редко ) , Anradu lonec t i t e s sp. ind. (об
ломки крупных створок редко ) . 

Третья и четвертая пачки сложены крупнозернистыми, песчаными алев
ритами и мелкозернистыми алевритовыми плотными песками светло-серого 
цвета. Слоистость пологоволнистая , очень редко косая , породы часто мас
сивные, со слойками темно-серых плитчатых глин. В средней части описы
ваемой толщи р а з р е з представлен частым переслаиванием мелкозернистых 
песков, алевритов, р е ж е — с л о й к о в глин (полосчатый слой) . В верхней 
части преимущественно пески мелкозернистые, алевритовые, состава поле-
вошпато-кварцевых граувакк , с пакетами частого переслаивания песчаных 
алевролитов и тонких слойков глин, рядами конкреций известковистого 
алевролита , со звездообразными сростками кальцита , видимыми невоору
женным глазом, крупными аммодискусами, линзами ракушника . О б щ а я 
мощность этой существенно песчаной толщи с учетом пропусков в наблю
дении приблизительно составляет 67 м. Т о л щ а условно разделена на 
2 пачки, граница между которыми принята по подошве пакета тонкого 
переслаивания песков, алевритов и глин приблизительно в 40 м от подошвы. 

В работах предшественников эта толща р а с с м а т р и в а л а с ь как верхнс 
аиркатская подсвита, по стратиграфическому объему отнюдь не равно
ценная таковой р а з р е з а Анабарской губы. Соответственно граница под-
свит в Анабарском районе «скользит» с юга на север в пределах зоны 
A m a l t h e u s ta l rosei (Сакс и др. , 1978). В ракушниках нижней пачки обна
ружены аммониты A m a l t h e u s m a r g a r i t a t u s Montf., A. spp. , позволившие 
отнести ее к зоне A m a l t h e u s ta l rose i (Стратиграфия. . . , 1976) . Разнооб
разны и многочисленны здесь двустворки, обычно образующие политак-
сонные гнездовидные скопления, Найдены Myophor ia l ingonens i s ( D u m . ) 
(много) , H o m o m y a ob l iqua ta (Phi l l . ) (очень ч а с т о ) , H a r p a x l aev iga tus 
(Orb. ) (много) , N u c u l o m a sp . (редко) , Agui le re l la sp . ind. (редко) , A n r a -
du loned i tes ince r tus Schur . et Lut. (очень ч а с т о ) , Radu lonec t i t e s cf. m o n g k e n -
sis (Polub . ) ( редко ) , Tancred ia sp . ind. (редко) , Meleagr ine l l a cf. ptchel in-
cevae P o l u b . ( редко ) , P l e u r o m y a sp . ind. (редко) . 

Д л я верхней пачки характерны моновидовые линзовидные скопления 
створок и раковин танкредий, мелеагинелл или миофорий (в верхах гастро-
под) . Изредка встречаются разрозненные створки других форм двуство
рок, а т а к ж е офиуры и членики криноидей. Л и н з ы обычно приурочены 
к границам прослоев. Из двустворок здесь найдены Tancred ia kuznetsovi 
Pe t r . (очень много) , Meleagr ine l l a t iungens i s (Pe t r . ) (очень много) , Myo
phoria l ingonens is (Dum. ) (много) , Aqui lere l la t i ungens i s (Kos.ch.) (много) , 
H o m o m y a ob l iqua ta (Phi l l . ) ( часто ) , D a c r y o m y a sp . ind. (редко) , Radu
lonecti tes sp. ind. ( редко ) . 

Сайбылахская свита мощностью 153,5 м начинается своеобразной 

18 



толщей глин, известной на севере Сибирской платформы под названием 
«китербютские глины»— межрегиональным глинистым репером (Шурыгин, 
1978, 1986; Д е в я т о в , 1987) . Б о л ь ш а я , верхняя часть свиты сложена по
родами более грубого состава — алевролитами, часто песчаными с прос
лоями лептохлоритовых песчаников. Свита расчленена на две подсвиты 
(рис. 2 ) : 1 — нижнесайбылахская ; 2 — верхнесайбылахская (Сакс и др. , 
1978). Н и ж н я я подсвита сложена одной пачкой, являющейся одновременно 
первой пачкой сайбылахской свиты. 

Первая пачка представлена тонкоотмученными, вверху алевритистыми 
и алевритовыми глинами густо-темно-серыми, с поверхности обнажения 
зеленоватыми, желтоватыми , по трещинкам ярозитизированными, в ос
новании со множеством загипсованных ростров, в том числе очень круп
ных белемнитов. На уровнях 3,4 (0,05x0,6 м) и 22,5 м (0,05x0,3 м) встре
чаются небольшие известково-глинистые конкреции. Н а восточном берегу 
Анабарского з а л и в а примерно в 6—8 м от кровли Пачки на плоскостях 
напластования отмечаются намывы мелкого растительного детрита , тонкие 
линзочки р а к у ш н я к а . Мощность нижнесайбылахской подсвиты 23,2 м. 
В подошве пачки аммониты в этом разрезе не найдены, но многочисленны 
белемниты Acrocoel i tes spp . (Стратиграфия . . . , 1976). Однако в скв. 26 
Суолемской площади (левобережье р. С у о л е м а — л е в о г о притока р. Ана-
бар ) в 3,3 м от подошвы китербютского горизонта найден обломок аммо
нита — E l e g a n t i c e r a s ? sp. ind. В верхней половине ранее были обнаружены 
аммонит Dac ty l ioce ras sp . ind. и белемниты P a s s a l o t e u t h i s tolli Pav l . , 
N a n n o b e l u s sp . и др . (Стратиграфия. . . , 1976) . Двустворки в породах пач
ки распределены неравномерно. В 8—10 м от кровли пачки рассеяны в 
толще разрозненные раковины D a c r y o m y a inflata (Zie t . ) , а выше линзо-
видные р а з р я ж е н н ы е скопления раковин дакриомий и Tancred ia b ica r ina ta 
Schur . Р е ж е в скоплениях встречаются разрозненные створки Meleagr ine l l a 
s u b s t r i a t a ( M u n s t . ) , мелкие раковины Modiolus n i tudu la Dunk. , P s e u d o 
myti loides myt i loformis Po lub . (очень редко ) . 

На p . Анабар (видимая мощность пачки 18,5 м) глины алевритистые 
и алевритовые, в основании свиты белемниты практически отсутствуют, 
но встречаются тонкие линзовидные скопления давленных раковин дву
створок. Нет и обычного д л я разрезов китербютского горизонта чередова
ния свежих темных и ярозитизированных прослойков пород. 

Аммониты в глинах китербютского горизонта в этом разрезе не обна
ружены. Первые ростры белемнитов встречены в 8—9 м от подошвы 
Acrocoeli tes t r i sc i ssus ( J a n . ) , а в верхней части белемниты отмечаются 
чаще — Brachybe lus ki r inae Sachs , P a s s a l o t e u t h i s spp . и др . (Стратигра
фия. . . , 1976 и д р . ) . Распределение двустворок в свите типично: как и в боль
шинстве разрезов , где соответствующая толща хорошо в ыр аж ен а (р. Ти-
гян, р. Попигай и т .д . ) , в 8—9 м от подошвы толщи встречаются рассе
ленные в глинах давленные раковины D a c r y o m y a inflata (Ziet.) и редкие 
разрозненные створки Meleag r ine l l a s u b s t r i a t a ( M u n s t . ) . В верхней поло
вине толщи обычны скопления раковин D a c r y o m y a inflata (Zie t . ) , Tanc red ia 
b ica r ina ta Schur . , в которых спорадически о б н а р у ж и в а ю т с я Meleag r ine l l a 
subs t r i a t a ( M u n s t . ) , Modio lus ni t idula Dunk. , Pseudomyt i lo ides mytilefor-
mis P o l u b . Аналогично строение китербютских глин на р . Попигай (24,5 м ) . 

Верхнесайбылахская подсвита мощностью 131,7 м сложена алевроли
тами светлоокрашенными, глинистыми и глинисто-песчаными с тонкими 
линзовидными, большой протяженности прослойками коричневатых и тем
но-серых глин, подчеркивающих крупную линзовидную мегаслоистость, 
линзами р а к у ш н я к а , известковистыми конкрециями. В основании слоев 
циклично построенного разреза часто залегают зеленовато-серые прослои 
глинистого лептохлоритового песчаника. 

Вторая пачка имеет мощность 52,6 м. Она сложена преимущественно 
серыми, песчанисто-глинистыми алевритами с тонкими, неравномерно рас-
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пределенными в толще , прослойками глин, которые подчеркивают линзо-
видную мегаслоистость разреза , реже — алевритовыми глинами. Отличи
тельной чертой в ы ш е л е ж а щ и х образований является преимущественно 
известковистый состав конкреционных образований , часто пластообразной 
формы. В пачке встречены остатки гигантских рептилий (зубы ихтиозав
р о в ) , морской черепахи рода Chelonia (кости, части панциря , позвонки; 
определения С .М.Курзанова , П И Н АН С С С Р ) , на отдельных уровнях — 
очень мелкая галька осадочных пород , скопления растительного детрита , 
ростров белемнитов, раковин двустворок. Внутри линзовидных серий слоис
тость преимущественно волнистая , горизонтальная , редко — косая перекре
стная, наблюдаются текстуры небольших подводных оползней. Верхняя 
граница пачки проведена в основании крупных линз известковистого алев
ролита. 

На разных уровнях в пачке отмечаются линзы р а к у ш н я к а , обычно сос
тоящего из несортированных по размеру створок и раковин танкредий, 
либо дакриомий, среди которых значительно р е ж е о б н а р у ж и в а ю т с я рако
вины других двустворок, ростры белемнитов и раковины аммонитов. Часты 
и линзы, почти полностью сложенные рострами белемнитов. Здесь най
дены аммониты Dac ty l ioceras spp. , белемниты P a s s a l o t e u t h i s spp. , C a t a -
teu th i s s p p . и д р . (Стратиграфия. . . , 1976) . И з двустворок изобильны 
Dac ryomya inflata (Z ie t . ) , Tanc red ia b i ca r ina t a Schur . (в верхней части — 
Meleagr ine l l a f aminaes t r i a t a P o l u b . ) . Р е ж е встречаются Modio lus n i t idula 
Dum., Pseudomyt i lo ides myt i teformis Po lub . , Liostrea ex gr . t a imyrens i s 
Zakh . et Schur . 

Третья пачка отличается постоянным присутствием сидеритизирован-
ных, красноватых с поверхности конкреций известковистого состава . Она 
сложена песчанисто-глинистыми алевритами с тонкими слойками глин, 
подчеркивающих линзовидную мегаслоистость. Мощность пачки 14,5 м 
(рис. 2 ) . Внутри серий породы массивные, горизонтально- и волнистослоис^ 
тые. Отмечается изменение структурного состава пород в слоях на неболь
ших расстояниях. В основании слоев циклично построенного разреза часто 
встречаются линзочки землистых, серо-зеленоватых мелкозернистых пес
чаников с остатками белемнитов и двустворок, отмечаются линзы ракуш
няка с костями рептилий, обломками древесины, рострами белемнитов, 
ориентированных длинной осью по азимуту 85°. 

Здесь отмечены аммониты Zugodac ty l i t e s ex gr . b r a u n i a n u s ( O r b . ) , 
P seudo l ioce r a s ex gr . ly thense (Y. et В.) и многочисленные белемниты 
N a n n o b e l u s spp. , C l a s t o t e u t h i s spp . и д р . (Стратиграфия. . . , 1976). Обычны 
моновидовые скопления раковин мелеагринелл или танкредий на поверх
ностях напластования , либо линзовидные ракушняки , составленные створ
ками раковин разных видов двустворок. Найдены D a c r y o m y a inflata (Ziet.) 
(очень много) , Me leag r ine l l a f aminaes t r i a t a P o l u b . (изобилие) , Tancred ia 
b icar ina ta Schur . (очень много) , Modio lus n i t idula Dunk , (часто ) , P s e u d o -
rnytilpides myt i leformis Po lub . (часто ) , Lios t rea t a imyrens i s Zakh . et Schur . 
(часто ) , C a m p t o n e c t e s ex g r . lens (редко) . 

'Четвертая пачка на западном берегу достигает мощности 17,3 м. Она 
и перекрывающая ее пятая пачка имеют ярко выраженный цикличный 
характер строения р а з р е з а , где основания циклитов характеризуются 
наЦбблее грубым структурным составом. Четвертая пачка сложена алев
ритами серыми, светлыми песчаными, песчанистыми или песчано-глинис-
тыми с линзовидной мегаслоистостью. Внутри серий слоистость от гори
зонтальной до косой. В основании слоев — землисто-серые слаболепто-
хлоритовые мелкозернистые песчаники, участками сидеритизированные. 
К нижней части циклитов часто приурочены линзовидные скопления кус
ков углефицированной древесины, не сортированных по размеру и фор
ме раковин двустворок, мелкого гравия , ростров белемнитов. В верхней 
части циклитов обычны приповерхностные скопления разрозненных 
створок. 
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З д е с ь найдены белемниты: N a n n o b e l u s ' spp. , P a r a h a s t i t e s s p p . и др . 
(Стратиграфия. . . , 1976) й двустворки: Me leag r ine l l a f aminaes t r i a t a Po lub . 
(часто ) , Pseudomyt i lo ides m a r c h a e n s i s (Pe t r . ) (очень много) , Tancredia 
ex gr . secur i formis Dunk.- (очень ч а с т о ) , Modio lus n u m i s m a l i s Opp. (очень 
много) , Liostrea t a imyrens i s (очень ч а с т о ) , Carr tptonectes ex g r . lens 
(Sow.) (редко) . 

Пятая пачка имеет мощность 21,2 м (на восточном берегу около 17 м) 
и отличается почти полным отсутствием конкреционных известковистых 
образований. Это алевролиты песчаные и глинистые, часто переслаиваю
щиеся между собой, с линзовидной мегаслоистостью. Встречаются следы 
подводных оползней, ж е л в а к и пирита, линзы ракушняка , тонкие ростры 
небольших белемнитов. В породах наблюдаются симметричные знаки вол
нений. В отдельных интервалах видны текстуры типа л о ж б и н стока, под
черкиваемые слоечками глин (0,6x10 м ) . 

В основании пачки залегает пластик мощностью 0,25 м, выделяющийся 
в выветрелой стенке обнажения желтовато-коричневым цветом. В свежем 
изломе это землисто-серые с зеленоватым оттенком слаболептохлорито-
вые, мелкозернистые, глинисто-алевритовые песчаники с неравномерным 
распределением сйдеритового окисленного материала . Здесь же встре
чаются ростры белемнитов, ориентировка которых перпендикулярна та
ковой в подстилающих отложениях . Аналогичные слойки меньшей мощ
ности залегают в основании других слоев пачки. В верхах пачки длинная 
ось древесного обломка ориентирована по азимуту 10°. 

Характерны протяженные линзы ракушняка , сложенные разрозненны
ми створками и раковинами мелеагринелл, среди которых спорадически 
рассеяны раковины других двустворок. В тонкозернистых прослоях обыч
ны скопления дакриомий, ростров белемнитов. Встречены белемниты: 
P a r a h a s t i t e s spp . N a n n o b e l u s nordv ikens i s S a c h s и др . (Стратиграфия. . . , 
1976) и двустворки: Arctot is m a r c h a e n s i s Pe t r . (изобилие) , Tanc red ia 
g igan t ea Vor. (очень ч а с т о ) , Modiolus n u m i s m a l i s Opp . (много) , C a m p t o -
nectes ex gr . lens (Sow.) (часто ) , Pseudomyt i lo ides m a r c h a e n s i s (Pe t r . ) 
(редко) , Dac ryomya g i g a n t e a Zakh . et Schur . (очень часто ) , Liostrea 
t a imyrens i s Zakh . et Schur . ( редко ) , Luciniola sp . п. (очень часто ) . 

Шестая пачка отличается наличием сидеритизированных, окисленных 
в стенке обнажения , известковистых конкреций, меньшим содержанием 
лептохлоритов в песчаниках основания слоев. Мощность пачки 11 м. 
На восточном берегу она обнажена неполностью. П а ч к а сложена алевро
литами преимущественно песчаными и песчанистыми, часто переслаиваю
щимися с глинистыми разностями, с линзовидной мегаслоистостью, под
черкиваемой тонкими линзовидными прослойками глин. Встречаются лин
зы ракушняка с редкой галькой аргиллитов и сидеритов. В основании 
слоев пачки залегают пропластки землисто-серых, мелкозернистых, гли
нисто-алевритовых песчаников с неровной нижней границей. Верхняя 
граница пачки достаточно условная . 

На восточном берегу Анабарской губы в основании пачки найден аммо
нит Pseudo l ioce ra s falcodiscus (Quens t . ) Часты в пачке небольшие лин
зовидные скопления ростров белемнитов P a r a h a s t i t e s spp. , N a n n o b e l u s 
nordvikens i s Sachs , и др . (Стратиграфия . . . , 1978). Многочисленны линзы 
несортированного по размеру створок р а к у ш н я к а двустворок. Встречены 
ABycTBopKH:Arctotis m a r c h a e n s i s (Pe t r . ) (очень много) , Dac ryomya g i g a n t e a 
Zakh. et Schur . (очень ч а с т о ) , Tanc red i a g i g a n t e a Vor . (часто) , Liostrea 
t a imyrens i s Zakh . et Schur . (редко) , Luciniola sp . п. (много) . 

Седьмая пачка, в е н ч а ю щ а я разрез сайбы .ичекой свиты, имеет* мощ
ность 14,5 м и является переходной к в ы ш е л е ж а щ е й арангастахской свите. 
Пачка сложена несколькими циклично построенными пластами мощно
стью 2,0—3,5 м. В основании к а ж д о г о циклита- очень частое переслаива
ние глинистых и песчанистых алевритов и слойков темно-серых глин. Вверх 
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по циклиту увеличивается количество и мощность песчанистых разностей, 
в конце циклита — известковистых. В породах встречаются редкие пири-
тизированные, слабоокатанные валуны (0,2x0,2 м) , обломки древесины 
(ориентировка длинных осей минерализованных бревен 260 и 270° ) . Верх
няя часть пачки (0,5—0,7 м) известковистая и образует единое целое с 
в ы ш е л е ж а щ и м пластом. Однако верхняя граница сайбылахской свиты 
несет следы перемыва — слоек, насыщенный галькой, обломками ра
ковин двустворок, ростров белемнитов, тем не менее она ровная и четкая . 

Ориктоценоз, пачки очень беден. В самых низах пачки еще встреча
ются разрозненные редкие створки Arctot is m a r c h a e n s i s ( P e t r . ) , в верхней 
части — л и ш ь редкие Tancred ia sp . ind., H o m o m y a sp . ind. 

Арангастахская свита, как указывалось выше, залегает на сайбылах
ской с размывом, следы которого широко прослежены на территории се
вера Средней Сибири (Басов и др . , 1967; Стратиграфия . . . , 1976; Шуры
гин, 1986, 1987); она подразделяется на нижнюю аЛевритоглинистую и 
верхнюю — песчаную подсвиты. В описываемом разрезе о б н а ж а е т с я только 
нижняя подсвита (рис. 2) Низы нижнеарангастахской подсвиты сложены 
алевролитами преимущественно песчанистыми, с линзочками гравия , галь
ки (сидерит, аргиллит, песчаники) , с крупными створками, обломками 
иноцерамид, ракушняком, линзами слаболептохлоритового песчаника и 
с линзовидной мегаслоистостью. Ориентировка длинных осей обломков 
древесины 270°. Мощность нижней алевритовой пачки 17 м. 

В ракушняке вдоль границы размыва обнаружены Myt i loce ramus 
e l e g a n s Kosch., М. j u r e n s i s Kosch., Arctica humi l i cu lmina ta Schur . , N u c u l a n a 
a c u m i n a t a (Gold f . ) , Arc to t i s l enaens i s Lah. и д р . — характерный комплекс 
двустворок верхнего аалена на севере Сибири (Шурыгин, 1987). Выше 
в пачке встречены те ж е двустворки и белемниты верхнего аалена (Sachs i -
belus g n a r u s Na ln . , S. spp. , Pseudodicoel i tes s p p . ) , совместно с которыми 
в верхах пачки ранее были найдены T u g u r i t e s ex g r . whi teaves i White 
(Стратиграфия. . . , 1976). 

Л е н о - А н а б а р с к а я ф а ц и а л ь н а я о б л а с т ь отличается преоблада
нием в разрезе глин и аргиллитов . Прослои песчаников и алевролитов 
довольно редки, но их количество, судя по к а р о т а ж у немногочисленных 
глубоких скважин , вскрывших нижнеюрские отложения , а т а к ж е диффе
ренциация всего р а з р е з а увеличиваются в центральной части Лено-Ана-
барского прогиба. О б щ а я мощность нижнеюрских отложений достигает 
300 м. Р а з р е з представлен морскими образованиями и весьм,а перспек
тивен для решения ряда стратиграфических з а д а ч нижней юры Сибири. 
Здесь выделяются две свиты: кыринская (геттанг-плинсбах) и келимярская , 
нижние две пачки которой отнесены к тоарскому ярусу. Граница между 
ними проводится в основании своеобразной пачки битуминозных глин 
раннетоарского возраста (Князев и др . , 1981; Д е в я т о в , К а з а к о в , 1985). 

Описание разрезов приведено по материалам изучения естественных 
обнажений на pp. Улахан и Кыра-Хос-Терютээх (левые притоки р. Б у у р ) , 
Келимяр (низовья р. Оленек) с привлечением керна и к а р о т а ж н ы х харак
теристик Чарчыьской , Д ь я п а л ь с к о й и Говоровской скважин (рис. 3 ) . 

Кыринская свита представлена преимущественно глинами в различной 
степени алевритовыми, р е ж е алевритами глинистыми темно-серыми, мас
сивными. В основании и верхней части глины тонкоотмученные, с корич
неватым оттенком. В породах встречается рассеянная галька , реже — 
валуны местных и экзотических пород. П о литолого-фациальным приз
накам свита подразделяется на четыре пачки, плохо прослеженные по ла-
терали ( Д а г и с и др . , 1978) . Свита залегает на различных горизонтах 
триаса и имеет мощность от 130 до 210 м. 

Первая пачка о б н а ж а е т с я на pp. Кыра-Хос-Терютээх и Улахан-Хос-
Терютээх, в 3,8 км ниже устья р. Сыгынахтах , где представлен ее контакт 
с триасовыми песчаниками тумулской свиты (левые притоки р. Буур, бас-
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Рис. 3. Схема корреляции обнажений в долине pp. Буур и Келимяр 

сейн р. Оле не к ) . П а ч к а мощностью 7 м сложена глинами темно-серыми, 
часто до черных, с коричневатым оттенком, массивными, алевритистыми 
и тонкоотмученными с к а р а в а е о б р а з н ы м и и линзовидными (до 0 . 1 5 Х 1,0 м) 
известково-глинистыми конкрециями, линзами и гнездами р а к у ш н я к а , 
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тонким прослоечком мелкозернистого алевритового песчаника в средней 
части. В основании пачки залегает слой мощностью 3,2 м, представляю
щий базальные слои геттангской трансгрессии. Это алевриты темно-се
рые, с коричневатым оттенком, глинистые, с обломками древесины. Н и ж н я я 
и верхняя его границы нечеткие — постепенный переход от н и ж е л е ж а щ и х . 

Предыдущими исследователями у к а з ы в а л а с ь находка аммонита в 4 м 
от основания пачки, близкого к Ps i loce ra s o lenekense Kipar . (Дагис и др. , 
1978). В гнездовидных скоплениях разнообразны двустворки: P s e u d o m y 
tiloides s inuosus Po lub . (очень ч а с т о ) , Otapi r ia sp. ind. (редко) , Myopho-
riopsis g r igo ro ides Phil , ( редко) , H a r p a x ex gr . l a e v i g a t u s (Orb. ) (часто ) , 
Homomya sp . (редко) , Limea p a r v u l a (M. L.) ( часто ) . 

Вторая пачка ( видимая мощность 5—б м) представлена темно-серыми 
алевритовыми глинами, неслоистыми, с рассеянным в них мелким угле-
фицированным растительным детритом, в верхней части с многочислен
ными разнообразной формы известковистыми конкрециями. Породы послой
но ярозитизированы. 

Обычны здесь гнездовидные скопления мелких обломков древесины 
и раковин двустворок. Иногда встречаются скопления разрозненных ство
рок на поверхностях напластования , подчеркнутых концентрацией расти
тельного детрита . В пачке найдены близ подошвы и в 4,0" м от подошвы 
аммониты: Ps i loce ras p lanorb i s (Sow. ) (на 2 у р о в н я х ) , P r i m a p s i l o c e r a s 
p r imu lum Repin (нижний уровень ) . В 2 м от подошвы обнаружен крупный 
ростр ( ? ) , определенный Т .И.Нальняевой как Belemni tes sp . ind. Разнооб
разие двустворок в ориктоценозе пачки больше, чем- в подстилающих. 
Здесь найдены Pseudomyt i lo ides s i nuosus P o l u b . (очень ч а с т о ) , C a m p t o -
nectes n a n u s Truzch . (часто ) , Ve te rane l l a (Glyp to leda) subvex i la ta (Polub . ) 
(часто ) , Ta imyrodon g a l a t h e a (Orb . ) ( часто ) , Oxy toma s inemur iense 
(Orb . ) (редко) , Me leag r ine l l a ex gr . subolifex Po lub . (редко) , H a r p a x 
ex gr . l a e v i g a t u s (Orb . ) ( ч а с т о ) , Limea p a r v u l a (Mil . ) (очень ч а с т о ) , 
Schafhaeut l ia mell ingi ( H a u e r ) ( редко ) , H o m o m y a sp . ind. (часто ) , Mal le t ia 
sp. (редко) , Myophor iops is g r igoro ides Phi l , (редко) . ' 

Третья пачка сложена алевритовыми глинами и глинистыми алеврита
ми, с ж е л в а к а м и пирита, редкой хорошо окатанной галькой, валунами _ 
осадочных, редко магматических пород, небольшими линзами ракушняка , 
обломками минерализованной древесины, ориентированными длинной осью 
на северо-восток. В средней части пачки, в ряде выходов прослеживается 
тонкий слоек мелкозернистого песка с многочисленными рассеянными 
в нем мелкими раковинами двустворок, брахиопод, гастропод, с линзоч
ками мелкой гальки. Видимая мощность пачки 8,4 м. Пропуск в наблю
дении между второй и третьей пачкой, судя по региональному падению 
пород, составляет 15—20 м. 

В пачке найдены Meleag r ine l l a subolifex Po lub . (много) , Ve te rane l l a 
(Glyp to leda ) subvexi la ta Po lub . ( редко ) , Oxy toma s inemur iense (Orb . ) 
(редко) , Pseudomyt i lo ides sp . ind. (очень редко ) , Tancred ia aff. kuznetsovi 
Pe t r . (очень ч а с т о ) , H a r p a x ex gr . l a ev iga tu s (Orb . ) ( редко ) , Limea phylatovi 
Po lub . (редко) , Kolymonec tes ex g r . kedonens i s P o l u b . ( ч а с т о ) , P l e u r o m y a 
sp. (редко) , Mal le t ia sp . ( часто ) , Card in ia sp . (редко) . 

Четвертая пачка сложена глинами алевритовыми, реже алевритис-
тыми с рассеянной галькой и валунами карбонатных, реже песчанистых, 
аргиллитовых и магматических пород. Н а б л ю д а ю т с я многочисленные уров
ни линзовидных и к а р а в а е о б р а з н ы х глинисто-известковистых сидеритизи-
рованных конкреций, обломки минерализованной древесины, пиритовые 
и фосфатные ж е л в а к и . Видимая мощность пачки на р. Буур около 30 м, 
з а к р ы т а я часть р а з р е з а между третьей и четвертой пачками около 40 м. 
На р. Келимяр видимая мощность четвертой пачки около 6 0 м. 

В 10—12 м от подошвы пачки обнаружены аммониты A m a l t h e u s sp . 
Раковины двустворок, разрозненные створки и иногда обломки раковин 

24 



слагают линзовидные ракушняковые скопления рядом со скоплениями об
ломков древесины и гальки. Нередко в прослоях целые раковины некото
рых двустворок (Harpax , Anradu lonec t i t e s ) и другие, которые равномерно 
рассеяны (захоронение на месте жизни) ийогда in situ ( H o m o m y a ) . Об
наружены двустворки: H a r p a x sp inosus (Sow.) (много) , H. l aev iga tus 
(Orb.) (часто ) , Anradu lonec t i t e s a n a b a r e n s i s Schur . et Lut. (редко внизу) , 
A. ince r tus Schur . et Lut . ( часто ) , Vela ta v i l igaens is Po lub (редко) , Koly
monec tes m o n g k e n s i s Po lub . (много) , C h l a m y s sp . ind. (редко) , Meleagr i 
nella t iungens i s (Pe t r . ) (много) , Ta imyrodon p l insbachiens is Schur . (ред
к о ) , Ve te rane l l a (Glyp to leda ) formosa (Vor.) ( часто ) , Tancred ia kuznetsovi 
Pe t r . ( часто ) , Modio lus sp . ind. (редко) , Limea phylatovi (Po lub . ) (редко) , 
H o m o m y a sp . (редко) , Ocho toch lamys g r a n d i s Polyb . (редко) . 

В с к в а ж и н а х (Говоровская 1, Д ь я п а л ь с к а я 1) кыринская свита пред
ставлена темно-серыми крепкими глинами и аргиллитами с Пачками алевро
литов. В основании, как и в других р а з р е з а х нижней юры Сибирской плат
формы, выделяется пачка тонкоотмученных глин, мощностью до 20 м (ред
ко более ) , я в л я ю щ а я с я маркирующей на большей части рассматриваемой 
т е р р и т о р и и / М о щ н о с т ь кыринской свиты до 210 м (Девятов , К а з а к о в , 1985). 

Под микроскопом глины кыринской свиты каолинит-монтмориллонит-
хлорит -гидрослюдистые. Алевролиты мелкозернистые без видимой слоис
тости, мезо- или олигомиктовые кварцевые. Тип цемента поровый или ба-
зальный. Микротекстура пород неяснослоистая , линзовидная . 

В заключение отметим, что в обнажениях самые верхние слои кырин
ской свиты интенсивно окрашены в желтые тона. Текстура пород пятнис
т а я , ячеистая . Встречаются линзочки ракушняка , обломки древесины. 
Окраска пород послужила основанием д л я предположения о наличии древ
ней коры выветривания под тоарским ярусом ( Г а л а б а л а , 1971). По нашему 
мнению, «желтый слой плинсбаха» представляет собой поверхность совре
менного выветривания . В глубоких к а н а в а х , вскрывающих эти породы, 
желтые цвета отсутствуют. Спектральный, химический и минералогиче
ский анализы не фиксируют каких-либо аномалий в свежих образцах . 
Появление интенсивной желтой окраски обусловлено миграцией растворов 
из перекрывающих битуминозных отложений, где поверхностные воды 
в связи с повышенным содержанием органического вещества приобре
тают кислую реакцию, что позволяет им растворять с о д е р ж а щ и й с я в по
роде пирит. При этом на поверхности битуминозной пачки выступает ко
рочка новообразованного гипса. Мигрируя по трещинам в н и ж е л е ж а щ у ю 
толщу, воды, с о д е р ж а щ и е железо , приобретают щелочную или нейтраль
ную реакцию с осаждением железа и образованием ярозита . 

Келимярская свита з алегает на кыринской без отчетливо видимых 
следов несогласия. В связи с выделением кыринской свиты, охватываю
щей большую часть нижней юры в рассматриваемой структурно-фациаль-
ной зоне, возникает вопрос р ее соотношении с перекрывающими отло
жениями, т.е. о положении ее верхней границы. 

П е р е к р ы в а ю щ а я кыринскую келимярская свита в объеме, утвержден
ном М Р С С (Решения. . . , 1981, верхний а а л е н - б а т ) , не удовлетворяет прак
тике геолого-поисковых работ, так как нижняя ее граница проходит внутри 
монотонной толщи глин по гипотетическому стратиграфическому несогла
сию между подъярусами ааленского яруса (Меледина и др. , 1978). В упо
мянутом объеме келимярская свита как основное подразделение, подле
ж а щ е е картированию, теряет смысл, поскольку на закрытых территориях, 
где аргументированное обоснование несогласия провести невозможно, по
ложение искомой нижней границы свиты не может быть установлено 
вообще. 
. Н и ж н ю ю границу келимярской свиты предложено совмещать с подош

вой маркирующей пачки раннетоарских глин, хорошо выделяющейся как 
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в естественных обнажениях , так и в с к в а ж и н а х по материалам Г И С (Де
вятов, Казаков , 1985) . 

Келимярская свита представлена темно-серыми и серыми глинами и 
алевритами с редкими пачками песчаных разностей пород. На р. Келимяр 
выделены девять литологических пачек, отличающихся друг от друга либо 
по текстурно-структурным признакам, либо по составу минеральных вклю
чений. К нижней юре относятся две пачки. 

Первая пачка представлена черными сланцеватыми, в различной мере 
битуминозными глинами. Породы тонкоотмученные, тонкогоризонтально-
слоистые, в нижней половине с косонаправленными к подошве линзами 
сапропелевых глин и горизонтом крупных караваеобразных конкреций с 
текстурой «кон-ин-кон». Встречаются многочисленные ростры крупных 
белемнитов, линзы ракушняка , отпечатки мягких тканей, панцирей раков, 
чешуи рыб. В верхней половине обычны фосфатные ж е л в а к и с серпулами, 
редкими органическими остатками (Девятов , 1983, 1987). 

Н и ж н я я граница пачки очень четкая и ровная . Мощность 6,4—7,7 м 
(рис. 3 ) . Содержание органического вещества достигает 1 2 % , битумои-
дов — 0 , 3 % . Сапропелевые разности полностью представлены коллоальги-
нитом, источником которых послужили желто-зеленые и сине-зеленые во
доросли. Под микроскопом примесь гумусового материала невелика (еди
ничные з е р н а ) . Породы с о д е р ж а т значительное количество мелкораспы
ленного пирита. 

Верхняя граница пачки проводится по кровле выдержанного слойка 
вязких глин с большим количеством фосфатных ж е л в а к о в , часто вклю
чающих раковины аммонитов. 

В 0,6 и 1,1 м от подошвы пачки найдены аммониты: H a r p o c e r a s falcifer 
(Y. et В. ) , H. cf. e x a r a t u m (Y. et В . ) , а выше (в 1,5 и 5,8 м ) — Dacty-
l ioceras ex gr . c o m m u n e (Sow. ) В фосфатных ж е л в а к а х верхов 
пачки найдены Phy l loce ra s sp . и Ca tacoe loce ra s sp . Многочисленны 
ростры белемнитов: C a t a t e u t h i s spp. , P a s s a l o t e u t h i s spp. , Acrocoeli tes 
spp. и др. (Меледина и др. , 1978). Обильны и разнообразны ракови
ны и разрозненные створки двустворок: Dac ryomya inflata (Ziet.) 
(много) , P r o p e a m u s s i u m pumi lum Lam. (редко) , Tancred ia bicari
na t a Schur . (редко) , Meleagr ine l l a s u b s t r i a t a (Muns t . ) (часто в ни
з а х ) , M. f aminaes t r i a t a Po lub . (очень много в в е р х а х ) , P s e u d o m y 
tiloides rnyti leformis P o l u b . ( м н о г о ) , L ios t rea t a i m y r e n s i s Z a k h . 
et Schur . (редко близ к р о в л и ) , A s t a r t e sp . (редко) , H o m o m y a sp . 
ind. (часто) . 

Вторая пачка сложена алевритовыми и алевритистыми глинами, тем
но-серыми с зеленоватым оттенком. Внизу часто встречаются линзы ра
кушняка , состоящие из створок и раковин двустворчатых моллюсков и 
ростров белемнитов. По простиранию эти слойки с о д е р ж а т фосфатные 
желваки и известковистые, красноватые с поверхности караваеобразные 
и линзовидные конкреции различных размеров . В большей части пачки 
преобладают равномерно рассеянные захоронения целых раковин дву
створок. Породы линзовидно- и горизонтально-слоистые, с очень редкими 
гравийными зернами кварца и кремнистых пород. Мощность пачки око
ло 50 м. 

В 0,7 м от подошвы пачки найдены Pseudo l ioce ras compact i le ( S i m p s . ) , 
P s . sp. Из белемнитов на разных уровнях ( ч а щ е в нижней части пачки) 
наиболее часто встречаются Lenobelus spp. , Has t i t e s spp . , N a n n o b e l u s 
krimholzi S a c h s и др . (Меледина и др. , 1978). Распределение двустворок 
в пачке неравномерно: в нижней части (нижние 9—10 м) обнаружены 
Pseudomyt i lo ides m a r c h a e n s i s (Pe t r . ) (очень много) , Oxy toma jacksoni 
(Pomp. ) (очень ч а с т о ) , D a c r y o m y a inflata (Ziet) (очень ч а с т о ) , Liostrea 
t a imyrens i s Zakh . et Schur . (очень ч а с т о ) , P r o p e a m u s s i u m olenekense 
(Bodyl . ) (очень ч а с т о ) , C a m p t o n e c t e s ex gr . lens (Sow.) ( редко ) , Homomya 
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sp . ind. (много) , выше комплекс двустворок несколько иной — Dacryomya 
g i g a n t e a Zakh . et Schur . (много) , Oxy toma jacksoni (Pe t r . ) (очень много) , 
As t a r t e meeki ( S t a n t . ) (много) , Liostrea t a imyrens i s Zakh . et Schur . (очень 
часто ) , G r a m m a t o d o n sp . (часто ) , P r o p e a m u s s i u m olenekense (Bodyl . ) 
(часто) , Mal le t ia a m y g d a l o i d e s (Polub . ) ( часто ) , Arctot is sp. ind. (редко) , 
Luciniola sp . ( редко ) . 

Перекрывается описанная т о л щ а третьей пачкой, представленной алев-
ритистыми глинами с Pseudo l ioce r a s beyrichi (Sc loenb ) , обнаруженным 
в 15 м от подошвы вместе с комплексом двустворок, характерным для 
всей пачки. Из двустворок здесь встречены Dac ryomya g i g a n t e s Zakh. et 
Schur . (часто) , Mclearn ia k e l i m y a r e n s i s Zakh . et Schur . (очень много) , 
Oxytoma jacksoni P o m p , (часто ) , P r o p e a m u s s i u m olenekense (Bodyl.) 
(редко) , Mal le t ia a m y g d a l o i d e s (Polub . ) (редко) , Thrac ia sp. (редко) , 
Homomya sp. ind. (часто ) . Ранее из этой толщи указывались Arctot is sp . 
ind. и характерный комплекс белемнитов с Sacks ibe lus mirus ( G u s t . ) , Pseu-
dodicoeli tes spp. и др . (Меледина и др. , 1978) . Аммонит и комплекс дву
створок свидетельствует об ааленском возрасте третьей пачки. 

Ж и г а н с к а я с т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь н а я з о н а занимает северную 
часть Предверхоянского прогиба и расположена между двумя крупными 
палеовыступами Сибирской платформы — Оленекским и Мунским. Разрез 
нижней юры представлен терригенной сероцветной толщей глин и алеври
тов. В наиболее погруженной части, судя по материалам Г И С и керну, 
появляется ряд пачек песчаников. Породы имеют морской генезис и со
д е р ж а т раковины двустворок и фораминифер . В нижней юре выделяются 
моторчунская и сунтарская свиты. Выделение последней и материалы к 
упразднению ранее выделявшейся здесь сюнгюдинской свиты (Кирина 
й др. , 1978, Решения. . . , 1981) приведены ниже. 

Моторчунская свита сложена темно-серыми, алевритовыми, алеври-
тистыми или слабопесчанистыми глинами, р е ж е глинистыми алевритами 
с маломощными прослоями песков, количество и мощность которых уве
личиваются в восточном направлении, в сторону погружения. П о всей тол
ще рассеяны мегакласты осадочных, эффузивных, редко — метаморфиче
ских пород, обломки древесины, линзочки углистого материала и ракушня
ка (рис. 4 ) . Возраст свиты определяется находками раковин аммонитов, 
двустворок и фораминифер . Мощность достигает 368 м (Алысардахская 
скв. 2480, инт. 1518—1876 м ) . 

Наиболее охарактеризован разрез свиты в серии обнажений по берегам 
р. Моторчуна, где находится ее стратотип (Кирина и др. , 1978). Здесь 
возможно выделение двух подсвит — нижней и верхней, отличающихся 
как по структурному составу, так и по степени упорядоченности слоев. 

Н и ж н я я подсвита на р. Моторчуна имеет мощность 26,5 м и уверенно 
делится на две пачки: нижнюю глинистую и верхнюю алевритопесчаную. 

Первая пачка мощностью 12,5 м представлена алевритовыми, реже 
алевритистыми глинами, темно-серыми с коричневатым оттенком и несколь
кими рядами к а р а в а е о б р а з н ы х конкреций известковистого алевролита . 
Под микроскопом наблюдаются многочисленные ходы илоедов, беспоря
дочное распределение терригенного материала . Обычны в пачке гнездо-
видные скопления разрозненных створок и целых раковин двустворок. 
Здесь встречены: H a r p a x ex gr . l aev iga tus (Orb . ) , Meleagr ine l l a subolifex 
Polub. , Tancredia aff. kuznetsovi Petr . , Mal le t ia sp. , Homomya sp. ind., 
Oxytoma s inemur iens i s Orb . 

Вторая пачка мощностью 12,9—13,5 м сложена алевритами и глинами 
в различной мере песчаными и песчанистыми с прослоями мелкозернис
того сильно глинистого плотного песка. Обломочный материал состава 
полевошпатокварцевых граувакк . В основании пачки залегает полутора
метровый пласт туфопесчаника мелкозернистого, темно-серого, слабоуп
лотненного, с ж е л в а к а м и пирита в карбонатно-гидрогетитовом цементе. 

27 





Выше встречаются рассеянная галька , валуны, обломки древесины, ряды 
конкреций известковистого алевролита , часто сидеритизованнрго. Много
численны и разнообразны здесь двустворчатые моллюски, комплексы ко
торых в нижней (около . 4 м) и верхней частях пачки существенно раз 
личны. В нижней части найдены: Me leag r ine l l a subolifex Po lub , Oxytoma 
s inemur iens i s Orb . , Tanc red ia aff. Kuznetsovi Pe t r . , Myophor ia aff. l aev iga ta 
(Zie t . ) , H a r p a x ex gr . l a e v i g a t u s ( O r b . ) , O tap i r i a ex gr . l imaeformis (Tuchk . ) , 
Card in ia ex gr . concinna ( S o w . ) , U n i c a r d i u m (?) sp . 

В комплексе двустворок верхней части пачки многочисленны Vela ta 
v i l igaens is P o l u b . в сопровождении A n r a d u l o n e c t i t e s a n a b a r e n s i s Schur . 
et Lut. , P a n o p e a sp. , Myophor ia l ingonens is ( D u m . ) , H a r p a x l aev iga tus 
( O r b . ) , Kolymonectes sr . ind., Me leag r ine l l a cf. p tchel incevae Po lub . В вер
хах пачки найден A m a l t h e u s sp. ind. 

Граница с в ы ш е л е ж а щ и м и образованиями верхней подсвиты четкая , 
проводится по изменению структурного состава пород. Верхняя подсвита 
моторчунской свиты на р. Моторчуна имеет мощность около 70 м и пред
ставлена преимущественно уплотненными глинами, алевритовыми, темно-
серыми, плитчатыми с преобладающей в разрезе горизонтальной слоисто
стью и глинистыми алевритами. В верхней половине подсвиты доминируют 
алевриты, часто песчаные с прослоями мелкозернистых алевритовых песков. 
В породах часто встречаются ряды известково-глинистых конкреций и 
конкреций известковистого алевролита , редкая рассеянная галька , валуны, 
линзы ракушняка , обломки минерализованной древесины. 

Наиболее полно верхняя подсвита представлена в серии береговых 
обрывов р. Сюнгюде (правый приток р. М о л о д о ) , по которой ведется даль
нейшее описание. 

Третья пачка имеет мощность около 35—40 м и сложена глинами алев
ритовыми, реже — алевритистыми (содержание алевритового материала 
д о 4 1 % ) , темно-серыми, с пятнышками ярозитизации, плитчатыми, гори
зонтально- , реже волнисто-слоистыми, с линзочками углистых глин, облом
ками углефицированной древесины. Конкреции преимущественно известко-
во-глинистые к а р а в а е о б р а з н о й шаровидной, веретеновидной формы, иног
да лапчатые . Внизу пачки встречаются тонкие, но протяженные (до 2 м) 
линзы алевритового материала с галькой (кремни, известковистые алев
ролиты, траппы, песчаники и алевролиты с глинистым цементом) и облом, -
ками углефицированной древесины. 

В пачке встречены A m a l t h e u s m a r g a r i t a t u s , A. spp . и двустворчатые 
моллюски: Ve te rane l l a (Glyp to leda ) formosa Vor. (S iung iude l l a ) p a r v u l a 
Lutikov, Agui le re l la t iungens i s (Kosch . ) , Myophor ia l ingonens is ( D u m . ) , 
H a r p a x l aev iga tu s (Orb . ) sp inosus ( S o w . ) , Mal le t ia sp., Meleagr ine l l a 
cf. p tchel incevae Polub . , P l e u r o m y a sp. , Radulonec t i t e s hayamii Polub . , 
Anradu lonec t i t e s sp . ind. 

На p. Моторчуна в этих слоях обнаружены Ta imyrodon pl insbachiens is 
Schur . , Tancred ia kuznetsovi Pet r . , H a r p a x l a e v i g a t u s ( O r b . ) , A n r a d u l o 
nect i tes incer tus Schur . e t Lut. , Me leagr ine l l a sp . ind., Majlet ia sp. , Myo
phoria l ingonens is ( D u m . ) , а т а к ж е аммониты: Amal theus spp. 

Четвертая пачка мощностью около 13 м ( в и д и м а я ) , а на р. Моторчуна 
около 30 м, сложена преимущественно глинистыми или слабопесчаными 
алевритами темно-серыми и серыми с многочисленными пластообразными, 
крупными конкрециями известковистого алевролита и мощными линзами 
ракушняка . На р. Моторчуна в верхней половине разреза преобладают 
песчаные алевролиты, реже — мелкозернистые, алевритовые, хорошо сор
тированные песчаники состава граувакковых аркоз , с поровым глинистым 
цементом. В самом верху свиты залегает пласт песчанисто-алевритовой 
(р. Моторчуна, мощность 3 м) или тонкоотмученной (р. Сюнгюде, мощ
ность более 10 м) глины, отличающейся от в ы ш е л е ж а щ и х отложений более 
светлой окраской и интенсивным голубоватым оттенком в самом верхнем 
прослое. 
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На р. Сюнгюде в пачке встречены A m a l t e u s v i l igaens is (Tuchk.) и 
двустворчатые моллюски: Myophor ia l ingnens i s ( D u m . ) , Anradu lonec t i t e s 
incer tus Schur . et Lut. , H a r p a x l aev iga tu s ( O r b . ) , P a n o p e a nordica Schur . , • 
Modiolus sp. , Meleagr ine l l a t i ungens i s Pet r . , Tancred ia kuznetsovi Petr . , 
а в глинах верхней части свиты в линзе ракушняка с крупным обломком 
древесины Amal theus sp. ind и двустворчатые моллюски: Modio lus ex gr . 
numisma l i s Opp . , Anradu lonec t i t e s ince r tus Schur . et Lut. , Ocho toch l amys 
g r a n d i s Po lub . , Oxy toma ex g r . s inemiurens i s ( O r b . ) , P h o l a d o m y a sp. , 
Meleagr ine l l a t iungens i s ( P e t r . ) , Tancred ia kuznetsovi Pe t r . 

На p. Моторчуна в четвертой пачке обнаружены Radulonec t i t e s hayamii 
Po lub . , Neoc ras s ina sp. , Me leag r ine l l a t iungens i s ( P e t r . ) , H a r p a x l aev iga tus 
( O r b . ) , P a n o p e a nordica Schur . , Tanc red ia kuznetsovi Pe t r . Anradu lonec t i t e s 
sp . ind. Верхняя граница моторчунской свиты проводится в основании 
толщи тонкоотмученных глин тоарского яруса . На р. Сюнгюде она под
черкнута известково-глинистым пропластком со множеством разноориенти-
рованных ростров белемнитов. Н а к а р о т а ж н ы х д и а г р а м м а х в ы ш е л е ж а щ и е 
отложения обычно резко отличаются низкими сопротивлениями, высокими 
значениями спонтанной поляризации и показаниями механического ка
р о т а ж а . 

Сунтарская свита предлагается для этих районов впервые. Ранее вы
д е л я в ш а я с я сюнгюдинская свита в объеме ааленского и низов байосского 
ярусов (Решения. . . , 1981) выделена ошибочно, поскольку при последую
щем изучении ее в стратотипической местности оказалось , что возрастной 
объем стратотипа значительно шире (тоар — низы бата ) и, таким образом, 
в состав сюнгюдинской свиты был включен весь разрез кыстатымской сви
ты: ее н и ж н я я песчано-алевритовая и верхняя глинистая подсвиты (Де
вятов и др. , 1989). 

Сунтарская свита в Ж и г а н с к о й С Ф З представлена глинами темно-
серыми, внизу почти черными, тонкоотмученными, вверх по разрезу посте
пенно опесчанивающимися , алевритовыми. В породах нередки ряды кара-
ваеобразных конкреций известково-глинистого состава . Породы внизу 
тонкогоризонтальнослоистые. Выше по разрезу появляются текстуры, ха
рактеризующие более подвижную среду осадконакопления: линзовидная 
и волнистая слоистость , более часто встречаются ракушняковые скоп
ления. 

На р. Моторчуна в основании свиты залегают темно-серые тонкоот-
мученные глины с редкими округлыми известково-глинистыми конкреция
ми, включающими ростры белемнитов. Мощность пласта 4 м. Из двуство
рок здесь встречены Pseudomyt i lo ides myt i le formis Po lub . , Meleagr ine l l a 
s u b s t r i a t a ( M u n s t . ) , Modio lus n i t idula ( D u n k . ) . 

Выше — глины алевритовые, темно-серые с коричневатым оттенком, с 
караваеобразными конкрециями известковистого алевролита , в стенке об
нажения окрашенные в красноватые тона. Вверх по разрезу появляются 
прослойки песчанисто-алевритовых глин, глинистых алевритов , а в кровле 
и вверху (4,5 м) свита представлена мелкозернистыми алевритами с про
слойками сильно алевритовых песчаников с неравномерно распределенным 
сидеритовым цементом и порфиробластами известково-сидеритового мате
риала . Верхняя граница свиты проводится в основании песчаников кыс
татымской свиты с галечником в основании, в которых встречены Pseu-
dol ioceras macl in tock ( H a u g t . ) . 

В верхней части сунтарской свиты обнаружены аммонит Pseudo l ioce ra s 
fa lcodiscus (Ques t . ) и двустворчатые моллюски: Arc to t i s m a r c h a e n s i s 
( P e t r . ) , Mal le t ia sp. , Dac ryomya ex gr . g i g a n t e a Z a k h . et Schur . , Thracia 
sp. Pseudomyt i lo ides m a r c h a e n s i s ( P e t r . ) , Ta imyrodon sp. , Luciniola sp. 
Мощность сунтарской свиты на р. Моторчуна 30 м. 

В низовьях р. Сюнгюде и на р . Молодо внизу (2 м, видимая) свиты 
залегают тонкоотмученные глины, массивные, темно-серые с коричневатым 
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оттенком с линзовидными конкрециями фосфатно-глинистого состава . 
В основании — пластик, мощностью 7 см, состоящий из множества разно-
ориентированных ростров белемнитов. Под микроскопом основная масса 
представлена глинисто-известковистым материалом. Глины существенно 
хлоритовые, с низкими цветами интерференции. Известковым материалом 
выполнены ростры белемнитов и отдельные пятна породы. Терригенный 
материал составляет 1 5 — 2 0 % и представлен преимущественно изменен
ными полевыми шпатами и кварцем. Хлоритовые зерна имеют регистра
ционные каемочки, присутствуют минералы группы хлорита — смектита. 

После пропуска в наблюдении, составляющего 15—20 м, на р. Мо
лодо о б н а ж а ю т с я алевритовые и алевритистые глины с небольшой при
месью мелкозернистого песка, подчеркивающего линзовидную или пологую 
волнистую слоистость. На различных уровнях встречаются конкреционные 
образования известково-глинистого алевролита , особенностью которых яв
ляется постепенный переход во в м е щ а ю щ и е их породы. В верхней части 
свиты — алевриты сильно глинистые, темно-серые массивные (2 м) с плас-
тообразными и шаровидной формы конкрециями известковистого алевро
лита . Причем комплексы окаменелостей в этих шаровидных конкрециях 
отличаются от комплексов очень похожих шаровидных конкреций, об
наруженных на бечевнике. 

В этой части свиты встречены аммониты: G r a m m o c e r a s sp . , Pseudol io-
ce ras sp. , P seudo l ioce ra s fa lcodiscus (Quens t . ) и двустворчатые моллюски: 
Arctot is m a r c h a e n s i s ( P e t r . ) , A. similis (Vel ik . ) , Mclea rn ia ke l imyarens is 
Zakh. et Schur . , P r o p e a m u s s i u m olenekens is Bodyl. , Oxy toma jackson i 
Pomp . , As t a r t e a a l e n s i s Ben., Tancred ia b ica r ina ta Schur .^-Mallet ia a m y g d a 
loides { P o l u b . ) , Luciniola sp . , Thrac ia sp . 

Верхняя граница сунтарской свиты проводится в основании пласта 
алевритового песка кыстатымской свиты, в котором встречен аммонит 
Pseudo l ioce ras macl intocki ( H a u g h . ) . Мощность сунтарской свиты в долине 
р. Молодо около 40 м. 

В и л ю й с к а я с т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь н а я з о н а занимает террито
рию одноименной синеклизы и характеризуется широким развитием дель
товых образований , переслаивающихся с морскими осадками нижней 
юры. Мощность нижнеюрских отложений не превышает 250 м. В прибор-
товой части Вилюйской синеклизы традиционно выделяются снизу вверх 
укугутская и тюнгская свиты, в центральной части им соответствует кы-
зылсырская свита . П е р е к р ы в а ю щ а я их сунтарская свита развита на всей 
территории депрессии. 

Укугутская свита (обн. 1—17, рис. 5) в стратотипической местности 
(р. Вилюй) подразделяется на четыре пачки: песчано-конгломератовую 
(20 м ) , нижнюю песчаную (около 30 м ) , алевритоглинистую (до 28 м) и 
верхнюю песчаную. Мощность укугутской свиты в долине р: Вилюй и на 
юге Вилюйской синеклизы не превышает 100 м. Свита несогласно залегает 
на различных горизонтах триаса и палеозоя . В целом укугутская свита 
является полифациальным образованием и сложена преимущественно 
песками и песчаными алевритами, светлоокрашенными, с пластами темно-
серых или коричневых глин, обломками древесины и линзами углей. В ниж
ней части свиты обычны линзы конгломератов и галечников. 

Первая пачка мощностью до 20 м представлена галечниками и слабо-
сцементированными разногалечными конгломератами (при этом размер 
мегакластов уменьшается в восточном направлении) . Цементирующим 
материалом является песок, скрепленный гидроокислами железа , отчего 
вся т о л щ а имеет красноватые и буроватые оттенки. Встречаются отдель
ные линзы и прослои желтовато-бурых полевошпатограувакковых раз -
нозернистых, косослоистых и массивных песчаников, алевролитов; много
численны скопления растительного детрита , обломки древесины, грозде
видные стяжения пирита. Сортировка и окатанность пород в целом низкие 
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и улучшаются в восточном направлении. 
П о данным Р.В.Королевой (1972) , изучавшей состав мегакластов ба-

зальных слоев в нижней юре, состав галек разнообразен , но их распростра
нение достаточно закономерно и контролировалось основными направ
лениями транспортировки терригенного материала ( Д е в я т о в , 1985). 

В пачке встречены пресноводные двустворки: Unio sp. , Siber iconcha 
sp., U tchamie l l a sp . (Кирина , 1966) . 

Вторая пачка представлена крупнокосослоистыми и линзовидно-слоис-
тыми песками, р е ж е песчаниками желтовато - и зеленовато-серыми, разно-
зернистыми, с прослоями алевритов и редкими линзами мелкогалечных 
конгломератов. Характерно присутствие в породах радиально-лучистых 
агрегатов пирита, встречаются линзочки бурого угля. 

Фаунистических остатков в этой части свиты не обнаружено . Мощ
ность пачки около 30 м: 

Третья пачка алевритоглинистого состава сложена преимущественно 
алевритистыми и тонкоотмученными, тонкогоризонтальнослоистыми гли
нами темно-серого цвета со стяжениями пирита. По простиранию и вверх 
по разрезу глины становятся алевритовыми, песчанистыми. Р а з р е з пачки 
венчается маломощным пластиком угля (обн. 10, рис. 5 ) . 

Анализ к а р о т а ж н ы х диаграмм и непосредственные наблюдения в об
нажениях показали , что описываемая пачка представляет собой несколько 
разобщенных линзовидных глинистых тел, распространенных вне зон 
транспортировки основной массы обломочного материала (Девятов , 1985). 

В породах обнаружены двустворчатые моллюски: . .Cardjnia" sp . , „ P s e -
udomyt i lo ides" ex gr . r a s s o c h a e n s i s P o l u b . (Кирина , 1966, Репин, 1983). 
Мощность пачки до 28 м. 

Четвертая пачка сложена зеленовато- и желтовато-серыми алеврито-
глинисто-песчаными породами. Вверху — это почти параллельное пере
слаивание пачек песков, алевритов , реже глин, известковистых песчаников 
и алевролитов. Галечные пакеты редки и приурочены к нижней части пачки. 
Пески крупнокосослоистые с однонаправленным наклоном слойков (до 
20° ) . П о всей толще встречаются стяжения пирита, растительный детрит, 
обломки древесины, следы подводных оползней. Сортировка пород в сравне
нии со всей укугутской свитой хорошая и улучшается вверх по разрезу . 

Из самого верхнего пласта песчаника укугутской свиты на р. Вилюй 
у к а з ы в а л с я ранее A m a l t h e u s m a r g a r i t a t u s (Montf . ) (Кошелкина , 1961). 
Мощность пачки около 26 м. 

В долине р . М а р х а (близ устья р. Собо, обн. 6) для укугутской сви
ты характерен более постоянный песчаный состав пород, относительно 
высокая сортировка, особенно в верхней части. Галечниковые линзы редки 
и приурочены к низам разреза , а близ устья р. Улахан-Дьюктели в средней 
части свиты встречена алевритоглинистая пачка мощностью около 10 м. 

В песчаниках развита косая слоистость, встречаются обломки мине
рализованной древесины, конкреции карбонатных песчаников. Мощность 
свиты около 60 м и возрастает в южном направлении: в Усть-Мархин-
ской скважине до 80 м. З а п а д н е е , в районе р. Хання строение свиты не из
меняется, мощность уменьшается до 34—58 м. 

В долине р. Тюнг мощность укугутской свиты не превышает 20 м (близ 
устья р. И л и н - С а л а а , обн. 1—4, рис. 6 ) . Это пески, алевриты и мелкозер
нистые песчаники желтовато-серые, косо- и волнисто-слоистые, с линзоч
ками углефицированного растительного детрита , с резкими следами под
водных оползней, а в верхнем пласте — с косыми сериями. В шлифах об
наружены обрывки высших водорослей, в породах встречены неопредели
мые ядра двустворчатых моллюсков и фораминифер . Последние найдены 
в верхах свиты, на р . М а л а я Ботуобия и в керне Кемпендяйской скв. 1 
(Смирнова, 1962) . 

В Ботуобинском районе укугутская свита сложена двумя пачками: 
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Рис. 6. Схема сопоставления плинсбахских отложений в долине р. Тюнг и их палеонтологическая характеристика 



нижней — конгломератовой и верхней — песчаной. Д а л е е на з а п а д литоло-
гические различия стираются , в разрезе преобладают пески, а конгломе
раты тяготеют к бортам древней речной долины р. Вилюй. Уже в бассейне 
р . Чона мощность конгломератовой пачки 8—10 м, среди галек повышается 
роль местных пород. В песчаной пачке (50 м) немало глин и алевритов. 
Верхние 10—15 м разреза укугутской свиты в бассейне pp . Чона и Н и ж н я я 
Тунгуска, по данным спорово-пыльцевого анализа , являются возрастными 
аналогами тюнгской свиты (Тазихин, 1961) . 

Тюнгская свита сложена преимущественно темноокрашенными алев
ритами и глинами с подчиненным количеством желтовато-серых линзо-
видных прослоев алевритовых песков в основании, с рассеянным гравием 
и галькой, реже валунами траппов и известняков. Д л я верхней части сви
ты характерно присутствие бипирамидальных образований коричневого 
кальцита ( а н т р а к о н и т а ) . Мощность с в и т ы до 40 м. 

В долинах pp. Тюнг и Вилюй свита делится на три пачки (Князев 
и др. , 1981), с о д е р ж а щ и е изобильный и очень разнообразный комплекс 
макрофауны, распределение которой по разрезу в отдельных обнажениях 
в стратотипической местности приведено на рис. 6. 

Первая пачка на р. Тюнг, где находится стратотип свиты (Кирина, 
1976), сложена желтовато-серыми глинистыми алевритами, иногда песча
нистыми (обн. 4, рис. 6 ) . Встречаются линзочки ( 0 , 0 2 X 0 , 2 м) плотных 
коричневых сидеритизованных глин, в основании которых наблюдается 
гравий (обн. 2 ) . Это придает пачке грубую горизонтальную мегаслоис
тость. Часто о б н а р у ж и в а ю т с я галька и валуны известняков, р е ж е траппов . 
Отмечаются три-четыре выдержанных ряда линзовидных алевритисто-
песчаных известково-глинистых сидеритизированных конкреций с линзо
видной слоистостью. В основании таких конкреций нередки скопления 
гравия , ракушняка . В основании пачки залегает слой мощностью 0,2— 
0,4 м ожелезненного рыхловатого гравелита . В юго-западных выходах 
(вниз по р. Тюнг от устья р. И л и н - С а л а а ) наблюдается косая диагональ
ная слоистость с углом падения слойков д о 40°. Мощность пачки д о 7 м. 

На р. Вилюй (рис. 7) пачка сложена темно-серыми алевритовыми гли
нами, в восточных р а з р е з а х (обн. 18) с тонкими прослойками песка и пес
чаника . В основании пачки следы перемыва, подчеркнутые слойком разно-
зернистого песка с включениями гравия и гальки. Встречаются неболь
шие карбонатные конкреции ( 0 , 1 5 X 0 , 3 5 м ) . Мощность пачки не превы
шает 2 м. 

На pp. Вилюй и Тюнг в первой пачке встречены аммониты A m a l t h e u s 
sp. ind. и двустворчатые моллюски (рис. 6 — 7 ) . 

Вторая пачка тюнгской свиты на р. Тюнг внизу представлена в раз
личной мере алевритовыми, р е ж е алевритистыми глинами, вверху — алев
ритовыми глинами и глинистыми алевритами. Породы темно-серые с зеле
новатым оттенком, текстура массивная , линзовидно- и горизонтально-
слоистая . Встречено несколько уровней конкреций известковистого алев
ролита, в которых обычны раковины двустворок, округлые стяжения пи
рита. Н и ж н я я граница пачки четкая , проводится по размыву, подчеркну
тому скоплениями гальки кремней, кварца , валунов траппов и известняков. 
Особенностью минерального состава пород является большое количество 
хлоритовых (до 3 0 % ) зерен, хдоритизированных слюд и обломков пород. 
В основании пачки находится пласт, обогащенный оолитами лептохлорита . 
Состав обломочного материала полевошпатокварцевых граувакк , р е ж е — 
граувакковых аркоз . Мощность пачки 24 м. 

На р. Вилюй вторая пачка тюнгской свиты сложена алевритовыми 
глинами темно-зеленовато-серыми, горизонтально- и линзовидно-слоисты-
ми, внизу с небольшими (до 5 см) ж е л в а к а м и пирита. П о всей толще 
встречаются обломки обугленной древесины, раковины двустворок. Н и ж н я я 
граница пачки постепенная. Вверху — уровень небольших известково-
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глинистых конкреций с беспорядочной микротекстурой. Мощность пачки 
6,0—10,2 м. 

Третья пачка тюнгской свиты на р. Тюнг сложена глинистыми алев
ритами (редко алевритовыми глинами) , в обнажениях осветленными. Весь
ма примечательным является включение бипирамидальных, ромбовидного 
сечения антраконитов, имеющих большое маркирующее значение. Харак
терно т а к ж е разнообразие форм и размеров многочисленных конкреций, 
часто распределенных по уровням: от небольших «лапчатой» формы до 
линзовидных, рулетовидных и к а р а в а е о б р а з н ы х (размер 1 ,5X10,0 м ) . 
Конкреции сложены известковистым алевролитом часто с примесью пес
чаного материала , с дресвой глин и следами подводных оползней. В осно
вании пачки пластообразные конкреции известковистого алевролита мощ
ностью до 1 м. Непосредственно выше его и в нем самом встречаются об
ломки обугленной и пиритизованной древесины с прикрепленными ра
ковинами двустворок. Контакт с в ы ш е л е ж а щ и м и -породами сунтарской 
свиты не вскрыт (обн. 8—11) . Описываемые ранее пограничные слои 
тюнгской и сунтарской свит в раскопках оказались частью современных 
склоновых оползней (Кирина, 1976) . Мощность пачки более 13 м. 

На р. Вилюй третья пачка сложена алевритовыми, редко алевритис-
тыми глинами с отдельными прослоями глинистых алевритов. Породы 
желтовато- и зеленовато-серые, горизонтально- и линзовидно-слоистые. 
Наблюдаются неровные поверхности напластования , ряды конкреций из
вестковистого алевролита . Верхняя граница пачки четкая и ровная , прово
дится по смене пород. Мощность пачки 2,8—6,8 м. 

На р. М а р х а тюнгская свита наблюдается только в самых северных 
разрезах , где сложена коричневатыми с поверхности, сильно алевритовыми 
глинами с харпаксами . Ю ж н е е (устье р. Собо) местами отмечаются линзы 
коричневых глин и алевритов с гравием и морскими двустворками плохой 
сохранности. Не исключено, что часть аналогов тюнгской свиты имеет 
субконтинентальный генезис. 

В верховьях р. М а р х а , в с к в а ж и н а х аналоги тюнгской свиты пред
ставлены песчаниками, внешне не отличимыми от подстилающих образо
ваний укугутской свиты, не с о д е р ж а щ и х верхнеплинсбахские окаменелости. 

Тюнгская свита установлена шурфами в верховьях р. Тюкян, между
речье Линде и Тюнг, Тюнг и Тюкян и др . (Смирнова, 1962). В бассейне 
р. Ыгыатта А.А.Арсеньевым описаны глинистые песчаники и алевриты с 
харпаксами. Мощность отложений до 20 м. 

В низовьях р. М а л а я Ботуобия т о л щ а отличается более глинистым 
составом и только в самых низах сложена переслаиванием глин и алеври
тов с галечниками. Мощность морского верхнего плинсбаха 20 м. 

В междуречье Тюнг и Вилюй тюнгская свита и ее аналоги вскрыты ря
дом скважин (Усть-Мархинская , Ю ж н о - С а г ы т а й с к а я , Западно-Тюнская , 
Нижнетюкянская и другие площади; рис. 1) и имеют иную характеристику, 
фиксируя зону перехода тюнгской свиты и верхнекызылсырской подсвиты. 
Это переслаивание пачек светло-серых песчаников и алевролитов с про
слоями глин. 

На южном борту Вилюйской депрессии строение верхнеплинсбахских 
морских слоев аналогичное: разрезы глинистого состава на площади чере
дуются с песчаниками. Таким образом, тюнгскую свиту можно представить 
как глинистую толщу, прорезаемую рукавообразными песчаными телами. 
Причем ориентировка последних перпендикулярна палеоберегу и указы
вает на основные пути перемещения мутьевых потоков (Девятов , 1985). 

Кызылсырская свита является возрастным аналогом (возможно непол
ным) укугутской и тюнгской свит и занимает центральную, более погру
женную часть Вилюйской синеклизы. Свита представлена преимущест
венно мелкозернистыми каолинизированными, слабоуплотненными, ино
гда известковистыми песчаниками, алевролитами, местами с большим ко-
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личеством растительного детрита, подчеркивающего текстурные особен
ности разрезов . 

Часто наблюдается цикличное строение толщи: в основании таких 
пачек мощностью до 1 м преобладают более грубые породы — до крупно
зернистых песчаников со слойками гравелистых разностей и в очень ред
ких случаях с обломками толстостенных раковин двустворок. Вверху — 
породы менее грубые: мелкозернистые песчаники и алевролиты. Внизу — 
породы массивные, выше — горизонтально-слоистые, затем с косой парал
лельной и вновь горизонтальной (иногда перекрестной) слоистостью. 

Строение и состав верхней части кызылсырской свиты, несмотря на пос
тепенные переходы с тюнгской свитой, отличаются от- нее и подстилаю
щих образований , что дает основание выделять верхнекызылсырскую 
подсвиту. Это цикличное чередование светлоокрашенных или зеленоватых 
песчаников, алевролитов , р е ж е темно-серых аргиллитов. В большинстве 
скважин верхнекызылсырская подсвита имеет трех- или четырехчленное 
строение. В основании и вверху — это преимущественно глинистые или 
глинисто-алевритовые породы, в средней части — песчаники, при четы
рехчленном строении включающие пачку аргиллитов. На з а п а д е Вилюй
ской синеклизы верхнекызылсырская подсвита на большинстве площадей 
имеет алевритовый состав, но и здесь наблюдается несколько (обычно две) 
пар пачек «песчаник — аргиллит». 

Состав терригенного материала , как и в обнажениях , полевошпато-
кварцево-граувакковый, в отдельных слойках — граувакковых аркоз и да
же аркоз (Сунтарский с в о д ) . В породах много углефицированного расти
тельного детрита, пирита, иногда пирита и лептохлорита . 

Н и ж н я я граница кызылсырской свиты проводится в основании марки
рующей пачки темно-серых аргиллитов, иногда переслаивающихся с алев
ролитами. Мощность пачки 10—20 м, редко более, здесь обнаружен комп
лекс геттангских и геттанг-синемюрских фораминифер (Девятое и др. , 
1989), что дает основание коррелировать эти слои с третьей пачкой укугут
ской свиты. В остальной части нижнекызылсырской подсвиты морских 
окаменелостей не обнаружено . Мощность верхнекызылсырской подсвиты 
не превышает 66 м, нижнекызылсырской — 160—180 м. 

Из верхнекызылсырской подсвиты по материалам скважин определе
ны морские двустворчатые моллюски: Me leag r ine l l a ex gr . t i ungens i s 
( P e t r . ) , M. spa r s i cos t a ( P e t r . ) , M. sp. , P a n o p e a ex gr . lahuseni Kosch., 
Tancred ia kusne tsovi Pet r . , T. sp . , H o m o m y a sp. , Modio lus sp . Отсутствие 
в типичных д л я верхнего плинсбаха комплексах двустворок представите
лей рода Н а г р а х обусловлено возможно фациальными особенностями 
отложений или тем, что верхнекызылсырская подсвита по стратиграфи
ческому объему д о л ж н а отвечать л и ш ь верхам верхнего плинсбаха — 
слоям с Tancred ia kuznetsovi , для которых Н а г р а х в комплексах двуство
рок не характерны. 

Сунтарская свита венчает разрез нижней юры Вилюйской С Ф З и сло
жена преимущественно глинами темно-серыми, иногда черными или голу
боватыми, при выветривании буреющими. Породы тонкоотмученные или 
алевритистые, вверх по разрезу несколько опесчаниваются . Глины гори
зонтально-слоистые или массивные, с редкими отдельными зернами пес
чаной размерности (кварц, обломки пород, редко полевые ш п а т ы ) . Часто 
наблюдаются микроскопические включения в виде гёлифицированных и 
пиритизованных каплевидных скоплений или рассеянных частичек. 

Верхняя часть свиты отличается большим фациальным разнообразием 
и с в я з а н а различными переходами с в ы ш е л е ж а щ и м и отложениями сред
ней юры. 

На востоке Вилюйской синеклизы глины сунтарской свиты отсутствуют, 
как и в некоторых других разрезах . Причины этого явления будут рас
смотрены в разделе , посвященном условиям осадконаконления . 
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Рис. 8. Схема сопоставления тоар-ааленских отложений в долине р. Тюнг и их палеонтологическая характеристика 





Рис. 9. Схема сопоставления тоар-ааленских отложений в долине р. Маржа и их палеонтологическая характеристика 



В стратотипичёской местности сунтарская свита согласно залегает 
на тюнгской свите и с размывом перекрывается базальными конгломера
тами якутской свиты средней юры. Севернее, на р. Марха свита связана 
с перекрывающими образованиями постепенным переходом. На р. Тюнг 
отделена от перекрывающих мелководно-морских пород пачкой белых 
дельтовых песков ( р и с . 8 ) - Мощность свиты до 60 м. 

В обнажениях сунтарская свита по особенностям литологического 
состава делится на три пачки, в ориктоценозах которых обильны аммо
ниты, белемниты, двустворки и др . Анализ вертикального распределения 
макрофауны (прежде всего аммонитов и двустворок) позволяет выделить 
ряд биостратонов (аммонитовых зон, д-зон, слоев с двустворками) , хо
рошо прослеживаемых на всей территории Вилюйской С Ф З и в смежных, 
регионах обрамления Сибирской платформы. Более того, именно в разрезах 
сунтарской свиты отчетливо выделяется ряд зональных реперных уровней 
межрегиональной корреляции со стандартом тоара (Стратиграфия. . . , 
1976; Князев, 1983; Князев и др. , 1984 и д р . ) . Описание распределения 
макрофауны в разрезе сунтарской свиты опубликовано в предыдущей ра
боте авторов (Князев и др. , 1983) без указания положения находок в конк
ретных обнажениях . В этой работе на рисунках мы проводим корреляцию 
изученных в стратотипичёской местности и соседних районах обнажений 
сунтарской свиты с послойным указанием находок двустворок и аммо
нитов и положения их в выделяемых пачках. В описании акцентируется 
внимание на литологических особенностях пачек. 

Первая пачка сложена тонкоотмученными, алевритистыми, часто би-
туминоидными глинами. Породы темно-серые, почти черные, горизонталь
но-слоистые или массивные, на отдельных участках в редких слойках расти
тельный детрит подчеркивает косую параллельную слоистость в песчанис
тых глинах (р. Вилюй, обн. 1У): 

На р. Вилюй (обн. 17) в основании пачки залегает пласт битуминоз
ных глин мощностью до 4 м. Аналогичные образования встречены на 
Кемпендяйской, Андылахской, Нижнетюкянской , Средневилюйской, Усть-
Вилюйской площадях , на р. Синяя . В в ы ш е л е ж а щ и х тонкоотмученных 
глинах редки известково-глинистые конкреции, фосфатные желваки . Мощ
ность пачки 8—13 м. 

На р. Тюнг строение пачки несколько иное. Внизу — это голубоватые 
тонкоотмученные глины без фаун&. В верхней половине пачки отмеча
ется размыв (галька пород неясного состава , окатанные кости рептилий) , 
над ним залегает пласт глин с ж е л в а к а м и фосфоритов. Цвет пород корич
неватый, фиксируются линзовидные, р е ж е к а р а в а е о б р а з н ы е конкреции 
известково-глинистого состава . Видимая мощность пачки (обн. 13) бо
лее 13 м. 

На р. М а р х а на границе тюнгской и сунтарской свит встречаются лин
зы темно-серых битумлнозных сланцеватых с линзами сапропелитов глин 
неясного возраста , выше которых залегает пачка тонкоотмученных глин 
(обн. 14, рис. 9 ) . В других обнаже :иях глины сунтарской свиты залегают 
непосредственно на песчаных алевролитах «укугутского» облика. В по
родах встречаются тонкие слойки алевритовых глин, причем в северных 
разрезах алеврит крупнозернистый, в южных — мелкий. 

Вторая пачка сложена алевритистыми и алевритовыми глинами. По
роды темно-зеленовато-серые, горизонтально- и линзовидно-слоистые с 
рядами конкреций известковистого алеролита , гнездами и линзами ра-
кушняков, обломочками минерализованной древесины, ж е л в а к а м и пи
рита. На р. Вилюй с з а п а д а на восток возрастает содержание мелкозер
нистого песка, а в отдельных слоечках — крупнозернистого (до 1 8 % ) . Пес
чанистые слойки (обн. 19) подчеркивают перемывы осадков , часто они 
косослойчатые, изредка содержат гравий. Мощность пачки 19—22 м. 

На р. М а р х а (обн. 6 ) , как и в подстилающих породах, в глинах встре-
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чаются фосфатные ж е л в а к и с позвонками рептилий, остатками ракооб
разных, присутствуют рассеянный гравий, ракушняки . Н и ж н я я граница 
пачки неровная . Мощность пачки 2—13 м. 

Отличительной особенностью второй пачки на р. Тюнг является боль
шое количество линзо- и гнездовидных скоплений ракушника , переходящих 
по простиранию в конкреции известковистых алевролитов . Мощность пач
ки 9—12 м. 

Третья пачка на р . Вилюй представлена голубовато- и зеленовато- темно-
серыми алевритовыми, слабопесчанистыми глинами, волнисто- и горизон
тально-слоистыми с лепешковидными стяжениями пирита и конкрециями 
известковистого алевролита (вверху сидеритизированного) или известково-
глинистого песчаника. В восточном направлении увеличивается содер
жание растительного детрита, углепроявлений, обломков углефицирован-
ной древесины. 

Верхняя граница пачки проводится по размыву ' в подошве б а з а л ь -
ных (аллювиальных) галечников якутской свиты. Мощность пачки с з а п а д а 
на восток уменьшается от 12,2 м (обн. 17) до 6,5 м (обн. 19, рис. 7 ) . 

На р . М а р х а третья пачка сложена глинами зеленовато-серыми, ко
ричневатыми, алевритовыми, редко алевритистыми. Вверх по разрезу 
увеличивается количество алевритового материала и вверху свита пред
ставлена все более тонким переслаиванием глин и алевритов с возрастаю
щим количеством песка. Поэтому верхняя граница сунтарской свиты 
неясная. 

В северных р а з р е з а х (обн. 5 и 6) в середине пачки наблюдаются сле
ды размыва , выраженного неровной границей напластования , с брекчией 
н и ж е л е ж а щ и х пород. Непосредственно выше размыва отмечен ряд конкре
ций известковистых песчаников с Zugodac ty l i t e s spp. 

На р. Тюнг верхняя пачка сунтарской свиты представлена переслаива
нием (вверху флишоидным) темно-серых алевритов с глинами и слойками 
зеленоватых (с поверхности черных) оолитовых железных руд. Д л я ниж
ней части пачки характерны лепешковидные конкреции, вверху — про-
пластки сидеритов. Часто встречаются следы перемывов осадка , подчерк
нутые ракушняком с редкой галькой, песчано-гравийным материалом, об
ломками древесины. Сидериты имеют текстуру, близкую к фунтиковой. 

Флишоидное переслаивание представлено тонкими (10—15 см, редко 
больше) сериями косослойчатых алевритов, постепенно переходящих в 
коричневые слойки плотных массивных глин. 

Н и ж н я я граница пачки проводится по размыву, подчеркнутому тон
кими линзами песчано-гравийного материала с неровными границами, 
редкими, но крупными валунами эффузивных пород. Верхняя граница 
находится в основании пачки косослоистых, светло-серых, слабосцемен-
тированных песчаников мощностью 9 м. Мощность верхней пачки 12 м. 

В центральной части Вилюйской синеклизы состав и строение сун
тарской свиты, видимо, близки описанным, но низкий процент отбора керна 
не позволяет выделять пачки. Судя по керну и к а р о т а ж н ы м материалам, 
нижняя часть свиты представлена черными тонкоотмученными, редко 
алевритистыми глинами и аргиллитами. Вверх по разрезу происходит 
погрубление терригенного материала и изменение текстурных особеннос
тей, свидетельствующих о повышении подвижности вод. Ч а щ е встреча
ются органические остатки, сниж'ается количество органического веще
ства, появляются алевролиты, тонкие прослойки и линзы мелкозернистого 
песчаника. Состав терригенного материала остается прежним: кварц-
полевошпатовых граувакк . Верхняя граница сунтарской свиты нечеткая, 
постепенная. Мощность свиты не превышает 60 м и в среднем составляет 
30—40 м. 

Б е г и д ж а н о - Д ж а р д ж а н с к а я с т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь н а я з о н а . 
Р а з р е з этой зоны Верхоянья отличается существенной ролью песчаных 
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пород и высокой мощностью отложений нижней, юры, достигающей 300 м 
(рис. 10). Литостратиграфическое расчленение здесь проведено В.Н.Зин-
ченко и др. (1978) . В основании юры залегает тарыннахская свита, пред
ставленная темно-серыми массивными глинистыми алевролитами. Под
чиненное значение имеют аргиллиты, прослои песчаников и аргиллитов. 
В средней части свиты прослеживается пачка светло-серых песчаников 
(25—100 м) с крупной косой слоистостью. Н и ж н я я граница свиты прово
дится по исчезновению в разрезе мощных (5—10 м и более) пачек песча
ников кыбытыгасской свиты (норий) . В тарыннахской свите найдены ха
рактерные для геттанга Pseudomyt i lo ides s inuosus Polub . , P . l a tus и сине-
мюрские Otapi r ia l imaeformis Zakh . Верхняя часть тарыннахской свиты 
вряд ли может относиться к низам плинсбаха , т ак как двустворки, приве
денные в подтверждение раннеплинсбахского возраста этой части разреза , 
присущи и д л я геттанг-синемюрских т о л щ . Вслед за Ю.Л.Сластеновым 
(Сластенов и др. , 1986) следует усомниться в правомочности проведения 
ее нижней границы в средней части однотипно построенной толщи по на
ходкам Pseudomyt i lo ides s i nuosus Po lub . В условиях крайне редких место
нахождений фоссилий на территории Верхоянья в практике геолого-съе
мочных работ неимоверно трудно будет определить положение границы 
юрской и триасовой систем, т.е. тарыннахской и кыбыттыгасской свит в 
Б е г и д ж а н о - Д ж а р д ж а н с к о й зоне. 

Выше, с отчетливой согласной границей залегает буорсалырская свита 
плинсбахского возраста . Свита сложена песчаниками светло-серыми, мас
сивными, с линзочками галек, включающими через 5—35 м прослои и пач
ки алевролитов и аргиллитов мощностью от 2 до 20 м. Примерно на ши
роте р. Соболох-Маян в средней части свиты появляется пачка алевроли
тов (40—50 м ) , которая протягивается далеко на север, постепенно увели
чиваясь в мощности. В свите о б н а р у ж е н ы характерные скорее для верхне
го плинсбаха Ve la ta v i l igaens is (Tuchk . ) , Н а г р а х sp inosus ( S o w . ) , Koly
monectes ex gr . s taeschei Po lub . , Myophor ia l ingonens is ( D u m . ) , Lima ex 
gr. phylatovi Po lub . и др . Таким образом , здесь как будто бы нет интервала 
разреза , который можно было бы д а т и р о в а т ь нижним плинсбахом. 

Ундюлюнгская свита (верхний плинсбах) , з а л е г а ю щ а я выше, одно
образно построена на большой территории и представлена темно-серыми, 
буроватыми, массивными аргиллитами и алевролитами с редкими прослоя
ми и пластами темно-серых песчаников (1—7 м ) , с линзами известковистых 
разностей пород и рассеянной по всему разрезу галькой. В верхах свиты-
наблюдается характерная пачка ожелезненных алевролитов мощностью 
до 30—40 м с шаровидными карбонатными конкрециями. О б щ а я мощ
ность описанного р а з р е з а 660 м. 

На севере Б е г и д ж а н о - Д ж а р д ж а н с к о й зоны В.Н.Зинченко (Зинченко и 
др. , 1978) выделялась сеттегейская свита, не принятая М С К . Р а з р е з пред
ставлен чередованием крупных пачек однообразных алевролитов с редкими 
пачками песчаников. В основании сеттегейской свиты выделяется пачка 
аргиллитов и алевролитов (65 м ) , в которой на р . СюрбелЯх (бассейн 
р. Унгуохтах) обнаружены Ps i loce ra s o lenekense , что опровергает утверж
дение о выпадении из разреза по крайней мере геттангских отложений 
(Решения. . . , 1981) . Мощность сеттегейской свиты в долине р . Менгкере 
390 м, что наряду с существенной ролью аргиллитов в р а з р е з е сближает 
описываемый разрез с Лено-Анабарской зоной. 

Выше, в Б е г и д ж а н о - Д ж а р д ж а н с к о й зоне залегает батарыньинская 
свита, подразделяемая на три подсвиты. Н и ж н я я подсвита «чрезвычайно 
однообразна , легко распознается и представлена темно-серыми до черных 
аргиллитами и алевролитами» (Зинченко и др. , 1978, с. 63) с прослойками 
песчаников и крупнозернистых алевролитов . Встречаются пиритовые кон
креции, стяжения карбоната . Н и ж н я я граница свиты четкая , проводится 
по смене ожелезненных алевролитов черными аргиллитами с рострами 
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Рис. 10. Схема корреляции нижне-
среднеюрских отложений Верхоянского ан-
тиклинория: 

/ — галечники, галька; 2 — пески и 
песчаники; 3 — алевриты и алевролиты; 
4 — глины и аргиллиты; 5 — песчанб-
алевритовые породы 
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белемнитов. Здесь встречены Arcto t i s ex gr . sub laev i s ( L a h . ) , Pseudodicoe-
lites hiboli toides Sachs , P . bidgievi Sachs , Lenobelus lenensis Gus t . , Has t i -
tes cf. c lava t i formis Naln . , мощность подсвиты повсеместно в ы д е р ж а н а — 
80—100 м. Считается , что з алегание батарыньинской свиты на подстилаю
щих отложениях несогласное с выпадением тоарского яруса . Такое заклю
чение можно сделать л и ш ь после послойного сбора окаменелостей из по
граничных интервалов батарыньинской и ундюлюнгской свит, поэтому 
В.Н.Зинченко сделал ссылку на работы Т.И.Кириной (1976) . Ею в нижних 
2—3 м батарыньинской свиты в долине р. Беги дж ан найдены Pseudodicoe-
lites hibolitoides S a c h s , P . bidgievi Sachs , Lenobelus lenensis Gus t , и упо
минается найденная здесь Р .А.Биджиевым Oxy toma ex gr . j ackson i P o m p . 
Анализ стратиграфического положения этого комплекса основывается на 
положении о том, что P . hiboli toides в Сибири связан с ааленскими отло
жениями и обнаружен т а к ж е в байосе междуречья Моторчуна и Эйэкит. 
В подтверждение ааленского возраста приводится и О. ex gr . j ackson i . Од
нако, судя по находкам О. j ackson i в баесейне р . Келимяр совместно с верх-
нетоарскими аммонитами, а на р . М а р х а и ниже последних находок этих 
аммонитов, возрастной диапазон О. j ackson i является более широким и 
отнесение рассматриваемых слоев к тоару не исключено, тем более, что 
нижняя граница распространения Pseudodicoe l i tes в северосибирских 
разрезах аммонитами достоверно не з афиксирована . 

Средняя подсвита расчленяется на две равные по мощности пачки, 
В нижней преобладают крупнозернистые алевролиты с многочисленными 
прослоями песчаников; в верхней пачке количество песчаников возрастает . 
Характерно большое количество знаков ряби и пиритовых конкреций. 
Подсвита прослежена на север до р. С а й а т а и охарактеризована остатками 
Oxytoma sp. , Arctot is ex gr . l enaens i s (Lah . ) 

Верхняя подсвита сложена черными массивными аргиллитами, вверх 
по разрезу сменяющимися алевролитами. Здесь найдены Arctot is ex gr . 
lenaensis ( L a h . ) , Oxy toma Jackson i ( P o m p . ) , P r o p e a m u s s i u m olenekense 
(Bodyl . ) , Myt i loce ramus ex gr . p r i scus Sey, M. cf. e l e g a n s (Kosch.) В самых 
верхах свиты фауны не встречено. Мощность батарыньинской свиты из
меняется от 150 м на севере до 200—250 м на юге. Причем возраст верхней, 
и, вероятно, средней подсвит «омолаживается» с юга на север (Зинченко 
и др., 1978). В самых низах перекрывающей ее сынчинской свите обна
ружены нижнебайосские M y t i l o c e r a m u s lucifer ( E i c h w . ) . 

К и т ч а н с к а я с т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь н а я з о н а отличается от 
Б е г и д ж а н о - Д ж а р д ж а н с к о й резким доминированием в разрезе нижней 
юры песчаников и алевролитов . Мощность отложений около 900 м (рис. 10) . 
Ранее (Решения. . . , 1981) здесь выделялись амбарюлегирская и кюндюдей-
ская свиты нижней . юры. Новые материалы позволили Ю.Л.Сластенову 
с коллегами значительно детализировать разрез и уточнить возрастную 
датировку стратонов (Сластенов и др. , 1986) . 

К юрской системе отнесена верхняя , б о л ь ш а я часть кыбыттыгасской 
свиты на основании находки Pseudomyt i lo ides ex gr . s i nuosus Po lub . (70 м 
от подошвы 180—200-метровой т о л щ и ) . Выше залегает елюндженская 
свита мощностью до 413 м, которая повсюду четко подразделяется на две 
подсвиты. Д л я нижней характерно преобладание светло-серых грубозер
нистых песчаников с прослоями и линзами конгломератов. Верхняя пред
ставлена серыми с зеленоватым оттенком песчаниками, чередующимися с 
прослоями и пачками алевролитов и аргиллитов с биотурбациями. 

В верхней части верхней подсвиты обнаружены позднеплинсбахские 
Vela ta v i l igaens is Tuchk. , Radu lonec t i t e s hayami i Po lub . В нижней подсвите 
нами найден комплекс двустворок с Otap i r ia ex gr . l imaeformis Tuchk. 
синемюрского возраста (p. Тэнкиче, бассейн р . Келе ) . Судя по последо
вательности пород, зафиксированной подсвитами, их граница проходит 
внутри плинсбаха. 
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[ В ы ш е л е ж а щ а я семидьинская свита имеет мощность 247 м. Она т а к ж е 
[ подразделяется на две подсвиты. Н и ж н я я сложена мелко-, среднезернис-
тыми серыми песчаниками с редкими прослоями мелкогалечных конгломе
ратов. В верхней части ее обнаружены Ne leag r ine l l a ex g r . t i ungens i s 
(Pet r . ) , вероятно плинсбахского возраста . ВерКнесемидьинская подсвита 
представлена мелкозернистыми, часто известковистыми серыми, иногда 
с зеленоватым оттенком, мелкозернистыми песчаниками, серыми алевро
литами и черными аргиллитами. Здесь встречены Vela ta v i l igaens is Tuchk. , 
Radulonect i tes hayami i Po lub . , Me leag r ine l l a t i ungens i s ( P e t r . ) , Tancred ia 
ex gr . kuznetsovi Pe t r . , T. omolonens i s Polub . , Myophor ia l ingonens is ( D u m . ) , 
Harpax ex gr . t e rquemi Sow. и д р . Т.И.Кириной в этой подсвите на р . Ле -
писке обнаружены A m a l t h e u s spp. 

Намыкытская (ранее кюндюдейская) представлена темно-серыми и 
черными алевролитами, чередующимися с аргиллитами, редко песчаниками. 
Мощность свиты 40—50 м. Резкое уменьшение мощности свиты до 16 м на 
р. Чочума (не охарактеризованной , однако , фауной, поэтому возраст ее 
проблематичен) и д о 6 м в нижнем течении р. Леписке , по мнению Ю . Л . Сла-
стенова, с в я з а н о с фациальными замещениями. В намыкытской свите 
в 2 м от кровли указывается A m a l t h e u s cf. ta l rosei Repin (p. Тэнкиче) . 
Нами обнаружен тот ж е комплекс, что и в верхнесемидьинской подсвите. 

З а л е г а ю щ у ю выше аргиллитовую толщу Ю.Л.Сластенов с коллегами 
предлагают переименовать биллэхской свитой вместо сунтарской, мотиви
руя такое решение удаленностью стратотипа сунтарской свиты, содержа
щего иной, тоарский комплекс окаменелостей и иную литологическую ха
рактеристику (Сластенов и др. , 1986). С последним согласиться крайне 
трудно, поскольку отличие состоит в присутствии тонкого, вероятно, кон
денсированного пласта известковисто-фосфатного белемнитника в основа
нии свиты. Комплекс микрофауны, по мнению авторов стратона, свидетель
ствует об ааленском возрасте отложений, по нашему мнению,— скорее 
о верхнётоарском: Oxy toma jackson i ( P o m p . ) , N u c u l a n a ( Jup i te r i a ) acu
mina ta Goldf., P r o p e a m u s s i u m o lenekense (Body l . ) , Arctot is m a r c h a e n s i s 
( P e t r . ) . Приводимый из керна Усть-Вилюйской скв. 5 аммонит P s e u d o -
lioceras sp. встречается не с верхней зоны (Сластенов и др., 1986) тоарско-
го яруса , а с верхней зоны нижнего тоара Северо-Востока С С С Р . 

Д а л е е на восток в долинах pp. Д у л г а л а х и Сартанг разрез нижней юры 
отчетливо разделяется на две свиты: нижнюю, преимущественно песчаную, 
и верхнюю, алевритоглинистую (Возин, 1962; Веклич, 1979 и д р . ) . Ниж
няя часть нижней свиты сложена переслаивающимися песчаниками, алев
ролитами и аргиллитами с линзами известковистых разностей. Песчаники 
и алевролиты тонкослоистые, с растительным детритом и тонкими прослой
ками аргиллитов. В тонких миллиметровых сериях наблюдается однона
правленная на восток косая слоистость. Верхняя часть нижней свиты сло
жена преимущественно мелкозернистыми песчаниками, в средней части 
с прослоями алевролитов и аргиллитов (до 6 м ) . П р е о б л а д а е т косая не
ясная слоистость, характерно обилие растительных остатков (крупных 
листьев и обломков древесины) , наличие знаков ряби, стяжений пирита, 
рассеянной гальки. В северном направлении разрез нижней свиты посте
пенно глинизируется. Здесь о б н а р у ж е н ы Schlo themia sp . (в осыпи) , 
Uptonia cf. j ameson i ( S o w . ) , мелкие пектениды родов C h l a m y s , Entol ium, 
брахиоподы и гастроподы. Мощность нижней свиты 161—270 м. 

Верхняя свита нижней юры подразделяется на три литологические 
пачки, хорошо выдержанные по простиранию и обозначенные как ар-
гиллитовая (а), глинисто-алевритовая с прослоями песчаников (верхний 
плинсбах) (б) и аргиллитовая (тоар) (в). Палеонтологические остатки 
представлены Me leag r i ae l l a sp . , P l e u r o m y a sp . H a r p a x ex g r . l aev iga tus 
(Orb . ) , Tarrcredia cf. kuznetsovi Pe t r .— пачки а и 6; Pseudomyt i lo ides 
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sp. ind., Sa lp ingo teu th i s cf. t a b u l a r i s (Young, et B i r d . ) . Мощность верхней 
свиты около 270 м. 

Д а л е е на юго-восток, в долине р. Дербеке последовательность наплас
тования сохраняется , но разрезы характеризуются повышенным содер
жанием песчаников. Галька здесь представлена яшмоидальными порода
ми, андезитами, аппитами, туфолавами гранитоидов и фельзитовыми пор
фирами (низы р а з р е з а ) . 

В Иньяли-Дебинском синклинории мощность нижнеюрских образований 
достигает 2000 м и более. Здесь в аргиллитовой толще развиты олисто-
стромы, а макроокаменелости представлены исключительно тонкими рост
рами белемнитов. 



Г л а в а II 

БИОСТРАТИГРАФИЯ НИЖНЕЙ ЮРЫ ВОСТОКА 
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Г е т т а н г — н и ж н и й п л и н с б а х . Отложения раннего лейаса наиме
нее изучены в стратиграфии юрской системы С С С Р , что обусловлено край
не редкими находками руководящих фаун , трудностью корреляции синх
ронных образований по парастратиграфическим группам из-за общей 
регрессивной направленности осадконакопления седиментационных б а с 
сейнов этого времени и, вероятно, связанной с указанным обстоятельством 
дифференциацией бентосных сообществ . Л и ш ь в относительно полных 
и фаунистически хорошо охарактеризованных разрезах Северо-Востока 
С С С Р обосновано зональное деление геттангского и синемюрского яру
сов, достоверно установлен нижний плинсбах, проведено дробное рас
членение по двустворкам (Решения. . . , 1978). 

При изучении естественных выходов нижнего лейаса на западном 
берегу Анабарской губы, Восточном Таймыре , по pp. Келимяр, Буур, 
Унгуохтах, Эбитием, Молодо, Сюнгюде, Моторчуна, Тюнг, М а р х а , Вилюй, 
а т а к ж е на Омолонском массиве (pp. Левый Кедон и Б у л у н ) , анализе 
ориктоценозов из керна Балахнинской, Говоровской, Чарчыкской, Севе-
ро-Линденской, Тюкян-Тюнгской, Хоргочумской площадей бурения с ис
пользованием кернового материала и данных Г И С других скважин , про
буренных на территории мезозойских прогибов Сибирской платформы, по
лучены новые данные, позволяющие предложить схему для раннелейасо-
вых отложений Средней Сибири, основанную на аммонитах , двуствор
чатых моллюсках и фораминиферах . 

В качестве эталонного разреза выбрана наиболее стратифицирован
ная толща раннеюрских образований на западном берегу Анабарского 
залива , впервые изученная группой биостратиграфов под руководством 
В.Н.Сакса (Сакс и др. , 1963), а впоследствии В.А.Басовым и д р . (1967) . 
Результаты данных работ и последующего монографического изучения 
макрофауны из этого р а з р е з а были обобщены в монографии «Стратигра
фия юрской системы Севера С С С Р » (1976) и утверждены в решениях 
3-го Межведомственного регионального стратиграфического совещания по 
мезозою и кайнозою Средней Сибири (Решения. . . , 1981). Вещественный 
состав юрских отложений этого разреза изучался М.Е .Капланом (1976) 
и М.А.Левчуком (1985) . 

К настоящему времени расчленение нижнего лейаса Сибирской плат
формы, основанное на последовательности комплексов двустворок, наб
людавшейся в р а з р е з а х зимней свиты на Анабарской губе и мысе Цветко-
ва на Восточном Таймыре, представлялось следующим образом: 1) слои 
с Pseudomyt i lo ides s i nuosus и Meleag r ine l l a subolifex отвечают геттанг-
синемюру; 2) слои с Otap i r ia l imaeformis — верхнему синемюру; 3) слои 
с Н а г р а х ex gr . s p i n o s u * — н и ж н е м у плинсбаху (Шурыгин, 1986). 

При изучении юрских отложений по западному берегу Анабарской 
губы в первой пачке зимней свиты, представленной преимущественно 
алевролитами с прослоями конгломератов и галечников, в осыпи слоев 
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4—6 обнаружен отпечаток, близкий к Pseudomyt i lo ides s inuosus — виду, 
встречающемуся только в нижней зоне геттанга на Северо-Востоке С С С Р 
(Стратиграфия. . . , 1976). 

В аргиллитоподобных глинах второй пачки зимней свиты макрофауна 
редка и не специфична, но на Восточном Таймыре из этих хорошо рас
познаваемых глин вместе с P s . ex gr . s inuosus P o l u b . указывались Meleag r i 
nel la ex gr . subolifex Po lub . , Lima t r a n s v e r s a Po lub . , C h l a m y s sp . juv. , 
Oxytoma sp . j uv . Ta imyrodon sp .—виды, характерные для геттанг-сине-
мюрских отложений Северо-Востока С С С Р (Шурыгин, Левчук , 1982). 

В Лено-Анабарском и Булунском районах разрез юры начинается 
кыринской свитой, представленной темноцветными аргиллитами и алевро
литами с редкими пластами песчаников на юге территории. Возраст свиты 
принимается как геттанг-плинсбах (Девятое , К а з а к о в , 1985) . П е р в а я 
попытка детального расчленения нижнего лейаса здесь была предпринята 
А.А.Дагис и В.Ф.Возиным (1972) на разрезе мыса Тумул, где была уста
новлена следующая последовательность фауны (снизу в в е р х ) : 1) Ps i loce ras 
j acu t i cum A. D a g i s ; 2) Oxynot ice ras (?) sp. indet; 3) H a r p a x sp . indet. 
Предполагалось присутствие геттангского и синемюрского, а возможно, 
и плинсбахского ярусов. 

Позднее нижнелейасовые слои были установлены в бассейне р. Буур, 
где Ps . o lenekense Kipar . достоверно датирует геттангский ярус, а точнее 
его нижнюю зону Ps i loce ras p lanorb i s . В перекрывающих отложениях 
по комплексу присутствующих здесь двустворок, сходных с таковыми на 
Северо-Востоке Азии, предполагалось присутствие и синемюрских отло
жений, хотя не отрицалась возможность перерыва между геттангскими 
и плинсбахскими отложениями ( Д а г и с и др. , 1978). 

При переописании последнего р а з р е з а нами были обнаружены в пач
ке аргиллитоподобных глин и глинистых алевритов (вторая и третья пачки, 
по Д а г и с и др. , 1978) Ps i loce ra s p l anorb i s ( S o w . ) , P r i m a p s i l o c e r a s p r i m u l u m 
Rep., позволившие отнести соответствующую толщу к зоне Ps i loce ra s 
p lanorb is . Большинство видов двустворок, встреченных здесь, присущи для 
геттангских и синемюрских отложений Северо-Востока С С С Р . Л и ш ь Pse 
udomyti lo ides s inuosus не распространен за пределами нижней зоны гет
танга . Особенностью комплекса является присутствие форм, характерных 
и для позднетриасовых отложений: C a m p t o n e c t e s n a n u s Truzchelev , 
Schafhaeut l ia ex gr . mel l igni ( H a u e r ) , Myophor iops i s ex g r . g r ego ro ides 
Phil ip. По данным В.В.Сапьяника , в комплексе фораминифер характерно 
присутствие триасовых H y p e r a m m i n a p ronep t i s Schleifer, а т а к ж е Glomos -
pira cf. perplexa F r a n k e — вида, близкого встреченному в низах геттанг-
синемюрской толщи Аляски и в синемюрских отложениях Северо-Запад
ной Европы (Copes take , J o h n s o n , 1983). Здесь ж е следует отметить при
сутствие Ammodiscus incer tus (d 'Orb . ) и T r o c h a m m i n a n a n a ( B r a d y ) — 
видов, встреченных в слое 6 р а з р е з а Анабарского залива , а т а к ж е As taco lus 
minuta (Born . ) — вида, известного из геттанга Германии и карнийского 
яруса Нордвикского района (Стратиграфия . . . , 1976, Bar t ens te in , B r a n d , 

1973). Комплекс с Pseudomyt i lo ides s i nuosus и C a m p t o n e c t e s n a n u s об
наружен и в аргиллитах основания кыринской свиты, вскрытой на Гово-
ровской площади, а в низах юрской толщи в р а з р е з е по р. Унгуохтах (руч. 
Сербюлях) найден Ps i l oce ra s o lenekense (определение А .А .Дагис ) . Аргил-
литовая пачка в этом р а з р е з е содержит комплекс макрофауны, аналогич
ный встреченному на р. Буур и в Говоровской скважине . Таким образом , 
глинистую пачку в основании зимней (с подстилающими алевролитами 
и конгломератами) и кыринской свит, охарактеризованную преимущест
венно Pseudomyt i lo ides s i nuosus P o l u b . , C a m p t o n e c t e s n a n u s Truzch . , 
Limea pa rvu l a Mil., T r o c h a m m i n a n a n a B r a d y , As taco lus minu ta ( B o r n . ) , 
достаточно обосновано можно относить к нижней зоне геттанга. Просле
живая аргиллитовую лачку д а л ь ш е на юг, следует рассматривать в объеме 
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геттанга аргиллиты низов тарыннахской свиты на р. Б е г и д ж а н , где обна
ружен Pseudomyt i lo ides s i nuosus P o l u b . (Зинченко и др. , 1978), верхнюю 
большую часть кыбыттыгасской свиты с P. cf. s i nuosus на р. Д я н ы ш к а 
(Сластенов и др. , 1986). 

Геттангский ярус, зона Ps i loce ras p l anorb i s (р. Кыра , обн. 4, сл. 1—5; 
р. Улахан, обн. 5, сл. 1—4; А н а б а р с к а я губа, обн. 5, сл. 1 — 1 0 ; мыс Цвет-
кова, обн. 1, сл. 1—6; обн. 2, сл. 1 — 1 1 ; обн. 3 , сл. 1—7; Говоровская пло
щадь , скв. 1, инт. 1442—1455 м; р. Сюрбелях , 6,5 км выше устья, сл. 1) . 

Зона достоверно установлена на pp. Кыра и Улахан по присутствию 
аммонитов Ps i l oce ra s p lanorb i s Sow. , P r i m a p s i l o c e r a s p r imu lum Repin. 
в объеме первой существенно глинистой и второй глинисто-алевритистой 
пачек кыринской свиты. В комплексе макрофауны характерны двустворки: 
Pseudomyt i lo ides s inuosus Polub . , Limea p a r v u l a Mil., Myophor iops is g re -
goroides Phil ip. , Ta imyrodon g a l a t h e a ( O r b . ) , Ve te rane l l a (Glyp to leda) 
subvexi la ta ( P o l u b . ) . В середине второй пачки встречены ракушняковые 
скопления, состоящие из раковин и отдельных створок C a m p t o n e c t e s n a n u s 
Truzch. , Oxy toma s inemiurens i s ( O r b . ) , Schafhaeut l ia mel l ingni ( H a u e r . ) , 
Card in ia sp., N u c u l a n a sp. , H a r p a x ex gr . l aev iga tus ( O r b . ) . 

П о своему составу комплекс двустворок носит «переходный» триасово-
юрский облик. В нем присутствуют виды, известные из норийских, гет-
тангских, синемюрских и плинсбахских отложений Северо-Востока С С С Р . 
Наиболее многочисленны в комплексе представители вида Pseudomyt i lo ides 
s inuosus , характерного д л я нижней зоны геттанга на р. Вилюй и широко 
распространенного в нижних частях юрских разрезов севера Средней Си
бири. При изучении кыринской свиты, вскрытой на Говоровской площади 
скв. 1 в инт. 1442—1455 м, совместно с псевдомитилоидесами встречены 
Camptonec t e s n a n u s Truzch. , Limea p a r v u l a Mil., Ta imyrodon ga l a thea 
( O r b . ) , Otap i r ia ex gr . l imaeformis Zakh. , что позволяет довольно уве
ренно коррелировать эту часть разреза со слоями 1—5 кыринского разреза . 

Присутствие зоны установлено в основании кыринской свиты на 
р. Сюрбелях по находкам Ps i loce ras o lenekense в сопровождении Pseudo
myti loides s i nuosus Polub . , C a m p t o n e c t e s n a n u s Truzch. , Limea pa rvu la 
Mil., Radulonec t i tes s u b u l a t u s ( M u e n s t . ) , O tap i r i a ex gr . l imaeformis Zakh. 
(глины алевритовые слоя 1 мощностью около 25 м ) . 

Условно аналогами зоны (выделяя их как слои с Pseudomyt i lo ides 
s inuosus ) м о ж н о считать низы зимней свиты в объеме двух нижних пачек, 
первая из которых с л о ж е н н а я алевролитами с многочисленными прослоя
ми конгломератов, в разрезе на з а п а д н о м берегу Анабарской губы со
держит редкие Pseudomyt i lo ides cf. s i nuosus P o l u b . и многочисленные ра
кушняковые скопления Tancred ia aff. tuchkovi Kipar . в сопровождении 
Agui le r l la sp. , Unioni tes sp . 

На мысе Цветкова в этой, хорошо узнаваемой пачке т а к ж е встречены 
ракушняки , з а к л ю ч а ю щ и е Tancred ia aff. tuchkovi Kipar. , Tancredia sp., 
Unioni tes sp . Мощность пачки на западном берегу Анабарской губы около 
16 м, на мысе Цветкова она уменьшается в юго-западном направлении 
от 40 м (обн. 1) до 7 м (обн. 3 ) . 

Вторая пачка представлена чередованием тонкооскольчатых глин и 
плитчатых алевролитов . В разрезе Анабарской губы в ней встречены ред
кие Tancred ia aff. kuznetsovi Pe t r . , N u c u l a n a (?) sp . В разрезе мыса Цвет
кова комплекс богаче: Pseudomyt i lo ides s i nuosus Po lub . , Radulonec t i t es 
s u b u l a t u s ( M u e n s t . ) , Neoc ra s s ina sp. , N u c u l a n a (?) sp . И з глинистых про
слоев этой части р а з р е з а , помимо указанных видов, ранее указывались 
Meleag r ine l l a subolifex Polub . , Limea p a r v u l a Mil .— характерные геттанг-
ские формы Северо-Востока С С С Р (Решения. . . , 1978). Мощность пачки 
на западном берегу Анабарской губы около 18 м. На мысе Цветкова мощ
ность пачки уменьшается в юго-западном направлении и составляет более 
26 м в обн. 1, 14 м в обн. 2 и 7 м в обн. 3 . 
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Во всех изученных разрезах н и ж н я я граница зоны проводится услов
но по исчезновению пород триасового облика, характеризующихся суще
ственно песчанистым составом и с о д е р ж а щ и х триасовую фауну и флору, и 
по появлению в р а з р е з а х слоев глин и юрской фауны. В р а з р е з а х Ана-
барской губы и мыса Цветкова граница подчеркивается угловым несогла
сием, в р а з р е з а х по pp. Кыра и Улахан — прослоем галечника. 

Н е р а с ч л е н е н н ы е о т л о ж е н и я г е т т а н г - с и н е м ю р а . Слои с Me
leagr ine l la subolifex: А н а б а р с к а я губа, обн. 5, сл. 11—29; мыс Цветкова , 
обн. 2, сл. 12; обн. 3, сл. 8—15; р . Кыра , обн. 2, сл. 1—2; обн. 3, сл. 1; 
Чарчыкская площадь , скв. 1, инт. 1001 —1032 м; Говоррвская п л о щ а д ь , 
скв. 1, инт. 1389,9—1443 м; р. Сюрбелях, 6,5 км выше устья, сл. 12—3; 
р. Моторчуна, обн. 2, сл. 1—5; обн. 2а, сл. 1а; Хоргочумская площадь , 
скв. 281 , инт. 1010—1020 м; Северо-Линденская площадь , скв. 1, инт. 
1996—2006 м; скв. 2, инт. 1308,0—1448,4; Тюкян-Тюнгская площадь , 
скв. 1п, инт. 1020—1032 м. 

Слои 12—.13 зимней свиты анабарского разреза содержат раковины 
Radulonec t i tes s u b u l a t u s ( M u e n s t . ) — в и д а , известного из геттангских, 
синемюрских и плинсбахских отложений юга С С С Р , Франции и Ф Р Г (Шу-
рыгин, Лутиков , 1990) . Ракушняковые скопления из отдельных створок 
и целые раковины R. s u b u l a t u s (M-uenst.) и Otapi r ia l imaeformis Zakh. 
характеризуют вторую, глинисто-алевритовую пачку разреза по р. Унгуох-
тах. Д л я в ы ш е л е ж а щ и х слоев 18—27 западного берега Анабарской губы 
присущи ракушняковые и гнездовидные скопления Tancred ia aff. kuzne t sov i 
Pe t r . и Meleagr ine l l a subolifex Po lub . , с которыми выше (слои 27—29) 
в четвертой и низах пятой пачки встречены многочисленные Otapi r ia 
l imaeformis Zakh. , О. (?) inopina ta ( P o l u b . ) , Myophor ia aff. l ingonensis 
Dum. и др. , являющиеся индикаторами верхнего синемюра Северо-Востока 
С С С Р . П а ч к а со сходными палеонтолого-тафономическими признаками 
выделяется в бассейне р. Буур (четвертая пачка , по Д а г и с у и др. , 1978, 
рис. 3 ; третья пачка в нашей р а з б и в к е ) . Ранее возраст верхней части чет
вертой пачки (по Д а г и с и др . , 1978, в бассейне р. Буур — 7 м) датировался 
поздним плинсбах'ом на основании находок Radu lonec t i t e s (?) sp. , H a r p a x 
l aev iga tus ( O r b . ) , Me leag r ine l l a t iungens i s Pe t r . , Tanc red ia schir iaevi 
BodyI. и др . В нижней части пачки (8 м) определялся более молодой, 
предположительно раннеплинсбахский комплекс (Дагис и др . , 1978). Д о 
полнительное изучение обнажений по р. Кыра показало , что видимая мощ
ность пачки, сложенной глинистыми алевролитами, составляет только Ю м . 
Мелеагринеллы и танкредии, приуроченные к нижним 4,5 м этой пачки, 
скорее принадлежат Meleagr ine l l a subolifex Po lub . и Tancred ia aff. kuznet 
sovi Pe t r .— видам, представители которых в разрезе Анабарской губы 
характеризуют толщу, перекрываемую алевролитами, насыщенную в верх
ней части раковинами Otap i r ia inopina ta Po lub . и О. l imaeformis Zakh. , 
присущими для верхнего синемюра Северо-Востока С С С Р . Присутствие 
выше Radulonec t i t es и H a r p a x l aev iga tu s (Orb . ) не может однозначно 
указывать на позднеплинсбахский возраст в м е щ а ю щ и х отложений, как 
это отмечалось прежде , так как первые «гладкие» харпаксы обнаружены 
на р. Кыра и в более древних отложениях совместно с Ps i loce ra s p lanorb is , 
к тому же новые находки Radu lonec t i t e s приурочены к слоям с Ps i loce ra s 
o lenekense на р. Унгуохтах. Более того, дополнительные сборы показали , 
что в нижней части четвертой пачки (нашей разбивки) часто встречаются 
H a r p a x ex gr . sp inosus (Sow.) и здесь ж е найден Anradu lonec t i t e s 
a n a b a r e n s i s Schur . et Lut. , обнаруженный на Анабарской губе ниже пер
вых находок Velata v i l igaens is . Последние в четвертой пачке р. Кыра по
являются в сопровождении обогащенного комплекса двустворок в 5—6 м 
от подошвы, т.е. н и ж н я я часть четвертой пачки (в нашей разбивке соответ
ствует пятой пачке, по Д а г и с и др. , 1978) может быть аналогом ниж
него плинсбаха, значительная часть которого может попадать в пропуск 
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в наблюдении между обн. 2, 3 и обн. 1 (рис. 3 ) . Третья пачка (четвертая 
пачка, по Д а г и с и др . , 1978) д о л ж н а быть отнесена к геттанг-синемюру. 

В кыринской свите маркирующие слои с Otap i r ia spp. не установлены. 
Поэтому возраст глин и алевролитов с Me leag r ine l l a subolifex Polub. , 
Tancredia aff. kuznetsovi P e t r . на p . Кыра и аргиллитов интервала (1001 — 
1032 м) с Otapi r ia o r ig ina l i s ( K i p a r ) , Pseudomyt i lo ides r a s sochaens i s Polub. , 
Kolymonectes sp . , вскрытых Чарчыкской скважиной , не может датировать
ся точнее, чем геттанг-синемюрский. В аргиллитах основания моторчун-
ской свиты (р. Моторчуна) характерных геттангских двустворчатых мол
люсков не обнаружено , но установлено присутствие Glomosp i r a cf. perplexa 
F ranke и многочисленных T r o c h a m m i n a n a n a ( B r a d y ) , встречающихся 
в зоне P . p l anorb i s на p . Кыра. Возраст отложений с многочисленными 
Meleagr ine l l a subolifex Polub . , Tanc red ia aff. kuznetsovi Pe t r . , Padu lonec -
tites s u b u l a t u s ( M u e n s t . ) , Myophor ia aff. l ingonens is D u m . и др. на Ана
барской губе определяется их положением между аналогами зоны Ps i loceras 
p lanorb is снизу (слои с Pseudomyt i lo ides s inuosus ) и находками в верхней 
части биостратона многочисленных Otap i r ia l imaeformis Zakh. , Otapir ia 
(?) inopina ta Po lub . , характерных на Северо-Востоке С С С Р для верхнего 
синемюра (Решения. . . , 1978). 

Н и ж н и й ? п л и н с б а х — с л о и с Н а г р а х ex g r . sp inosus (Анабар-
ская губа, обн. 5, сл . 30—37; мыс Цветкова , обн. 3 , сл . 16; р . Кыра , обн. 
2 — 3 , сл . 3 ; обн. 1, сл . 1; р. Моторчуна, обн. 2, сл. 6; р. Келимяр, обн. 1, 
сл. 1—5; обн. 3 , сл. 1̂  2 ) . 

В анабарском разрезе непосредственно выше песчаных алевролитов 
с О. inopinata з алегает глинисто-алевритовая тйлща (шестая п а ч к а ) , 
комплекс двустворок которой не специфичен. Здесь наряду с транзитными 
видами Н а г р а х ex gr . l a ev iga tu s ( O r b . ) , Tanc red ia aff. kuznetsovi Pe t r . 
очень часто встречаются H a r p a x ex gr . sp inosus ( S o w . ) , появившиеся 
еще в верхах пятой пачки и A n r a d u l o n e c t i t e s a n a b a r e n s i s . Здесь ж е в вер
хах пачки найдены первые Ve la ta v i l igaens is P o l u b . 

Соответственно, учитывая , что Vela ta vi l igaensis , и сопровождающий 
ее комплекс з афиксированы в ряде разрезов Северо-Востока С С С Р (Ре
шения.. . , 1978 и др. ) и севера Сибири (Шурыгин, 1986 и др. ) находками 
аммонитов, характерными для верхнего плинсбаха, можно считать, что 
н и ж н я я граница верхнего плинсбаха проходит в верхней части шестой 
пачки разреза Анабарской губы. Тогда т о л щ а в объеме верхов пятой пачки 
и большой нижней части шестой пачки может условно считаться нижне-
плинсбахской. Видимо; из этой части разреза на Восточном Таймыре 
указывается Uptonia (?) sp . , хотя определения этого аммонита вызывают 
сомнения (Стратиграфия . . . , 1976). Верхняя часть тарыннахской свиты 
Приверхоянья вряд ли может быть отнесена к низам плинсбаха, так как 
двустворки, приведенные в подтверждение нижнеплинсбахского возраста 
этой части р а з р е з а (Зинченко и др . , 1978), . характерны и для геттанг-
синемюрских толщ. Комплекс ж е двустворок буорсалырской свиты (с 
Eopecten v i l igaens is , Н а г р а х sp inosus , Kolymonec tes , Myophor ia l ingonen
sis , H a r p a x te rquemi , Lima phylatovi) (Решения. . . , 1981; Зинченко и др. , 
1978) скорее свидетельствует о ее верхнеплинсбахском возрасте . Таким 
образом, нет интервала разреза , который бы м о ж н о было датировать ниж
ним плинсбахом. 

В Вилюйской синеклизе в верхах укугутской свиты обнаружены Oxy
toma cygnipes (Князев и др. , 1983) , распространенные на Северо-Востоке 
и Д а л ь н е м Востоке С С С Р до низов верхнего плинсбаха. На основании 
этого и по положению в разрезе ниже первых находок A m a l t h e u s stokesi , 
Vela ta v i l igaens is и . д р у г и х заведомо верхнеплинсбахских форм верхнюю 
толщу укугутской свиты можно условно п а р э л л е л и з р в а т ь с нижним плинс
бахом. Однако полной ясности о соотношении слоев с Card in ia и с Oxy toma 
cygnipes нет. 
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Таким образом, слои с H a r p a x ex gr . sp inosus выделяются условно в 
объеме нижнего плинсбаха и могут определяться в разрезах л и ш ь по по
следовательности комплексов. Они не имеют специфического комплекса 
двустворок и рассматриваются скорее как интерзона. Нижнеплинсбахские 
толщи на севере С С С Р повсеместно выделяются чисто условно по поло
жению в разрезе и единичным находкам представителей Po lymorph i t idae , 
Upton ia . Комплексы двустворок, выделенных в нижний плинсбах интер
валов разрезов , не специфичны, и обычно его границы в разрезах опре
деляют следующим о б р а з о м : нижнюю — по исчезновению комплекса под
стилающих толщ, верхнюю — по появлению A m a l t h e u s и комплекса дву
створок, свойственного верхнему плинсбаху. Однако зачастую при отсут
ствии представителей A m a l t h e u s к нижнему плинсбаху относят и слои, 
с о д е р ж а щ и е у ж е типично верхнеплинсбахский комплекс, проводя подошву 
верхнего плинсбаха по первому появлению Amal theus ' (Зинченко и др. , 
1978; Решения. . . , 1981) . И з разрезов Северо-Востока С С С Р И.В.Полуботко 
(Стратиграфия. . . , 1976) у к а з ы в а е т Н а р г а х n o d o s u s как вид, характеризую
щий преимущественно нижнеплинсбахские отложения . Указания ж е много
численных Myophor ia l ingonens is , Tancred ia kuznetsovi , Ve la ta v i l igaensis 
из нижнеплинсбахских т о л щ (Стратиграфия . . . , 1976) связаны , по нашему 
мнению, е неточностью корреляций слоев с двустворками. 

Таким образом, новые материалы по стратиграфии и литолого-тафо-
номическим особенностям строения разрезов позволяют проводить следую
щее расчленение нижнего лейаса северного и восточного обрамления 
Сибирской платформы: зона Ps i loce ras p lanorb i s , слои с Pseudomyt i lo ides 
s inuosus , слои с Meleag r ine l l a subolifex, слои с H a r p a x ex gr . sp inosus 
(прил. 1). 

В е р х н е п л и н с б а х с к и й п о д ъ я р у с . Верхнеплинсбахские отложения 
Северо-Востока азиатской части С С С Р наиболее широко распространены 
на рассматриваемой территории и охарактеризованы довольно много
численными макроокаменелостями. Наиболее полные разрезы подъяруса 
изученного района вскрыты в береговых обрывах pp. Б р о д н а я (бассейн 
р. Левый Кедон) , Сюнгюдэ и Молодо (бассейн р. Л е н а ) . Комплекс аммо
нитов представлен одними A m a l t h e u s , позволяет расчленить верхнеплинс
бахский подъярус на три зоны: 1) A m a l t h e u s s tokesi ; 2) A m a l t h e u s m a g r a -
r i t a tus ; 3) A m a l t h e u s v i l igaens is . Представителей иных семейств, харак
терных для верхнего плинсбаха З а п а д н о й Европы, в азиатской части С С С Р 
не встречено. В развитии амальтеид на северо-востоке Азии устанавлива
ются три стадии, переход между которыми (по смене видов одного рода) 
постепенный. Эти стадии и соответствуют выделенным в изученном районе 
местным зонам, суммарный объем которых условно отвечает объему, зон 
Amal theus s tokes i -P l eu roce ra s s p i n a t u m стандартного р а з р е з а . 

Достоверное присутствие зон stokesi и m a r g a r i t a t u s установлено в 
Жиганской и Нордвикской С Ф З по находкам видов-индексов (pp. Сюнгю
дэ. Молодо, Моторчуна и А н а б а р ) . Достаточно обоснованное выделение 
верхней зоны плинсбаха по аммонитам возможно только в Жиганском 
районе (pp. Сюнгюдэ и М о л о д о ) . 

Детальные биостратиграфические исследования верхнеплинсбахских 
отложений, проведенные в последние годы во многих районах Средней 
Сибири, позволяют довольно дробно расчленить толщу верхнего плинс
баха по двустворчатым моллюскам и фораминиферам и выделять вспомо
гательные биостратиграфические подразделения — зоны и слои, просле
живаемые в ряде разрезов . 

Одновозрастность выделяемых биостратонов относительная и опре
деляется , с одной стороны, сходной стратиграфической последователь
ностью комплексов в серии разнофациальных разрезов , а с другой сто
роны, сонахожденйем видов-индексов био- и хроностратиграфических стра-
тонов. Возрастной объем биостратонов определялся с учетом их дати-
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ровки аммонитами в р а з р е з а х Средней Сибири (Решения. . . , 1981; Страти
графия.. . , 1976 и д р . ) , Северо-Востока С С С Р (Полуботко, Милова , 1986; 
Решения.. . , 1978; Милова , 1980 и др.) и по их положению в конкретных 
разрезах . Наиболее удовлетворительную корреляцию среднесибирских 
разрезов плинсбаха с разрезами Северо-Востока С С С Р дают политаксон-
ные зоны, выделенные по комплексам двустворок. 

Последовательности комплексов, сформировавшихся в периоды ниве
лировок бореальной биоты, однозначны не только в обрамлении Сибир
ской платформы, но и практически полностью аналогичны таковым Се
веро-Востока С С С Р , где разрезы нижней юры гораздо больше насыщены 
аммонитами, чем на севере Сибири. Изохронность реперных уровней на 
всем их протяжении подтверждается находками аммонитов. После фикса
ции таких реперных участков последовательности комплексов двустворок 
дальнейший а н а л и з последовательностей и их сопоставление велось без
относительно установленных в том или ином районе границ зон (а-зон) и 
ярусов по аммонитам. Затем известные находки аммонитов привлекались 
для Датировки зон по двустворкам. Разрозненные , спорные и неточные 
определения аммонитов, неоднозначные толкования возраста , противо
речащие корреляции последовательности двустворок, не учитывались. При 
выделении стратонов по двустворкам они рассматривались как зоны сов
местного распространения (д - зоны) . Границы обычно, проводились по по
явлению новых ассоциаций двустворок, новых таксонов и как границы 
эпибол ряда характерных видов. Д л я наименования зон избирались так
соны, эпиболы которых совпадали с объемом зоны. При недостатке данных 
или невыдержанности биостратона по л а т е р а л и для отдельных интервалов 
выделялись-лишь слои с двустворками. 

В других интервалах с учетом фациальных вариаций на отдельных 
участках, напротив, выделяются зоны по двустворкам, нередко широкого 
стратиграфического диапазона , параллельно нескольким дробным стра-
тонам. Такой принцип выделения параллельных зон позволяет сопостав
л я т ь через переходные типы разрезов те или иные интервалы в случае 
невозможности опознавания дробных или, наоборот, широких уровней 
в связи,- с фациальными изменениями в комплексах двустворок, одно
временно индексировать интервалы р а з р е з а , хотя бы большеобъемными 
зонами при недостатке данных. 

Д - з о н а Velata v i l igaensis* 

Верхнеплинсбахские толщи, насыщенные многочисленными двуствор
ками и часто с о д е р ж а щ и е аммониты, широко распространены на севере 
Сибири и могут служить хорошим реперным уровнем при сопоставлении 
последовательностей комплексов двустворок. 

Хорошо прослеживается во всех изученных разрезах зона Vela ta vili
gaens i s в нижней части верхнего плинсбаха . В Анабарском и Нордвикском 
районах она охватывает верхи зимней и нижнюю часть аиркатской свит, 
в Вилюйской синеклизе приблизительно отвечает первой пачке тюнгской 
свиты, в Приверхоянской зоне объемлет буорсалырскую и низы нижней 
пачки ундюлюнгской, верхнюю часть второй пачки моторчунской свиты, 
в Оленекском районе — это алевролиты и глины неполной нижней части 
четвертой пачки кыринской свиты. 

В комплексе двустворок характерны помимо вида-индекса многочис
ленные Н а г р а х sp inosus , Н а г р а х l aev iga tus , Myophor ia l ingonens is , Neoc-
rass ina (S iung iude l l a ) p a r v u l a , Kolymonec tes mongkens i s , Anradu lonec t i t e s 
a n a b a r e n s i s , H o m o m y a ob l iqua ta , фациальные вариации сказываются в 
количественной представительности составляющих комплекса. Так, в при-

* Здесь и далее д-зона — зона по двустворкам, а-зона — зона по аммонитам. 
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брежных мелководных ф а ц и я х (песчано-глинистые, алевритовые с галькой 
породы) из харпаксов преобладают Н а р г а х l aev iga tus , многочисленны 
Myophor ia l ingonens is , Neoc ra s s ina , в алевритовых глинах и глинистых 
алевритах, удаленных от берега фаций, напротив,— H a r p a x sp inosus , 
тогда как Н. l a ev iga tu s обнаружены лишь на раковинах крупных пектинид. 
Здесь чаще встречаются Kolymonectes , Homomya , реже — Neocrass ina , 
Myophor ia . 

Н и ж н я я граница зоны проводится по появлению Eopecten v igaens i s 
и характерного комплекса двустворок, верхняя — по обновлению комплек
са двустворок, т.е. как н и ж н я я граница в ы ш е л е ж а щ е й д-зоны A n r a d u l o n e c -
tites incer tus . 

Стратотип: обнажение на западном берегу Анабарской губы (верхи 
шестой пачки и седьмая пачка зимней свиты; низы первой пачки аиркат-
ской свиты; мощность около 60 м ) . 

Корреляция и обоснование возраста . По находкам характерного комп
лекса зона в указанном объеме прослежена в разрезах Анабарской губы, 
мыса Цветкова , по pp. Анабар , Сюнгюдэ, Моторчуна, Буур (Князев и др. , 
1981; Шурыгин, 1986 и д р . ) . Зона Vela ta v i l igaens is хорошо датирована на
ходками аммонитов как на севере Сибири, так и в смежных регионах. Она 
начинает разрез верхнего плинсбаха, поскольку уже с самых низов зоны 
распространены представители A m a l t h e u s (Анабарский, Вилюйский райо
ны, Приверхоянье) [Стратиграфия. . . , 1976). Совместно с характерным для 
зоны комплексом двустворок обнаружены представители A m a l t h e u s stokesi 
(Анабарский район, Приверхоянье и д р . ) . На Северо-Востоке С С С Р ана
логичные зоне Vela ta v i l igaens is слои хорошо обособлены и прекрасно 
датированы аммонитами (Решения. . . , 1978). В разрезе по р. Рассоха , 
как и на Анабарской губе, в непрерывных разрезах первые A m a l t h e u s 
stokesi указаны из пачки, в которой впервые в разрезе появляется комплекс 
двустворок, свойственный зоне Ve la ta v i l igaens is . Соответственно ее ниж
нюю границу можно совмещать с нижней границей зоны stokesi . Верхняя 
граница д-зоны vi l igaens is проводится по смене комплекса двустворок с 
появлением представителей Anradu lonec t i t e s incer tus , Radulo lonec t i t e s 
hayamii и других, параллельно с которыми в р а з р е з а х обнаруживаются 
A m a l t h e u s m a r g a r i t a t u s и сопровождающий его комплекс аммонитов. 
Однако в Анабарском районе, в разрезах Приверхоянья и на Северо-Вос
токе С С С Р первые A n r a d u l o n e c t i t e s incer tus и сопровождающие его Vete-
rane l la formosa, Agui le re l la kedonens i s и другие двустворки появляются 
ниже первых находок представителей A m a l t h e u s , присущих д л я зоны А. 
m a r g a r i t a t u s . Более того, в северо-восточных разрезах совместно с пер
вым появлением двустворок, характерных для зоны Anradu lonec t i t e s in
cer tus , указывается A m a l t h e u s ex gr . s tokesi (Стратиграфия . . . , 1976). Та
ким образом, точная- п а р а л л е л и з а ц и я стратиграфического объема д-зоны 
Vela ta v i l igaens is и а-зоны A m a l t h e u s s tokesi вызывает сомнение. Воз
можно, д-зона Anradu lonec t i t e s incer tus з а х в а т ы в а е т своей нижней частью 
верхи а-зоны A m a l t h e u s s tokesi . 

Д-зона Anradulonectites incertus 
i d-zona Harpax laevigatus 

Непосредственно перекрывает д-зону Ve la t a v i l igaens i s в разрезах 
нижней юры севера Сибири, отчетливо обособляясь от подстилающей 
толщи по обновлению комплекса двустворок, в котором наряду с сокра
щением представительства Ve la ta и ряда других характерных для слоев 
нижележащей зоны видов появляются представители Anradu lonec t i t e s 
incer tus , Radulonec t i t e s hayami i , часты Ve te rane l l a (Glyp to leda ) formosa , 
Meleagr ine l la t iungens i s , Tanc red ia kuznetsovi , Ta imyrodon sp . п., Modio lus 
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ex gr . numisma l i s , Aqui lere l la kedonens i s , Pseudomyt i lo ides , изобильны 
Kolymonectes m o n g k e n s i s , часты Mal le t ia sp . п., P a n o p e a nordica , Pleu
romya a n g u s t a , Ka len t e r a brodnaensisT Ocho toch lamys g r a n d i s . 

Обновленный комплекс двустворок характеризует зону Anradu lonec 
tites incer tus . В Анабарском, Нордвикском и Восточно-Таймырском райо
нах — это б о л ь ш а я верхняя часть аиркатской свиты, в Приверхоянье тре
тья и четвертая пачки моторчунской и ундюлюнской свит, в Вилюйской 
с и н е к л и з е — вторая и третья пачки тюнгской свиты. Фациальные различия 
в комплексе в ы р а ж е н ы преобладанием среди харпаксов Награх sp inosus 
в фациях , удаленных от палеобер'ега приглубых частей палеобассейнов, 
и большей представительностью в комплексах двустворок этих фаций 
палеотаксодонт (Ta imyrodon , Glyp to leda , Mal le t i a ) и Kolymonectes mon
gkens i s . Верхняя граница зоны отчетлива и проводится по резкой смене 
комплекса двустворок в подошве китербютского горизонта, перекрываю
щего верхнеплинсбахские толщи почти повсеместно на севере Сибири. 
На этой границе исчезают практически все виды, характерные для зоны 
Anradu lonec t i t e s ince r tus . Следует отметить, что представительство в комп
лексе зоны Н а г р а х l aev iga tus , Me lea rg ine l l a t iungens i s , Tanc red ia kuznet
sovi, Agui lere l la kedonens i s и некоторых других видов весьма неравно
мерно. Так , Н а г р а х l a e v i g a t u s обильны в нижней части зоны (как и в зоне 
Velata v i l igaensis) в прибрежных и приглубых фациях , где встречаются 
прикрепленные к раковинам пектинид. В верхней части зоны Anradulonec t i 
tes ince ra tus они отсутствуют в комплексах двустворок д а ж е прибрежных 
фаций. П а р а л л е л ь н о исчезают из комплекса представители Glyp to leda , Neo-
c ra s s ina , S inguide l la , Ocho toch lamys g r a n d i s , с о к р а щ а е т с я представитель
ство Radu lonec t i t e s . Напротив , в многочисленных р а з р е з а х на этом уровне 
отмечается массовое развитие Tancred ia kuznetsovi , Meleagr ine l l a t iungen
sis , Agui le re l la kedonens is , фактически только на этом уровне встречены 
P a n o p e a nord ica , P l e u r o m y a a n g u s t a и неповсеместно многочисленны 
Ta imyrodon p l insbachiens is . 

К сожалению, комплекс этого уровня не везде хорошо выражен . Так, 
в разрезах бассейна pp. Келимяр , Молодо и Сюнгюде отличия верхних 
слоев д-зоны Anradu lonec t i t e s ince r tus от смежных не столь отчетливы, 
хотя и здесь эпибола Tancred ia kuzne tsov i приходится на верхнюю часть 
д-зоны. 

Соответственно д-зона Vela ta v i l igaens is и нижняя часть д-зоны Anra 
dulonect i tes ince r tus объединяются в д-зону Н а г р а х l aev iga tus , охваты
в а ю щ у ю эпиболу вида-индекса и некоторых других (см. в ы ш е ) , а в верхней 
части д-зоны Anradu lonec t i t e s incer tus выделяются слои с Tanc red ia kuz
netsovi, которые отчетливо прослеживаются в Анабарском районе (третья 
и четвертая пачки аиркатской свиты) и Вилюйской синеклизе (верхняя 
часть второй пачки и третья пачка тюнгской свиты) (Князев и др. , 1981). 

Корреляция и обоснование возраста . Д-зона Anradu lonec t i t e s incer tus , 
з а в е р ш а ю щ а я разрез верхнего плинсбаха , широко распространена на се
вере Сибири. На различных уровнях в ее нижней части в нескольких раз 
резах найдены A m a l t h e u s m a r g a r i t a t u s , A. ta l rose i , A. s t r i a t u s as ia t i cus 
и другие представители A m a l t h e u s , свойственные а-зоне A m a l t h e u s m a r g a 
r i t a tus (Стратиграфия. . . , 1976 и д р . ) . На Северо-Востоке С С С Р толща 
между д-зоной Ve la ta v i l igaens is и нижним тоаром характеризуется весьма 
сходным комплексом двустворок с многочисленными Radulonec t i t e s и 
Anradu lonec t i t e s (Полуботко , Милова , 1986; Шурыгин, Лутиков , 1990). 
Верхняя часть слоев с Radulonec t i t e s в этих р а з р е з а х содержит комплекс 
аммонитов верхней эюны плинсбаха — A m a l t h e u s v i l igaens is (Репин, 
1974; Решения. . . , 1978 и д р . ) . Сходные аммониты обнаружены в верхней 
части д-зоны Anradu lonec t i t e s incer tus в междуречье Молодо и Сюнгюде. 
Соответственно ее объем приравнивается всей верхней части верхнего 
плинсбаха, включая и а-зону A m a l t h e u s v i l igaens is . 
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Д-зона H a r p a x l a ev iga tu s , о б ъ е м л ю щ а я д-зону Ve la ta v i l igaens is и 
нижнюю часть д-зоны Anradu lonec t i t e s incer tus , датируется т а к ж е аммо
нитами из комплексов зон A m a l t h e u s s tokesi и A. m a r g a r i t a t u s : много
численные H a r p a x l aev iga tu s и с о п р о в о ж д а ю щ и й их комплекс (см. выше) 
встречены с аммонитами обеих зон. Н и ж н я я граница перекрывающих 
ее слоев с Tancred ia kuznetsovi пока не может быть точно определена . На 
севере Сибири эпибола Tanc red i a kuznetsovi и ряда сопровождающих 
видов несомненно приходится на часть разреза выше последних находок 
представителей A m a l t h e u s из комплекса зоны A. m a r g a r i t a t u s . На Се
веро-Востоке С С С Р , где разрезы более полно охарактеризованы аммо
нитами, Tancred ia , Me leag r ine l l a , Agui le re l la играют существенную роль 
уже в комплексах зоны A m a l t h e u s m a r g a r i t a t u s , судя по описаниям разре
зов (Стратиграфия. . . , 1976 и д р . ) , в верхней ее части. Здесь ж е представи
тельство в комплексах H a r p a x l a e v i g a t u s , Glyp to leda formosa , Neoc ras s ina 
и других сокращается несколько выше — приблизительно на границе а-зон 
A m a l t h e u s m a r g a r i t a t u s и A. v i l igaens is . Вполне возможно, что на севере 
Сибири аналоги а-зоны A m a l t h e u s m a r g a r i t a t u s охарактеризованы аммо
нитами не в полном объеме , соответственно слои с Tanc red ia kuznetsovi 
нижней своей частью отвечают верхам а-зоны A m a l t h e u s m a r g a r i t a t u s . 
З а неимением точной последовательности аммонитов в этой части разреза 
на севере Сибири границу д-зоны H a r p a x l aev iga tus и слоев с Tancred ia 
kuznetsovi мы пока условно параллелизуем с границей а-зон A m a l t h e u s 
m a r g a r i t a t u s и A. v i l igaens is . 

З о н а л ь н о е д е л е н и е т о а р с к о г о я р у с а С е в е р о - В о с т о к а 
а з и а т с к о й ч а с т и С С С Р . В настоящей работе обобщены результаты 
многолетних исследований тоарских отложений фактически по всем ос
новным р а з р е з а м рассматриваемого региона. В качестве опорного рассмат
ривался уникальный для данной территории разрез тоара в бассейне 
р. Л е в ы й Кедон (pp . Сатурн, Астрономическая , Б р о д н а я , руч. Н а л е д н ы й ) . 
Однако основной объем исследований был проведен на севере и востоке 
Сибирской платформы. Полученные материалы позволили предложить 
новый вариант зонального деления тоарского яруса Северо-Востока азиат
ской части С С С Р , основанный на филогенетической последовательности 
родов и видов семейства Hi ldoce ra t idae . 

Учитывая тот факт , что история изучения стратиграфии тоарских от
ложений неоднократно р а с с м а т р и в а л а с ь во многих публикациях (Дагис , 
1968; 1974; Стратиграфия. . . , 1976) , мы обратим внимание читателя лишь 
на дискуссионные вопросы. Наиболее важными, с нашей точки зрения, яв 
ляются вопросы о положении нижней и верхней границ тоарского яруса 
и о палеонтологическом обосновании выделения верхнетоарского подъ-
яруса и его зонального деления. 

В настоящее время граница между плинсбахом и тоаром на Северо-
Востоке С С С Р проведена на уровне исчезновения рода A m a l t h e u s и по
явления рода Ti l toniceras . 

В пределах Сибирской платформы аналоги зоны Ti l toniceras propin-
q u u m не обнаружены, что естественно затрудняет проведение границы 
между плинсбахом и тоаром на этой территории. 

Еще сложнее обстоит дело с верхней границей тоарского яруса . Поло
жение усугубляется тем, что на изученной территории выше нижнего т о а р а 
не было обнаружено аммонитов, типичных д л я верхнего т о а р а стратотипа 
и лишь в разрезе тоара Омолонского района выделены верхнетоарские 
отложения, охарактеризованные эндемичными видами родов P o r p o c e r a s , 
Collina и Pseudo l ioce ras (А.А:Дагис , А.С.Дагис , 1965; Д а г и с , 1968; Полу-
ботко, Репин, 1966). В последней публикации одного из авторов работы 
предлагается новый вариант зонального деления верхнего т о а р а Северо-
Востока азиатской части С С С Р , основанный л а последовательности видов 
и родов семейства Hi ldoce ra t idae (Князев , 1990) . 
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Как уже отмечалось выше, наиболее полная последовательность аммо-
нитовых комплексов н а б л ю д а л а с ь на Северо-Востоке С С С Р в бассейне 
р. Левый Кедон (рис. 11) . Этот р а з р е з тоарского яруса и послужил основой 
для создания зональной шкалы, обоснование которой приведено ниже. 

Зона Tiltoniceras propinquum 

Вид-индекс — Ti l toniceras p rop inquum (Whi t eves ) . 
Номенклатура . Впервые зона была выделена под названием Ova t i ce ra s 

p rop inquum, но позднее родовая принадлежность вида-индекса была пере
смотрена и он был переведен в состав рода Ti l toniceras (А.А.Дагис, А.С. 
Д а г и с , 1965). На основании совпадения вертикальных диапазонов видов 
Dacty l ioceras t enu i cos t a tum (вид-индекс нижней зоны стандарта тоара ) 
и Т. p rop inquum эти исследователи посчитали возможным выделить в ос
новании тоарского яруса Северо-Востока С С С Р зону Dac ty l ioceras tenui
cos t a tum. П р е ж н е е название зоны, естественно, стало младшим синонимом 
Dac ty l ioceras t enu icos t a tum. 

Мы снова возвратились к названию Ti l toniceras p rop inquum, так как 
представители этого вида являются первыми тоарскими Hi ldocera t idae на 
исследуемой территории. 

Стратотип: бассейн р. Астрономическая , обн. 2, сл. 5, 6. В основании 
зоны неповсеместно распространен пласт (0 ,3 м) фосфатно-известково-
глинистого алевролита с ооидами фосфата и гнездообразным скоплением 
фауны. В целом зона представлена алевритовыми, вверху алевритистыми 
глинами, темно-серыми, с поверхности коричневатыми, горизонтально-
тонкослоистыми, с рядами небольших ( 5 — 1 0 X 3 0 — 4 0 см) фосфатно-из-
вестково-глинистых конкреций, мелкими обломками минерализованной 
древесины, растительным детритом. Мощность 16,3 м. 

В парастратотипе (бассейн руч. Наледный, обн. 4, сл. 1—3) зона имеет 
мощность 14,4 м. 

Палеонтологическое обоснование выделения зоны. Проведение нижней 
границы зоны Ti l toniceras p rop inquum осложняется в сибирских разрезах 
эндемизмом аммонитов в конце плинсбаха и начале тоара . В указанном 
интервале во всех изученных р а з р е з а х неизвестны находки рода P leuroce-
r a s — вида-индекса верхней зоны плинсбаха стандарта и отсутствуют 
тонкоребристые Dac ty l ioce ras t enu i cos t a tum — индикаторы самой Нижней 
зоны тоара . 

Весьма вероятно, что род P l e u r o c e r a s не проникал в пределы изу
ченной территории и здесь в это время продолжали существовать виды 
рода A m a l t h e u s , встречающиеся в небольших количествах в бассейнах 
Северо-Западной Европы. 

В стратотипе зоны первые представители рода Ti l toniceras появляются 
в 1,5 м выше последней находки A m a l t h e u s spp . , что вместе с литологи-
ческой однородностью этого интервала разреза может свидетельствовать 
об отсутствии здесь значительного стратиграфического хиатуса. Следова
тельно, на территории Северо-Востока азиатской части С С С Р граница 
плинсбаха и т о а р а приурочена к исчезновению рода A m a l t h e u s и появлению 
Ti l toniceras spp. , которые в стандарте т о а р а встречены совместно с Dacty
l ioceras t enu icos t a tum. 

В составе зонального комплекса наряду с Т. p rop inquum (Whi-
t e a l e s ) , Т. c o s t a t u m Buckm. , Т. sp . встречены K ed o n o ce ra s spp . 

Корреляция . В Северо-Западной Европе аналогами зоны Ti l toniceras 
p rop inquum является зона Dac ty l ioceras t enu icos t a tum, в основании кото
рой появляются Т. spp . ( D e a n , Donovan , H o w a r t h , 1961). По находкам 
Dac ty l ioceras cf. s emice t a tum (Simps . ) и Coe loce ras aff. m u c r o n a t u m 
( d ' O r b . ) , переопределенного А.А.Дагис (1968) в Kedonoceras sp . , возмож-
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Рис. И. Схема сопоставления тоарских отложений в долине р. Левый Кедон (Омо-
лонский массив) . Условные обозначения на рис. 2 

v 
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но присутствие зоны Ti l toniceras p r o p i n q u u m в сланцах Кингак северной 
части Аляски ( Imlay , 1955). Аналоги этой зоны установлены на островах 
Королевы Шарлотты в формации М о д по присутствию Ti l toniceras pro
p inquum (Whi t eaves ) . 

Зона Harpoceras falcifer ( H a u g ) 

Вид-индекс — H a r p o c e r a s falcifer (J . S o w e r b y ) . 
Номенклатура . Первоначально для этой зоны руководящим видом 

являлся Ammoni t e s se rpen t inus Reinecke ( O p p e l ) . Впбследствии зона 
se rpen t inus была разделена на зоны t enu icos t a tum и bifrons. Впервые в ка
честве вида-индекса H a r p o c e r a s falcifer был предложен на том основании 
( H a u g , 1885 г . ) , что большинство находок Н. se rp in t inus были ошибоч
ными определениями Н. falcifer. Окончательно Н. falcifer утвердился в 
качестве вида-индекса зоны после того, как была д о к а з а н а принадлеж
ность Am. se rp in t inus к роду Hi lda i tes . 

Стратотип этой зоны описан в разрезах Йоркшира Англии (Dean , 
Donovan , H o w a r t h , 1961). 

Гипостратотипы: Северо-Восток С С С Р , бассейн р. Л е в ы й Кедон, руч. 
Сатурн, обн. 1, сл. 1—9, руч. Астрономический, обн. 2, сл. 7—14, руч. На-
ледный, обн. 4, сл. 4 — 6 ; Вилюйская синеклиза , р. М а р х а , обн. 14, сл. 1—7, 
р. Тюнг, обн. 14, сл. 3 , 4, обн. 15а, сл. 2—4; Лено-Анабарский прогиб, р. Ке-
лимяр , обн. 16, сл. 3 , ур. 0,5—1,1 м. 

На Северо-Востоке С С С Р зона представлена двумя литологическими 
пачками общей мощностью около 20 м. Н и ж н я я сложена переслаиванием 
песчанистых и глинистых алевролитов , верхняя — алевритов и глин. По
роды темно-серые с зеленоватым оттенком, с поверхности отложений ко
ричневые, желтоватые , с многочисленными горизонтами фосфатно-извест-
ковистых конкреций, фосфатных ж е л в а к о в , горизонтально- , редко косо- и 
волнисто-слоистые. 

В Вилюйской синеклизе зона H a r p o c e r a s falcifer — глины алевритистые, 
тонкоотмученные, редко алевритовые, темно-серые с коричневатым оттен
ком, редкими ж е л в а к а м и фосфоритов и горизонтами известковистых кон
креций. Породы массивные или горизонтально-слоистые. Мощность до 9 м. 

В пределах Лено-Анабарского гузогиба зона H a r p o c e r a s falcifer ус
тановлена по находкам аммонитов в бассейне р. Келимяр, где она пред
ставлена тонкими битуминозными глинами мощностью 1 м. 

Палеонтологическое обоснование выделения зоны. Зона отвечает сум
марному диапазону ' стратиграфического распространения родов E l e g a n -
t iceras и H a r p o c e r a s . Н и ж н я я граница отбивается по их первому появлению. 
В отдельных районах исследуемой территории могут быть установлены 
европейские подзоны H a r p o c e r a s e x a r a t u m и H a r p o c e r a s falcifer, однако 
прослеживание этих стратонов по всей территории Северо-Востока азиат
ской части С С С Р весьма затруднительно и поэтому в настоящее время 
является преждевременным. 

Зональный комплекс зоны H a r p o c e r a s falcifer представлен Н. falcifer 
(Sow. ) , Н. e x a r a t u m (Y. et В . ) , E l e g a n t i c e r a s e l e g a n t u l u m (Y. et В . ) , E. 
a la jaense (Rep in ) . 

Корреляция зоны H a r p o c e r a s falcifer в пределах Средней Сибири и 
Северо-Востока С С С Р подробно освещена А.А.Дагис (1974) , а за преде
лами С С С Р — Дином, Донованом , Ховартом (Dean , Donovan , H o w a r t h , 
1961) и Фребольдом (Frebo ld , 1975) . 

Зона Kolymoceras viluiense 

Вид-индекс — Kolymoceras vi lu iense ( K r i m h o l z ) . 
Номенклатура. З о н а выделяется впервые. 
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Стратотип: Северо-Восток С С С Р , бассейн р . Левый Кедон, руч. Сатурн, 
обн. 1, сл. 10—13. З о н а представлена темно-зеленовато-серыми песками, 
мелкозернистыми и глинистыми алевритами, чередующимися между собой. 
На выветрелой поверхности породы интенсивно ярозитизированы и вклю
чают многочисленные горизонты известковистых конкреций. Мощность 9 м. 

Палеонтологическое обоснование выделения зоны. Стратиграфическое 
положение рода Kolymoceras до настоящего времени оставалось неяс
ным. Первоначально вид-индекс этой зоны был описан как типовой вид 
рода Osper l ioce ras и по совместному нахождению с H a r p o c e r a s falcifer 
датировался зональным моментом H a r p o c e r a s falcifer. В результате моно
графического изучения экземпляров , относящихся к Osper l ioce ras viluiense 
Krimhl, , собранных из разрезов нижней юры Вилюйской синеклизы, выяс
нилось, что часть из них относится к роду E l e g a n t l c e r a s . Настоящие ж е 
Osper l ioceras vi lu iense , описанные Г.Я. Крымгольцем и Н.Н.Тазихиным 
(1957) из разрезов нижней юры Вилюйской синеклизы, подстилают слои 
с Dac ty l ioceras spp. Последние были выделены в новый род Kolymoceras , 
который на Омолонском массиве приурочен к низам зоны Dactyl ioceras 
a th le t i cum. 

В стратотипе н и ж н я я граница зоны проводится по появлению Koly
moce ra s vi luiense (Kr imhl . ) и исчезновению H a r p o c e r a s spp. Наряду с 
Kolymoceras spp . в зональный комплекс входят представители рода Dacty
l ioceras . 

Корреляция . Аналоги зоны Kolymoceras vi luiense прослежены в Ви
люйской синеклизе, где наряду с видом-индексом присутствуют Dactyli
oceras spp . З а пределами С С С Р зона Kolymoceras vi luiense устанавлива
ется в Британской Колумбии, на островах Арктической Канады и Принц 
Патрик , где представители этого рода определены как H a r p o c e r a s cf. 
e x a r a t u m . 

Зона Pseudolioceras lythense 

Вид-индекс — Pseudo l ioce ras lythense (Young et B i r d ) . 
Номенклатура . Первоначально для Севера С С С Р зона в том ж е объеме 

была выделена А.А.Дагис и А.С.Дагис (1965) под названием Zugodac -
tyli tes b r a u n i a n u s , но затем переименована в Zugodac ty l i t e s monest ier i 
(Кирина, Крымгольц, 1975) . Впервые в качестве зонального вида-индекса 
Pseudo l ioce ras ly thense был предложен И.В.Полуботко и Ю.С.Репиным 
(1966) . В нашей работе рассматривается з о н а л ь н а я ш к а л а тоарского 
яруса, основанная на филогении представителей Pseudo l ioce ras . Стратигра
фическое положение биозоны P s . lythense как будто бы не вызывает сом
нений у специалистов, отвечая определенному этапу эволюции рода , ха
рактерному для всего Бореального пояса . Соответственно, мы вновь пред
лагаем данный вид в качестве вида-индекса верхней зоны нижнего тоара . 

Стратотип: Северо-Восток С С С Р , бассейн р. Л е в ы й Кедон, руч. Сатурн, 
обн. 1, сл. 14—15. Зона представлена темно-серыми, глинистыми алеври
тами с фосфатно-известково-глинистыми ж е л в а к а м и . Мощность 5 м. 

Гипостратотип: бассейн р. Вилюй, р . М а р х а , обн. 6, сл. 2, 3 . В этом 
разрезе зона сложена темно-серыми, песчаными алевритами с фосфатно-
известково-глинистыми конкрециями. Мощность 10 м. 

Палеонтологическое обоснование выделения зоны. Н и ж й я я граница 
зоны в стратотипе проводится по появлению вида-индекса и сопутствую
щего комплекса видов рода Zugodac ty l i t e s . Т а к а я ж е ассоциация видов 
фиксируется в гипостратотипе зоны на западном берегу Анабарской губы. 
В других' разрезах нижней юры Сибири аналоги зоны устанавливаются 
по присутствию Zugodac ty l i t e s spp . Представления Т.И.Кириной и Н.Г. 
Крымгольц (1975) о том, что индикатором этой зоны в разрезах Вилюй
ской синеклизы могут быть и виды рода Ca t acoe loce ra s нашими исследо-
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ваниями не подтвердились. Тейльзона Ca t acoe loce ra s в изученных разрезах 
объемлет зоны Kolymoceras vi luiense и Pseudo l ioce ra s ly thense . 

Корреляция . Зона Pseudo l ioce ra s ly thense широко распространена в 
пределах всего Бореального пояса от разрезов нижней юры Северо-Запад
ной Европы до Северной Америки И островов Арктической К а н а д ы (Dean 
et al . , 1961; H o w a r t h , 1978; Д а г и с , 1968, 1974; Полевой атлас. . . , 1968; 
Сей, Калачева , 1974, 1980; Стратиграфия . . . , 1976). Эквиваленты зоны, воз
можно, присутствуют в Восточном З а б а й к а л ь е , откуда Т.М.Окуневой 
(1973) указываются P s . cf. ly thense (Y. et В . ) , Zugodac ty l i t e s b r a u n i a n u s 
(Orb.) и другие аммониты. 

В Северной Америке и на островах Арктической К а н а д ы зона фиксиру
ется по п р и с у т с т в и ю ^ , cf b r a u n i a n u s (Orb . ) (F rebo ld , 1975) . Э.Хэллем 
( H a l l a m , 1965) указывает Z. cf. b r a u n i a n u s (Orb . ) из тоарских отложений 
штата Орегона. На территории Северной Аляски зона устанавливается 
по находке вида-индекса ( Imlay , 1955). 

Верхний тоар 

Зона Pseudolioceras compactile 

Вид-индекс — Pseudo l ioce ra s compac t i l e ( S i m p s o n ) . 
Номенклатура . Необходимо внести некоторые коррективы в понимание 
объема вида-индекса, так как многими исследователями он трактуется 
весьма широко. В настоящей работе мы рассматриваем P s . compact i le 
(S imps . ) в объеме, принятом английскими палеонтологами (Treatise. . . , 
1957). 

Впервые зона была установлена в Сибири под названием P s e u d o 
l ioceras compact i le В.Н.Саксом и др . (1963) и соответствовала зоне Lyto-
ceras j u r e n s e западно-европейского стандарта . 

А.А.Дагис и А.С .Дагис (1965) в р а з р е з а х тоарского яруса Омолон-
ского массива выделили в основании верхнего тоара зону Pseudo l ioce ra s 
compact i le , соответствующую по объему стандартной зоне H a u g i a va r i a 
bilis. Впоследствии название зоны было изменено вначале на Coeloceras 
sp ina tum (Полуботко, Репин, 1966) , а затем на Col l ina m u c r o n a t a ( Д а 
гис, 1968). 

В Решениях 3-го Межведомственного регионального стратиграфиче
ского совещания по мезозою и кайнозою Средней Сибири (1981) в низах 
верхнего тоара была у к а з а н а зона P o r p o c e r a s po la re , соответствующая 
по объему стандартной зоне H a u g i a var iab i l i s . П о з ж е для разрезов нижней 
юры Сибирской платформы предлагались слои с Pseudo l ioce ra s compact i le , 
отвечающие всему верхнему тоару (Князев , 1983) . 

В настоящей работе мы предлагаем выделять зону Pseudo l ioce ra s com
pacti le в объеме стандартной зоны H a u g i a var iab i l i s и нижней подзоны 
зоны G r a m m o c e r a s t hoa r sense . 

Стратотип: Северо-Восток С С С Р , Омолонский массив, руч. Сатурн, 
обн! ' 1 , -низы слоя 16. Здесь зона представлена зеленовато-желтыми, пес-
чано-глинистыми алевритами с крупными конкрециями слабоизвестковис-
того глинистого лептохлоритового песчаника. Мощность 1,5 м. 

Гипбстратотипы: бассейн р. Вилюй, р . М а р х а , обн. 10, сл. 1; бассейн 
р.' Оленек, р. Келимяр , обн. 5, сл. 4. Представлена глинами алевритовыми 
до алевритистых с фосфатно-глинистыми ж е л в а к а м и или крупными изве-
стковистыми конкрециями. Мощность 6 м. 

Палеонтологическое обоснование выделения зоны. Н и ж н я я граница 
зоны в стратотипе проводится по появлению вида-индекса к сопутствую
щего комплекса с P o r p o c e r a s spp,. В гипостратотипах зона устанавливается 
по находкам вида-индекса . Д и а п а з о н вертикального распространения 
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Ps. compact i le охватывает зону H a u g i a var iab i l i s и низы зоны G r a m m o c e r a s 
thoarsense ( B u c k m a n , 1887—1907) . 

Корреляция . Аналоги зоны Pseudo l ioce ra s compact i le четко просле
живаются в пределах .всего Бореального пояса начиная с ра зрезов нижней 
юры Северо-Западной Европы и до Северной Аляски ( D e a n et al . , 1961; 
Imlay, 1955, 1968). Слои с Pseudo l ioce r a s compac t i l e выделяются в Канад
ском Архипелаге (Frebold , Tipper, 1970). Возможными аналогами этой 
зоны являются слои q P o r p o c e r a s spp. , P seudo l ioce ra s spp . и G r a m m o c e r a s 
spp., устанавливаемые в горах Ричардсона , Британской Колумбии и в 
Скалистых горах С Ш А (Frebold , 1975). 

Зона Pseudolioceras wurttenbergeri 

Вид-индекс — Pseudo l ioce ra s w u r t t e n b e r g e r i ( D e n c k m a n n , 1887). 
Номенклатура . Впервые зона выделена под названием Pseudo l ioce ra s 

w u r t t e m b e r g i c a в разрезах т о а р а Омолонского массива (Полуботко, Ре
пин, 1966). 

Стратотип: Северо-Восток С С С Р , бассейн р. Левый Кедон, руч. Сатурн , 
обн. 1, сл. 16—17. Зона представлена зеленовато-серыми, глинистыми, 
тонкогоризонтальнослоистыми алевролитами с примесью' фосфатного мате
риала и окисленных бобовых лептохлоритов. Мощность 6,4 м. 

Гипостратотип: бассейн р. Вилюй, р. М а р х а , обн. 13, сл. 4. Темно-
серые, алевритистые глины с пластами известково-глинистого алевролита 
в подошве и кровле. Мощность 5 м. 

Палеонтологическое обоснование выделения зоны. Н и ж н я я граница 
зоны проводится по появлению вида-индекса и G r a m m o c e r a s spp. Стра
тиграфический диапазон вида-индекса в р а з р е з а х тоара З а п а д н о й Европы 
отвечает стандартной зоне G r a m m o c e r a s t h o a r s e n s e (Arkel l , 1933; Ciuex, 
1973)'. 

Корреляция . В пределах стратотипической местности (бассейн р. Ле 
вый Кедон) выделялась в том ж е объеме под названием Pseudo l ioce ra s 
rozenkranz i . Как показало монографическое изучение представителей рода 
Pseudol ioceras , видовое название P s . rozenkran tz i является младшим си
нонимом P s . w u r t t e n b e r g e r i (см. н и ж е ) . Поэтому мы вслед за И.В.Полу
ботко и Ю.С.Репиным (1966) предлагаем рассматривать Ps . w u r t t e n b e r g e r i 
в качестве зонального вида-индекса. Д о настоящего времени зона Pseudol i -
: e r a s w u r t t e n b e r g e r i р а с с м а т р и в а л а с ь в объеме верхнего тоара , исключая 
зону Haug ia var iab i l i s . Однако анализ вертикального распространения 
вида-индекса во всех известных нам местонахождениях в пределах Бо
реального пояса свидетельствует о его более узком стратиграфическом 
распространении, ограниченном подзоной P s e u d o g r a m m o c e r a s s t r u c k m a n i 
(Аркелл, 1961; Guex , 1973) . 

В нижнеюрских отложениях Д а л ь н е г о Востока к зоне Pseudo l ioce ras 
ivur t tenberger i следует, вероятно, относить слои с P s . aff. beyrichi 
(Schloenb. ) (Сей, К а л а ч е в а , 1980). 

Из бассейна р. Вилюй имеется л и ш ь единственная находка вида-ин
декса, свидетельствующая о присутствии здесь зоны Pseudo l ioce ra s w u r t 
tenberger i . 

Вне С С С Р аналоги зоны известны в Северо-Западной Европе (Denck-
п а п п , 1887; Аркелл, 1961; Guex, 1973), в Восточной Гренландии, где вид-
индекс определен к а к P s . dumor t i e r i Buckm. ( R o s e n k r a n t z , 1934) , на острове 
Принц Патрик Канадского Архипелага , где вид-индекс отнесен к L u d w i g e l l a ? 
:f. rud i s Buckm. ( Imlay , 1955) . На Шпицбергене зона выделяется по на
ходке P s . wur t t enbe rge r i (F rebo ld , 1929). 
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Зона Pseudolioceras falcodiscus 

Вид-индекс — Pseudo l ioce ra s fa lcodiscus (Quens t ed t , .1885). 
Номенклатура . З о н а выделяется впервые. 
Стратотип: бассейн р. Л е н а , pp . Сюнгюдэ и Молодо, обн. 4, сл. 1, низы; 

обн. 8, сл. 1—2. З о н а сложена алевритовыми глинами с линзовидными 
конкрециями слабоизвестковистого алевролита . В кровле слоя шаровидные 
известковистые конкреции. Мощность 20 м. 

Палеонтологическое обоснование выделения зоны. Н и ж н я я граница 
зоны проводится по появлению вида-индекса , верхняя — по исчезновению 
его и появлению раннеааленских Ps . beyrichi (Sch loenb . ) , P s . macl intocki 
( H a u g h t . ) . 

Стратиграфическое положение P s . fa lcodiscus ( Q u e n s t d . ) довольно 
четко определяется в разрезах , пограничных между лейасом и доггером 
северо-западной Германии и Швабии , где этот вид характерен для интер
вала от подзоны P h l y s C o g r a m m o c e r a s d i s p a n s u m до подзоны Pleydel l ia 
aa l ens i s (Quens t ed t , 1885; E rns t ; 1924—1925; Dietl , E tzold , 1977). 

Корреляция . Зона Pseudo l ioce ra s falcol iscus прослежена в пределах 
Бореального пояса от разрезов Северо-Западной Европы через Восточный 
Таймыр, где был найден P s . cf. fa lcodiscus ( Q u e n s t e d t . ) , до бассейна 
р. Л е н а , а т а к ж е установлена нами в разрезах т о а р а Северо-Востока 
С С С Р . 

З о н а л ь н о е д е л е н и е с е в е р о с и б и р с к о г о т о а р а п о д в у с т в о р 
к а м . В тоарских и приграничных среднеюрских отложениях Северной 
Сибири отчетливо прослеживается на большой территории одинаковая 
последовательность смены комплексов двустворок, п о з в о л я ю щ а я помимо 
аммонитовых зон (а -зон) выделить стратоны зонального уровня и по 
двустворкам (д -зоны) . Последние хорошо «работают» как инструмент 
прежде всего внутрирегиональной корреляции, несмотря на проблематич
ность датировки некоторых уровней в этой последовательности (Шурыгин, 
1986). Снизу вверх в северосибирском тоаре выделяются д-зона Dac ryomya 
inflata и Tancred ia b i ca r ina t a (нижний тоар) с подзоной Meleagr ine l l a 
f aminaes t r i a t a (слои с Dac ty l ioceras spp. и а-зона Pseudo l ioce ra s ly thense) 
в верхней части, д-зона Pseudomyt i lo ides m a r c h a e n s i s (низы верхнего 
тОара — а-зона P s . compac t i l e ) , д -зона Arc to t i s m a r c h a e n s i s и ее ф а ц и а л ь -
ный аналог н и ж н я я часть д-зоны Dac ryomya g i g a n t e a (верхняя часть 
верхнего т о а р а ) . 

В тоар-ааленской толще реперными уровнями являются снизу д-зона 
Dac ryomya inflata и Tanc red ia b ica r ina ta , сверху M y t i l o c e r a m u s e l e g a n s . 
Н и ж н я я д-зона, о х а р а к т е р и з о в а н н а я ракушниками из Dac ryomya inflata 
и Tancred ia b i ca r ina t a , во всех р а з р е з а х на севере Сибири, где имеются 
пограничные слои плинсбаха и тоара , непосредственно сменяет плинсбах-
ские отложения и прекрасно опознаётся . Это н и ж н я я б о л ь ш а я часть сайбы-
лахской свиты (первая — третья пачки — стратотип д-зоны) в анабарском 
разрезе , первая пачка келимярской свиты, н и ж н я я часть сунтарской свиты 
(первая и вторая пачки и низы третьей пачки) в Вилюйской синеклизе. 
Помимо видов-индексов весьма характерными в комплексе верхней поло
вины зоны являются Pseudomyt i l o ides myt i loformis (приблизительно с 
верхов а-зоны H a r p o c e r a s falcifer) , а в прибрежных фациях — Liost rea 
t a imyrens i s . В ориктоценозах близ подошвы пачки представлены только 
Dacryomya inf la ta , несколько выше к ним д о б а в л я ю т с я изобильные T a n 
credia b ica r ina ta . 

В верхней части д-зоны комплекс , значительно обогащается как в коли
чественном, так и в качественном отношении. Представительство Dac ryo 
mya inflata и Tancred ia b i ca r ina t a здесь существенно меньше, и в е д у щ а я 
роль в ориктоценозах переходит к Meleagr ine l l a f aminaes t r i a t a , крупным 
Tancredia a n a b a r e n s i s , многочисленным Modio lus n u m i s m a l i s ; эпибола 

68 



Pseudomyt i lo ides myt i leformis , Lios t rea t a imyrens i s в соответствующих 
фациях т а к ж е приурочена к верхней части зоны. Л и ш ь при сокращенной 
мощности д-зоны D a c r y o m y a inflata и Tancred ia b ica r ina ta , как, например, 
в оленек-келимярском разрезе , на фоне развития видов-индексов уровень 
с Meleagr ine l l a f aminaes t r i a t a прослеживается плохо. О д н а к о в большинст
ве разрезов соответствующие слои хорошо опознаются и могут быть вы
делены в качестве д-подзоны Meleag r ine l l a f a m i n a o n ia ta : верхняя часть 
второй пачки и низы третьей пачки сайбылахской свиты анабарского 
разреза (стратотип б и о с т р а т о н а ) . В Вилюйской синеклизе, где точное поло
жение нижней границы д-подзоны faminaes t r i a t a пока не определено, сюда 
можно отнести верхнюю часть второй пачки и низы третьей пачки сунтар
ской свиты. В с к в а ж и н а х Хоргочумской, Северо-Линденской, Б а д а р а н -
ской и других т а к ж е можно наметить интервал в нижней части сунтарской 
свиты, отвечающей, по-видимому, низам д-подзоны.— здесь совместно 
найдены Pseudomyt i lo ides myt i leformis , D a c r y o m y a inf la ta , Meleagr ine l l a 
f aminaes t r i a t a и Dac ty l ioce ras sp. , и д а ж е в маломощном нижнем тоаре 
разреза р. Келимяр (первая пачка келимярской свиты) ракушняковые 
скопления Melea rg ine l l a f aminaes t r i a t a приурочены к верхней части. 

Корреляция и обоснование возраста . Д-зЬна Dac ryomya inflata и Tanc 
redia b i ca r ina t a повсеместно на севере Сибири перекрывает верхнеплинс-
бахские толщи и является хорошим репером. Самые нижние находки ам
монитов в зоне, по-видимому, имеют место в Вилюйской синеклизе: здесь 
с соответствующим комплексом двустворок встречены E l e g a n t i c e r a s e l egan -
t u l u m и H a r p o c e r a s e x a r a t u m в келимярском разрезе ( H a r p o c e r a s ) , поз
воляющие р а с с м а т р и в а т ь нижнюю часть д-зоны Dac ryomya inflata и Tan
credia b ica r ina ta в стратиграфическом объеме а-зон H a r p o c e r a s falcifer 
и, возможно, Ti l toniceras p r o p i n q o u m . Не противоречит этому и распрост
ранение в д-зоне D a c r y o m y a inflata и Tancred ia b ica r ina ta — представи
телей Pseudomyt i lo ides myt i leformis , известных совместно с Dac ryomya 
из низов тоара разрезов Северо-Востока С С С Р . Однако присутствие ана
логов самой нижней части тоара (а-зона Ti l toniceras p rop inquum) в раз
р е з а х севера Сибири до сих пор дискуссионно. В Анабаро-Нордвикском 
и Восточно-Таймырском районах д-зона D a c r y o m y a inflata и Tancred ia 
b ica r ina ta начинается китербютским горизонтом, в подошве которого 
обнаружен комплекс белемнитов, как будто бы свидетельствующий О со
ответствии нижней части горизонта а -зоне H a r p o c e r a s falcifer (Сакс и 
др. , 1978; Шурыгин, 1978 и др.) и выпадении из разреза нижней аммо-
нитовой зоны тоара . Аммонитов в низах д-зоны в ее стратотипе не обна
ружено . Однако в с к в а ж и н а х Суолемской площади (около 100 км западнее 
стратотипа) в подошве хорошо опознаваемой китербютской толщи (4 м 
от подошвы) найден E l e g a n t i c e r a s (?) sp . ind. 

Выше значительная часть д-зоны D a c r y o m y a inflata и Tanc red ia bica
r ina ta содержит на разных уровнях многочисленные аммониты родов 
Dac ty l ioceras , Zugodac ty l i t e s и др . (Кирина, 1966, 1976; Стратиграфия. . . , 
1976; Князев и др. , 1983 и д р . ) : Dac ty l ioceras s p p . — во второй пачке и 
верхах первой пачки сайбылахской свиты, во второй пачке сунтарской 
свиты (совместно с Ko lymoceras vi luiense в н и з а х ) , в верхней части первой 
пачки келимярской свиты; Zugodac ty l i t e s s p p . — в третьей пачке сайбы
лахской свиты, в низах третьей пачки сунтарской свиты (где вместе с ними 
в Вилюйской синеклизе найдены Pseudo l ioce ra s l y thense ) ; Ca t acoe loce ra s — 
в самых верхах первой пачки келимярской свиты. Таким образом, стра
тиграфический интервал этой части разреза объемлет а-зоны Kolymoceras 
vi luiense — Pseudo l ioce ras ly thense . С а м ы е верхние находки аммонитов 
из комплекса а-зоны P s . ly thense на севере Сибири известны из Вилюйской 
синеклизы и келимярского р а з р е з а , где они о б н а р у ж е н ы непосредственно 
под д-зоной Pseudomyt i lo ides m a r c h a e n s i s . 

Таким образом , д-зона Dac ryomya inflata и Tancred ia b ica r ina ta ус-
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танавливается в объеме нижнего тоара . Выделяемая в верхней части ниж
него тоара д-подзона Me leag r ine l l a f aminaes t r i a t a в верхней своей части 
содержит аммониты зоны Zugodac ty l i t e s monest ier i (третья пачка сайбы-
лахской свиты Анабарского р а з р е з а ) . В стратотипическом разрезе и смеж
ных регионах граница эпиболы Meleag r ine l l a f aminaes t r i a t a и ряда сопро
вождающих видов проходит ниже интервала находок Zugodac ty l i t e s и, 
по-видимому, з а х в а т ы в а е т верхнюю часть слоев с Dac ty l ioce ras spp. , т.е. 
д-подзона в нижней части содержит Dac ty l ioce ras spp . (верхи второй пач
ки и низы третьей сайбылахской с в и т ы ) . В Вилюйской синеклизе Me leag -
ginefla f aminaes t r i a t a в сопровождении Pseudomyt i lo ides myti leformis , 
Tancred ia ex g r . a n a b a r e n s i s и других распространены совместно с Z u g o 
dactyl i tes (низы третьей пачки сунтарской свиты на р. М а р х а ) , а ниже 
встречаются совместно с Dac ty l ioceras spp . (вторая пачка сунтарской сви
ты р. М а р х а и т.д., см. в ы ш е ) . В р а з р е з а х Северо-Востока С С С Р M e l e a g 
r inel la f aminaes t r i a t a т а к ж е характерны в комплексах двустворок, начиная 
с зоны Dac ty l ioceras a th le t icum (Стратиграфия . . . , 1976; Решения. . . , 1978). 
В соответствии с вышеизложенным объем д-подзоны Meleag r ine l l a fa
minaes t r i a t a мы рассматриваем как отвечающий верхней части слоев с 
Dac ty l ioceras spp . (выше а-зоны Kolymoceras vi luiense) и а-зоне P s e u d o 
l ioceras ly thense , для комплекса которой характерны Zugodac ty l i t e s spp. 
Следует отметить, что изменения в комплексах белемнитов (появление 
многочисленных Clas to theu th i s spp . , P a r a h a s t i t e s spp.) происходят приб
лизительно в том ж е интервале . 

Д - з о н а Pseudomytiloides marchaensis 

Вверх по разрезу комплекс описанной выше д-зоны D a c r y o m y a inflata 
и Tancred ia b ica r ina ta сменяется повсеместным Pseudomyt i lo ides m a r c h a e n 
sis (средняя часть сайбылахской , верхняя часть сунтарской свит, пачка 
6 Восточного Таймыра , низы келимярской свиты Оленекского р а й о н а ) . 
В сопровождающем Pseudomyt i lo ides m a r c h a e n s i s комплексе характерны 
Modiolus numisma l i s , C a m p t o n e c t e s s. s t r . , Tanc red ia a n a b a r e n s i s и др . 

• Уровень появления Pseudomyt i lo ides m a r c h a e n s i s и массового их раз 
вития во всех изученных р а з р е з а х хорошо в ы д е р ж а н непосредственно 
выше д-зоны D a c r y o m y a inf la ta и Tancred ia b ica r ina ta , несмотря на фа-
циальные вариации , что позволяет выделить д-зо,ну Pseudomyt i lo ides m a r 
chaens i s : четвертая пачка сайбылахской свиты Анабарского разреза (стра
тотип д - зоны) , низы второй пачки келимярской свиты, н и ж н я я часть тре
тьей пачки сунтарской свиты. Ее верхняя гр.ышца проводится по массовому 
появлению Arcto t i s m a r c h a e n s i s в сопровождении ряда других видов. Фа-
циальные вариации хорошо в ы р а ж е н ы в сопровождающем комплексе. 
Так, в алевритах и глинистых алевритах фаций открытого моря (Восточ
ный Таймыр, Вилюйская синеклиза , Оленек-Келимярскйй район) в со
провождающем комплексе часты Oxy toma j ackson i , C a m p t o n e c t e s s. s tr . , 
Liostrea t a imyrens i s и д р . 

Собственно Pseudomyt i lo ides m a r c h a e n s i s в некоторых разрезах (напри
мер, Вилюйской синеклизы) распространены д а ж е выше зоны P s e u d o m y t i 
loides m a r c h a e n s i s , однако в верхней части тейльзоны этот вид сопровож
дается существенно иным комплексом с Arc to t i s m a r c h a e n s i s и распрост
ранен на севере Сибири не везде. 

Корреляция и обоснование возраста . Д-зона Pseudomyt i lo ides m a r c 
haens is и п е р е к р ы в а ю щ а я ее д-зона Arc to t i s m a r c h a e n s i s (низы д-зоны 
D a c r y o m y a g i g a n t e a ) приходятся на плохо охарактеризованный аммони
тами интервал разреза , с о д е р ж а щ и й в основном представителей P s e u d o 
l ioceras, видовая диагностика и стратиграфическое положение которых 
до сих пор вызывают оживленную дискуссию. 

70 



Оценка тейльзон двустворчатых моллюсков путем сравнения с тако
выми соседних регионов, где комплексы двустворок хорошо датированы 
аммонитами, не дает однозначного ответа . Так , пресловутая Oxytoma 
jacksoni , распространенная на севере Сибири как в д-зОне Pseudomyt i 
loides m a r c h a e n s i s , так и в д-зОне D a c r y o m y a g a g a n t e a и ее составляющих, 
в типовом местонахождении обнаружена совместно с аммонитами, ныне 
определяемыми как T u g u r i t e s , на островах Канадской Арктики — с P s e u d o 
l ioceras macl intocki , на Северо-Востоке С С С Р — с Pseudo l ioce r a s beyrichi, 
P s . macl intocki , T u g u r i t e s whi teaves i . C a m p t o n e c t e s (Bore ionectes) kel imya-
rensis , характерный для верхней части д-зоны Dac ryomya g i g a n t e s . из
вестен на Северо-Востоке С С С Р в совместных местонахождениях с Tugu
ri tes whi teaves i , в Приверхоянье — с P s e u d o l i o c e r a s macl intocki , а в раз
резах Восточного Таймыра заходит в зону M y t i l o c e r a m u s ju rens i s . As t a r t e 
aa l ens i s встречены на Северо-Востоке С С С Р выше первых находок Tugur i 
tes , a Mal le t ia a m i g d a l o i d e s — в низах нижнего аалена . P r o p e a m u s s i u m 
olenekense известен как с Pseudo l ioce ra s beyrichi, так и ниже, у к а з ы в а л с я 
как с P s . macl intocki , так и с T u g u r i t e s whi teaves i (Стратиграфия . . . , 1976; 
Полуботко, Репин, 1974; Решения. . . , 1978 и д р . ) . Вышеизложенные факты 
приводили к датировкам слоев, насыщенных Oxy toma keJ imyarensis , 
Arctot is m a r c h a e n s i s , Boreionectes ke l imyarens i s и другими, не ниже аалена . 
С другой стороны, Pseudomyt i lo ides m a r c h a e n s i s в разрезах Северо-Вос
тока С С С Р приводится и из верхов нижнего т о а р а (Стратиграфия. . . , 1976; 
Решения. . . , 1978 и д р . ) , Arc to t i s m a r c h a e n s i s совместно с аммонитами до 
сих пор практически не встречался , а в толщах , слабо охарактеризован
ных аммонитами, обычно у к а з ы в а л с я из самых низов нижней части а-зоны 
Pseudo l ioce ras macl in tocki , для основного объема которой характерны уже 
типичные представители Arc to t i s l enaens i s . Следовательно, не исключался 
тоарский возраст нижней части рассматриваемого интервала , т.е. д-зоны 
Pseudomyt i lo ides m a r c h a e n s i s , отчасти д-зоны Arctot is m a r c h a e n s i s . 

Однако в последние годы появился ряд новых находок аммонитов из 
этого интервала , а монографическое изучение аммонитов как североси
бирских, так и из аналогичных т о л щ Северо-Востока С С С Р существенно 
изменило наши, представления о расчленении тоара в азиатской части 
С С С Р (Князев , 1990 и д р . ) . В стратотипическом районе аммониты в опи
сываемой д-зоне до сих пор не найдены и у к а з ы в а л и с ь ранее только из 
в ы ш е л е ж а щ е й : Pseudo l ioce ra s sp . ind. (cf. macl in tocki ) (Стратиграфия. . . , 
1976). Тем не менее новые находки и переизучение ранее найденных по
казали , что в верхней части в ы ш е л е ж а щ е й д-зоны Arctot is m a r c h a e n s i s 
(шестая пачка сайбылахской свиты) здесь встречаются л и ш ь верхнетоар-
ские Pseudo l ioce ra s fa lcodiscus . Следовательно, д-зона Pseudomyt i lo ides 
m a r c h a e n s i s отвечает нижней части верхнего тоара . Действительно, в кели
мярской районе непосредственно в основании д-зоны найден Pseudo l ioce ra s 
compact i le (низы второй пачки келимярской свиты) , а в разрезе сунтар
ской свиты на р. М а р х а т а к ж е P s . compac t ide , но в средней части д-зоны. 
Более того, в последнем разрезе из в ы ш е л е ж а щ е й д-зоны известен P s . 
w u r t t e n b e r g e r i — индекс второй а-зоны северосибирского верхнего тоара 
(см. в ы ш е ) . Таким образом, если ориентироваться на распределение ам
монитов, то д-зона Pseudomyt i lo ides m a r c h a e n s i s по стратиграфическому 
объему примерно соответствует а-зоне Pseudo l ioce ra s compact i le верх
него тоара . 

Д - з о н а Dacryomya g igantea (-Arctotis marchaensis + 
Mclearnia kel imyarensis) 

Комплексы двустворок в ы ш е л е ж а щ и х слоев, заключенные между д-
зонами Pseudomyt i lo ides m a r c h a e n s i s и Myt i loce ramus e l e g a n s , сущест
венно разнятся в зависимости от фациальной природы разрезов . Однако 
через ряд переходных разрезов удается и здесь параллелизовать комп-
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лексы. Так, в разрезах прибрежных мелководных фаций (Анабарский, 
Нордвикский, Вилюйский районы) на д-зоне Pseudomyt i lo ides m a r c h a e n s i s 
з алегают слои с массовыми Arcto t i s m a r c h a e n s i s в сопровождении Liostrea 
t a imyrens i s , C a m p t o n e c t e s s. s tr . , Luciniola sp. , Dac ryomya g i g a n t e a и др . 
(в Анабаро-Нордвикском районе пятая и шестая пачки сайбылахской сви
ты) и Pseudomyt i lo ides m a r c h a e n s i s и др . (в Вилюйской синеклизе верхняя 
часть третьей пачки сунтарской свиты) . Известная в о б н а ж е н и я х pp. Сюн-
гюдэ и Молодо часть сунтарской свиты с Arc to t i s m a r c h a e n s i s , Dac ryomya 
g i g a n t e a , Pseudomyt i lo ides m a r c h a e n s i s , Luciniola и др: , в которой найден 
Pseudo l ioce ras falcodiscus, т а к ж е , видимо, соответствует этому уровню. 
Слои, насыщенные Arc to t i s m a r c h a e n s i s , в Вилюйской синеклизе перекры
ваются слоями, с о д е р ж а щ и м и комплекс, основной доминантой которого 
является Mclea rn ia ke l imyarens i s (лохайинские слои Вилюйской синеклизы, 
верхняя ч а с т ь ) . 

В разрезах открытого моря (Восточный Таймыр) выше д-зоны P s e u d o 
myti loides m a r c h a e n s i s обнаружены многочисленные D a c r y o m y a g i g a n t e a , 
одновременно с которыми впервые в разрезе встречены P r o p e a m u s s i u m 
olenekense , Arc to t i s cf. m a r c h a e n s i s , Oxy toma jackson i , Camptonec t e s s. 
s t r . , A s t a r t e aa lens i s , M a l l e t i a ' a m i g d a l o i d e s . Вверх по разрезу комплекс 
двустворок, сопровождающий Dac ryomya g i g a n t e a , изменяется . Здесь появ
ляются Mclea rn ia ke l imyarens i s , Arct ica humi l i cu lmina ta , M u s c u l u s ex gr . 
czekanovski i , N u c u l a n a ( Jup i te r ia ) a c u m i n a t a , в верхах — Arcto t i s ex gr . 
lenaensis , продолжают свое существование As t a r t e aa l ens i s , Oxytoma 
jacksoni , P r o p e a m u s s i u m o lenekense . 

Весьма сходна с восточно-таймырской последовательность комплексов 
двустворок в Келимяр-Оленекском районе, где над д-зоной Pseudomyt i 
loides m a r c h a e n s i s з алегают слои с многочисленными D a c r y o m y a g i g a n t e a , 
в нижней части которых (верхи пачки 2 келимярской свиты) распростра
нены P r o p e a m u s s i u m olenekense , Mal le t i a amigda lo ides , Liostrea t a imyren
sis, A s t a r t e aa l ens i s , Oxy toma j ackson i , а в верхней (третья пачка кели
мярской свиты) присутствуют M c l e a r n i a ke l imyarens i s , N u c u l a n a (Jupi 
ter ia) a c u m i n a t a , встреченные совместно с A s t a r t e aa l ens i s , P r o p e a m u s s i u m 
olenekense , Oxytoma j ackson i , Mal le t ia a m i g d a l o i d e s и с аммонитом P s e u d o 
l ioceras beyrichi. 

Исходя из вышеизложенного , слои с Arc to t i s m a r c h a e n s i s , непосред
ственно перекрывающие зону Pseudomyt i lo ides m a r c h a e n s i s в Анабарском, 
Нордвикском и Вилюйском районах, можно п а р а л л е л и з о в а т ь и выделить 
как д-зону Arc to t i s m a r c h a e n s i s , а слои с Mclea rn ia ke l imyarens i s Восточ
ного Таймыра , Вилюйской синеклизы, Оленек-Келимярского района — 
как д-эону Mclea rn ia ke l imyarens i s . В восточно-таймырском разрезе т о л щ а , 
с о д е р ж а щ а я Dac ryomya g i g a n t e a , в верхней части д-зону Mclea rn ia keli
m y a r e n s i s и подстилаемая д-зоной Pseudomyt i lo ides m a r c h a e n s i s , отве
чает по объему д-зонам: Arc to t i s m a r c h a e n s i s и Mclea rn ia ke l imyarens i s . 
Причем в нижней части этой толщи есть Arctot is m a r c h a e n s i s , хотя не 
столь многочисленные, как в анабаро-нордвикском разрезе , где в свою 
очередь были встречены D a c r y o m y a g i g a n t e a . В аналогичной толще с 
Dacryomya g i g a n t e a в Оленек-Келимярском районе в верхней части обо
собляется д-зона Mclea rn i a ke l imyarens i s , а н и ж н я я , п е р е к р ы в а ю щ а я д-зону 
Pseudomyt i lo ides m a r c h a e n s i s , содержит комплекс, очень сходный с тако
вым низов толщи с D a c r y o m y a g i g a n t e a Восточного Таймыра . Но в комп
лексе Оленек-Келимярского р а з р е з а практически отсутствуют представи
тели Arctot is и более многочисленны Oxy toma j ackson i , P r o p e a m u s s i u m 
olenekense. Таким образом , разрезы фаций открытого моря можно парал
лелизовать , выделив д-зону Dac ryomya g i g a n t e a с параллельной д-зоной 
Mclearnia ke l imyarens i s , объемлющей верхнюю часть д-зоны Dac ryomya 
g igan tea . Соответственно ее нижняя часть в оленек-келимярском разрезе ; 
объемлющая эпиболу Oxy toma j ackson i , сопоставляется с д-зоной Arctot is 
marchaens i s , подтверждением чему могут служить разрезы Восточного 
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Таймыра и л е в о б е р е ж ь я р. Л е н а , где Oxy toma jackson i и Arc to t i s m a r c 
haensis встречены совместно (Стратиграфия. . . , 1976). 

Описанная выше последовательность биостратонов хорошо просле
живается в пограничных т о л щ а х нижней и средней юры на севере Сибири, 
несколько уточняя наши представления о корреляции пограничных толщ 
отдельных районов (Решения. . . , 1981). В Анабаро-Нордвикском районе 
они охватывают верхнюю треть верхней подсвиты сайбылахской свиты, 
причем аналоги д-зоны Mclea rn i a ke l imyarens i s , по-видимому, в разрезе 
отсутствуют. В Келимяр-Оленекском районе — это н и ж н я я часть келимяр
ской свиты, в бассейне низовьев р. Л е н а — низы келимярской свиты (вто
рая и третья п а ч к и ) , в П р и в е р х о я н ь е — в е р х н я я часть сунтарской свиты 
и, может быть, низы кыстатымской свиты, где обнаружены Mclea rn ia keli
m y a r e n s i s совместно с Pseudo l ioce ra s mclintocki , в Вилюйской синеклизе — 
третья пачка сунтарской свиты и лохайинские слои, а в китчанской зоне — 
часть верхнесунтарских слоев, если принимать их таким образом, как это 
принято в схемах (Решения. . . , 1981) . 

Корреляция и обоснование возраста . Точный объем тейльзон видов, 
входящих в зональные комплексы двустворок, до сих пор не ясен (см. 
выше д-зона Pseudomyt i lo ides m a r c h a e n s i s ) . Только представители Luci-
niola, обнаруженные в последнее время в д-зоне Arc to t i s m a r c h a e n s i s , как 
будто бы свидетельствуют в пользу верхнетоарского. возраста соответ
ствующих слоев, поскольку до сих пор представители этого рода указы
вались только из верхнего лейаса Западной Европы и Шпицбергена (Trea
tise... , 1957 и д р . ) . Новые находки аммонитов и предложенная выше зо
нальная шкала уточняют ранее существующие представления об объеме 
описанных д-зон. Так , в Анабарской разрезе в д-зоне Arctot is m a r c h a e n s i s 
( сайбылахская свита, пятая — седьмая пачки) из средней ее части ука
зывается Pseudo l ioce ra s fa lcodiscus . И з нижней части той ж е д-зоны 
в Вилюйской синеклизе (р. М а р х а , сунтарская свита, верхняя часть тре
тьей пачки) приводится Pseudo l ioce ra s w u r t t e n b e r g e r i . Pseudo l ioce ras 
falcodiscus встречен в толще с Arctot is m a r c h a e n s i s , Dac ryomya g i g a n t e a , 
Luciniola sp . (верхи сайбылахской свиты) и в сунтарской свите бассейна 
pp. Сюнгюдэ и Молодо. С другой стороны, в оленек-келимярском раз 
резе, где д-зона Mclea rn i a ke l imyarens i s наиболее отчетливо в ы р а ж е н а , 
в ней найден ааленский Pseudo l ioce ra s beyrichi (третья пачка келимярской 
свиты) , так ж е как в низах кыстатымской свиты, где Mclea rn ia ke l imyaren
sis найдены совместно с Pseudo l ioce ra s mclintocki . Таким образом, исходя 
из изложенного, д-зона Arc to t i s m a r c h a e n s i s , видимо, соответствует по 
объему верхней части верхнего т о а р а (а-зоны w u r t t e n b e r g e r i и fa lcod icus ) , 
а д-зона Mclea rn ia ke l imyarens i s — ааленская . Учитывая, что вышеле
ж а щ а я д-зона M y t i l o c e r a m u s e l e g a n s начинается , по всей видимости, в 
нижнем аалене (Шурыгин, 1986), можно полагать , что д-зона D a c r y o m y a 
g i g a n t e a объемлет в северосибирских р а з р е з а х приграничные нижне-сред-
неюрские слои: верхнюю часть верхнего т о а р а — низы нижнего а а л е н а . 

Следует отметить, что взаимоположение д-зон Mclearn ia ke l imyarens i s 
и в ы ш е л е ж а щ е й (Myt i l oce ramus e l e g a n s ) не достаточно ясно. Это с в я з а н о 
с тем, что в оленек-келимярском разрезе , где комплекс нижней из них 
наиболее отчетлив, верхняя представлена плохо. Возможно, комплекс 
д-зоны Mclea rn ia ke l imyarens i s частично «заходит» и в д-зону Myti loce
r a m u s e l e g a n s . В разрезе аалена Восточного Таймыра они отчетливо сме
няют друг друга (Шурыгин, Левчук , 1982), но аммониты здесь не найдены. 
Заметим, что если принимать нижнеааленскиц возраст д-зоны Mclea rn ia 
ke l imyarens i s и присоединять «лохайинские» слои к сунтарской свите (как 
это сделано при описании разрезов бас . р. Вилюй) , то самые верхние прос
лои сунтарской свиты, где указываются Mclearn ia ke l imyarens i s , следо
вало бы вероятно относить к низам а а л е н а (рис. 7 ) . На стратиграфической 
схеме условность совмещения верхней границы сунтарской свиты с грани
цей тоара и аалена показана поэтому пунктиром. 
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Г л а в а I I I 

МОДЕЛИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ 
И ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ 

РАННЕЙ ЮРЫ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Аккумуляция осадков в раннеюрскую эпоху на территории Сибирской 
платформы происходила с различной скоростью и во времени и по площади, 
что и отражено в колебаниях мощности толщи и ее составных частей (таб
лица , рис. 12) , а т а к ж е в изменениях структурно-текстурных признаков 
пород. Но несмотря на различия в строении и истории геологического 
развития районов при обобщений материалов по краевым депрессиям плат^ 
формы наметилась отчетливая направленность и адекватность изменения 
процессов осадконакопления , обусловленные глобальными колебаниями 
уровня морей. Историко-генетический подход к изучению стратиграфии 
и геологического строения позволяет связать воедино к а ж у щ и й с я хаос 
фациальных обстановок, установить присутствие квазисинхронных марки
рующих (реперных) глинистых уровней и выделить естественные этапы 
эволюции раннеюрского морского бассейна: геттанг-раннеплинсбахский, 
позднеплинсбахский, тоарский, тоар-ааленский . К а ж д ы й из этапов начи
нался трансгрессивным и з а к а н ч и в а л с я регрессивным периодом запол
нения аккумулятивных впадин (Девятов и др. , 1989). Адекватность строе-

Рис. 12. Схема изопахит нижнеюрских отложений 
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"ния толщи нижней юры в ы р а ж а 
ется в закономерном появлении 
в р а з р е з а х квазисинхронных па
чек (свит1) глинистого состава, 
отвечающих времени повышения 
уровня сибирских морей и ниве
лировки сообществ фауны на 
большинстве биотипов. В ниж
ней и средней юре выделены пять 
реперных горизонтов ( Р Г ; в гене
тическом осадконакоплении — ре
гиональных уровней глинистой се
диментации) , стратотипами кото
рых м о ж н о рассматривать соот
ветствующие свиты или их части 
в наиболее дифференцированных 
р а з р е з а х Усть-Ёнисейской С Ф З : 
раннегеттангский, позднеплинс-
бахский, раннетоарский, поздне-
тоарско-раннеааленский и байос-
батский (рис. 13). Четкость ве
щественного ' выражения Р Г и 
точность их датировки неравно
значны ( Д е в я т о е и др. , 1989). 
Реперные горизонты определяют 
каркас стратиграфической схемы 
(прил. 1) и позволяют довольно 
точно коррелировать разноуда
ленные разрезы для последую
щих геологических построений. 

Следует отметить, что палео
географические реконструкции по 
стратиграфическим интервалам, 
соотнесенным с геохронологиче
ской шкалой (т.е. по ф а з а м , ве
кам, э п о х а м ) , не о т р а ж а ю т инди
видуальность и этапность разви
тия данного бассейна, и, чаще 
всего, не пригодны для выбора 
новых направлений геолого-поис
ковых работ, так как в этом слу
чае отчленяются различные час
ти естественных геологических 
тел или, напротив, в вертикаль
ном разрезе объединяются несов
местимые в генетическом отно
шении толщи. Предлагаемые се-
диментационные модели и палео
географические карты направле
ны, прежде всего, на обеспече
ние нефтегазопоисковых работ, 
поскольку характеризуют усло
вия накопления проницаемой и 
экранирующей частей нефтегазо
носных комплексов. 
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Рис. 13. Схема корреляции свит нижней и средней юры Сибирской, платформы. Ус
ловные обозначения на рис. 16. 

ФАЦИАЛЬНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ М О Д Е Л И И УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОСАДКОВ 

В и л ю й с к а я с и н е к л и з а и п р и л е г а ю щ и е р а й о н ы В е р х о я н ь я . 
В палеогеографическом отношении территория Вилюйской синеклизы в 
геттанг-раннем плинсбахе единодушно интерпретируется как обширная 
аллювиальная равнина , временами з а л и в а е м а я морем (Палеогеография. . . , 
1983). Фациальный анализ свидетельствует о формировании пород уку
гутской свиты вначале в аллювиальной , позже в морской, затем в неус
тойчивых обстановках мелкого моря, дельтовой платформы и нижней 
аллювиальной равнины ( Д е в я т о в и др. , 1985). О б ш и р н а я раннегеттанг-
ская трансгрессия овеществлена в маркирующей пачке часто тонкоотму-
ченных глин, залегающих в основании кызылсырской свиты, в нижней 
части елюндженской и, видимо, в низах укугутской свиты (кардиниевые 
слои) , охарактеризованной фораминиферами и двустворчатыми моллюс
ками геттанг-синемюра. В основании укугутской свиты формируются 
клинья аллювиальных песчано-галечных отложений, фиксирующие место
положение древних рек (рис. 14) . 

После времени формирования кардиниевых слоев на территории Ви
люйской синеклизы преобладали условия .преимущественно наземной части 
дельтовой платформы на з а п а д е и авандельты на востоке (синемюр-ранний 
плинсбах?) . Дельтовые отложения , непрерывно подвергаясь воздействию 
волнений и подводных течений вследствие инверсий уровня моря и других 
фaктopqв , претерпевали дальнейшую транспортировку в более глубокие 
части приемного бассейна по подводным руслам и каньонам. Терригенный 
материал, перемещающийся в сторону моря, н а р а щ и в а л дельту во фрон
тальной ее части — в районах относительно устойчивого гравитационного 
состояния, обусловленного взаимодействием подводного угла естественного 
откоса и гидродинамической обстановки. Исходя из этого, область резко 
увеличенной мощности синхронных отложений (геттанг-ранний плинсбах) 
в Верхоянье, где зафиксированы следы морского и аллювиального осад
конакопления, реконструируется как зона развития склоново-дельтовых 
фаций нижней юры. 
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Рис. 14 Палеогеографический профиль нижней юры Вилюйской синеклизы и его интер
претация на начало позднего плинсбаха: 

/ — пески и песчаники с галькой; 2 — алевриты и алевролиты; 3 глины и аргиллиты; 
4 — фациальные границы свит и подсвит; 5 — геологические разрезы: / — р. Вилюй, / / — Усть-
Меикская скв. 401, / / / — Сыгдахская скв. 410, IV — Нижнетюкянская скв. 312, V — Средне-
вилюйская скв. 27, VI — Хатырык-Хомская скв. 140, VII — Бадаранская скв. 11, VIII — Ниж-
невилюйская скв. 6, IX — Усть-Вилюйская скв. 50, X — р. Леписке, XI — р. Дулгалах; 
6 — свиты и подсвиты: uk — укугутская (геттанг-нижний плинсбах); tn — тюнгская (верх
ний плинсбах); sn — сунтарская (тоар, возможно аален); kzi — нижнекызылсырская (гет-
танг-плинсбах); kz 2 — верхнекызылсырская (верхний плинсбах); uv — усть-вилюйская 
(верхняя часть — геттанг-синемюр?); dl — долгайская (плинсбах); kb — кыбытыгасская 
(геттанг); el, — нижнеелюдженская (геттанг-синемюр); el 2 — верхнеелюдженская (плинсбах); 
srrii — нижнесемидьинская; sm 2 — верхнесемидьинская (верхний плинсбах); п т — намыкыт-
ская (верхний плинсбах); п — нижняя свита; ni — нижняя толща (геттанг-синемюр); п 2 — 
верхняя толща (нижний плинсбах); v — верхняя свита: V i — пачка a, v 2 — пачка б (верх
ний плинсбах), v 3 — пачка в (верхний плинсбах-тоар) 

Судя по присутствию раковин аммонитов и строению разрезов геттанг-
нижнеплинсбахских отложений в долинах pp. Д у л г а л а х и Сартанг , осадки 
здесь представлены нормально-морскими шельфовыми глинисто-песчаными 
фациями . Циклично построенные слои (снизу вверх: аргиллит — алевро
лит — песчаник) , отдельные пачки песчаников с аналогичной градационной 
слоистостью являются дистальнымп частями проградирующих дельт, об
разованиями оползней и мутьевых н и т к о й (рис. 15) . 

Л а т е р а л ь н ы й профиль на северо-востоке заканчивается двухкиломет
ровой аргиллитовой толщей с остатками пелагических организмов, сфор
мированной у подножья континентального склона (Иньяли-Дебинский 
синклинорий) . Присутствие океанической коры и континентальной окраины 
в мезозое предполагает здесь Ю.В.Архипов (1984) . Сходные взгляды 
развивает Л . М . П а р ф е н о в (1984) . 

В позднем плинсбахе на фоне крупной ундулирующей трансгрессии, 
достигающей максимума в раннем тоаре , существенную роль в осадко-
накоплении еще играли предельтовые осадки, особенно в центральных 
районах Вилюйской синеклизы (верхнекызылсырская подсвита) . Процесс 
латерального н а р а щ и в а н и я нижнеюрской толщи во время трансгрессий 
мог обуславливать развитие «голодных» фаций в центральных частях 
приемного бассейна, а во время регрессий — размыв части накопившихся 
в мелководной зоне осадков и их переотложение. Таким образом, наиболее 
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Рис. 15. Палеогеологический профиль нижней и средней юры Сиби|> 
ской платформы. 

Разрезы: / — Зимняя скв. 1; / / — Тундровая скв. 1; / / / — Балахнин 
екая скв. 2; IV — Анабарская губа; V — pp. Буур, Келимяр, Чарчыкскаи 
скв. 1; VI — Говоронская скв. 1; VII — р. Моторчуна, Приленская скв. I; 
VIII — Северо-Л инденская скв. 1; IX — Хоргочумская скв. 280; X — Ниж

нетюкянская скв. 312; XI — р. Вилюй; / — границы структурно-фациаль-
пых подразделений; 2 — границы свит; 3 — границы подсвит и пачек; 
I — реперные горизонты (преимущественно глинистые породы); 5 — меж-
реперные уровни (преимущественно алевролиты и песчаники, .в V и VI — 
глины); 6 — границы развития отложений 



полные разрезы характеризуют центральные районы осадочного бассейна. 
С излагаемых позиций становится объяснимым расклинивание глин тюнг
ской свиты на восток и появление в составе верхнекызылсырской подсви-
ты пластов песчаников; а т а к ж е резко возросшая мощность морского 
верхнего плинсбаха в Верхоянье (рис. 14) . 

Р а н н е т о а р с к а я ингрессия обусловила дальнейшее смещение центра 
тяжести осадконакопления в з ападном (и южном) направлении. Макси
мум мощности осадков этого времени (глины) находится сейчас в при-
бортовой части синеклизы, в центральной ж е развиты дистальные части 
нижнетоарской клиноформы, изображенной еще Т.И.Кириной (1976) , 
интерпретируемой ею как постседиментационный размыв . 

П о с л е д у ю щ а я регрессия (вторая половина раннего т о а р а ) и снижение 
уровня моря вызвали смещение латерального профиля и максимума мощ
ности осадков на восток. Б л а г о п р и я т н а я геоморфологическая обстановка 
выровненного, полого наклоненного на северо-восток дна моря (унасле
д о в а н н а я платформа д е л ь т ы ) , и небольшое приращение глубины бассейна 
способствовали образованию примерно равной мощности тоарских (сун-
тарских) глин на большей части территории Вилюйской синеклизы и при
легающих районов и опесчаниванию р а з р е з а на ее бортах. 

Отсутствие 'Глинистых образований тоарского яруса , а местами пред
полагаемое выпадение из р а з р е з а глин верхнего плинсбаха в З а п а д н о м 
и Ю ж н о м Верхоянье обусловлено развитием здесь дистальных частей 
соответствующих отложений, а т а к ж е частичным или полным син- и пост-
седиментационным стеканием нелитифицированных позднеплинсбахских и 
тоарских (и тоар-раннеааленских) глинистых илов по наклоненной по
верхности унаследованного фронта дельты, поскольку угол естественного 
откоса обводненных глин приближается к нулю. Вследствие этого разрезы 
Верхоянья отличаются повышенным содержанием и хорошей сортирован-
ностью песчаников (уровни песчаной седиментации) . 

На широкое развитие оползней и мутьевых потоков в ранней юре За 
падного Верхоянья указывают наличие «мусорных» пород; особенно у 
основания циклично построенных слоев; приуроченность остатков морской 
фации к линзам, насыщенным глиняными окатышами и галькой устой
чивых пород; иногда скопления несортированных обломков деревьев; мел
кое флишоидное переслаивание песчаников с диагональной слоистостью 
и линзовидно- и волнисто-слоистых алевролитов с аргиллитами. 

П р е д в е р х о я н с к и й к р а е в о й п р о г и б (меридиональная ветвь) . 
Анализ мощности геттанг-тоарских отложений его меридиональной ветви 
(рис. 12) свидетельствует о достаточно выровненном профиле вдоль ран-
неюрского палеоберега , а стратиграфические выкладки — об относитель
ной полноте геологического разреза , сложенного морскими, преимущест
венно глинисто-алевритовыми породами в северной части. Резкое увели
чение мощности близ восточной границы прогиба и в Верхоянском анти-
клинории интерпретируется как палеоуступ периферийной части огромной 
палеодельтовой вилюйской композиции. Формирование отложений происхо
дило в нормальной морской, временами частично опресненной обстановке. 
В междуречье Молодо и Моторчуна , видимо, в п а д а л а небольшая палеорека, 
о б у с л а в л и в а ю щ а я временами опреснение прибрежных вод и сформировав
шая дельтовый клин в среднеюрскую эпоху (хоронгская с в и т а ) . 

Зона шельфа (район прогиба) служила территорией транзита грубо-
обломочного материала , отлагавшегося здесь л и ш ь на отдельных участ
ках. Основная масса макрокластов накопилась в удаленных от палео
берега районах современного Верхоянского антиклинория. Таким образом, 
от Верхоянской складчатой системы к Сибирской платформе происходит 
смыкание ряда уровней глинистой седиментации, или, что то же , регио
нальное выклинивание песчаных пластов (рис. 14) . Причиной такого строе
ния разрезов являются особенности бассейнового осадконакопления , зак-
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лючающиеся в выпадении глин, преимущественно из взвеси, а песчаных 
осадков из мутьевых потоков, перемещающихся по подводным каньонам 
(руслам) в депоцентры областей лавинной седиментации. 

Л е н о - А н а б а р с к и й п р о г и б . Нижнеюрские отложения этого прогиба 
и прилегающих районов Верхоянья представлены преимущественно гли
нистыми образованиями, формировавшимися на пологом обширном шельфе. 
Об этом свидетельствует минимальный д л я склонов Сибирской платформы 
градиент приращения мощности (140 м на 100 к м ) . 

Несмотря на глинистый состав пород, строение разрезов отдельных 
пачек указывает на латеральный характер н а р а щ и в а н и я толщи: косо-
направленные к подошве пачки протяженные маломощные линзы сапро
пелевых глин и длинные оси карбонатных конкреций в раннем тоарё (до
лина р. К е л и м я р ) , присутствие гумусового органического вещества , умень
шение мощности пачки в северо-восточном направлении, в сторону паде
ния косых серий (Девятое , 1987). Недостаток материала не д а е т возмож
ности систематизации и генетического моделирования немногочисленных 
песчаных пластов, встреченных в нижней юре района . М о ж н о л и ш ь отме
тить, что сравнение разрезов Чарчыкской, Хастахской и Говоровской 
площадей бурения с естественными обнажениями на pp. Буур и Келимяр 
свидетельствует т а к ж е о наличии зон выклинивания маломощных песча
ных пластов по региональному восстанию к Сибирскому палеоконтиненту. 
В палеогеографическом аспекте эта ситуация увязывается с отсутствием 
сколько-нибудь выраженного уступа в рельефе дна Лено-Анабарского 
палеоморя. С общегеологических позиций и с учетом закономерностей 
строения латерального профиля осадков подобный «свал глубин» или 
уступ можно о ж и д а т ь за системой антиклиналей северного борта прогиба. 

Особенностью пород, с л а г а ю щ и х разрезы, приближенные к палеобе-
регу, является присутствие в них рассеянной гальки и валунов , в том числе 
в тонкоотмученных и алевритистых глинах нижней юры Лено-Анабар 
ского прогиба. На некоторых валунах со всех сторон можно наблюдать 
прикрепленные, массивные створки устрицеподобных харпаксов . Этот факт 
может служить для опровержения мариногляциальной природы мегаклас-
тов и свидетельствует о неоднократном периодическом перемещении круп-
ноокатанных обломков пород из прибрежной зоны к депоцентрам осад
конакопления. В условиях пологого уклона дна причиной транспортировки 
мегакластов могли служить только мутьевые потоки соответствующей 
плотности. р 

Необходимо отметить, что ни валуны, ни галька не встречаются в 
обычно тонкоотмученных глинах нижнего тоара , что является прямым 
указанием на существенную удаленность изученных разрезов подъяруса 
от древней линии берега, либо об очень длинных мелководных зонах с 
пологим плоским дном и болотистыми берегами. 

А н а б а р о - Х а т а н г с к а я с е д л о в и н а . Анализ мощности разрезов 
нижней юры и условия ее з алегания на размытой поверхности триаса 
на севере Средней Сибири (рис. 12) приводят к выводу о существовании 
древнего поднятия на месте Анабаро-Хатангской седловины. Формирова
ние пород в районе Анабарской губы происходило на восточном склоне 
этой подводной возвышенности. Отличительной особенностью нижнеюрских 
образований я в л я ю т с я их ярко в ы р а ж е н н а я цикличность с резкими гра
ницами слоев и крупная линзовидная слоистость типа мегаряби. Указан
ные признаки мы рассматриваем как свидетельство дискретности про
цесса аккумуляции песчано-алевритовых осадков и периодически активной 
динамики среды осадконакопления , обуславливающей размыв и переотло
жение обломочного материала . Л и ш ь штормовые волнения о б л а д а ю т 
достаточной энергией д л я скучивания крупных валунов с галькой и битой 
ракушью, как это имеет место в основании некоторых слоев геттанг-ниж-
неплинсбахских отложений района . Менее значительные волнения были 
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способны р а з м ы в а т ь накопившиеся осадки и на образовавшуюся неров
ную поверхность наслоения из взвеси о с а ж д а л и с ь тонкие глинистые илы. 
Таким образом, оказались «срезанными» вертикальные ходы пескожилов 
(Arct ichnus) ( т а к ж е показатели активной динамики вод) в некоторых 
слоях нижней юры Усть-Анабарского района. 

Основная масса обломочного материала поставлялась , видимо, мутье-
выми потоками, имеющими северо-восточную направленность . Об относи
тельно высокой скорости осадконакопления в Кратковременные периоды 
аккумуляции осадков свидетельствуют находки раковин двустворчатых 
моллюсков в прижизненном положении, а о движении высокопластной 
«мути» — з а х о р о н е н и е отдельных створок раковин почти перпендикулярно 
границам глинистых и глинисто-алевритовых слоев. 

В а ж н ы м фактором осадконакопления явилось периодически возни
кающее течение вдоль восточного борта Анабаро-Хатангской возвышен
ности, з афиксированное в текстурах ряби. Именно течением (с юга на се
вер) можно объяснить соотношение простирании длинных осей белемнитов, 
вложенных в промежутки между валиками ряби течений, и перпендику
лярную к ним ориентировку крупных обломков древесины, перемещаемых 
в полузатопленном состоянии ( топляки) . 

Соотношением этих трех седиментационных факторов объясняется 
многообразие текстурно-структурных особенностей и цикличное строение 
разрезов . В периоды низкого положения уровня моря основную роль иг
рала динамика вод (штормы, волнения) , а при высоком у р о в н е — м у т ь е -
вые потоки и подводное течение. 

Х а т а н г с к а я в п а д и н а . Осадконакопление в ранней юре Хатангской 
впадины отличают, прежде всего, лавинные скорости седиментации, в де
сятки раз превышающие скорости аккумуляции других районов Сибирской 
платформы ( т а б л и ц а ) . Подобное обстоятельство, видимо, связано с зам
кнутостью относительно небольшой седиментационной системы, ограни
ченной с севера Таймырской горной страной, я в л я ю щ е й с я основным пос
тавщиком грубообломочного материала . Сравнение структурного состава 
пород и Г И С северных ( Б а л а х н и н с к а я , Владимировская площади буре
ния) и южных ( Н о в а я , Тундровая и другие площади) скважин свидетель
ствует о том, что несмотря на сокращение мощности толщи, разрезы, при
ближенные к Сибирской платформе , характеризуются более тонким, глинис
тым составом пород, что, вероятно, указывает на более низкий рельеф 
прилегающей области сноса по сравнению с Таймырским континентом. 
С л а б а я дифференциация нижней юры на уровни глинистой и песчаной 
седиментации (балахнинская свита) свидетельствует о постоянстве усло
вий накопления осадков , а присутствие остатков морской фауны (двуствор-
к и ) , фораминиферы, остракоды; аммониты в тоарском ярусе) о нормаль
ном газовом и солевом режиме по всей толще водного столба. Следо
вательно, глубины морского бассейна не превышали средней сублиторали. 

Западнее , в Усть-Енисейском районе дифференциация разреза вновь 
усиливается , состав уровней песчаной седиментации грубеет, в глинистых 
т о л щ а х появляются рассенная галька и валуны, что Дает основание ре
конструировать прилегающие участки Сибирской суши как горные. Глубина 
моря раннеюрской эпохи этого участка равна верхней (песчаные гори
зонты) и средней сублиторали (глинистые горизонты) . 

РАННЕЮРСКАЯ ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

К началу юры территория Сибирской платформы, долго с л у ж и в ш а я 
основной областью питания о к р у ж а в ш и х ее осадочных бассейнов, была 
значительно денудирована и выровнена. Сибирский палеоконтинент уже 
тогда представлял собой холмистое плато , наклоненное на юго-восток. 
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Абсолютные отметки в районе Путоранского плато, видимо, не превышали 
1,5 тыс. м, а такие территории, как А н а б а р с к а я и Мунская возвышенности, 
характеризовались отдельными абсолютными отметками, которые дости
гали 1000 м. Крупная Б а й к а л о - П а т о м с к а я горная страна располагалась 
на юго-востоке Сибирского кратона . Р е л ь е ф там был значительно расчле
нен, высота горных хребтов достигала 2,5 км, редко более. 

Судя по палинологическим спектрам (Ильина , 1978), отдельным на
ходкам флористических остатков (Киричкова , 1985), Сибирская фито-
географическая область х а р а к т е р и з о в а л а с ь однообразной флорой на всей 
территории. Незначительные изменения в ее составе, ощутимые л и ш ь к 
концу эпохи, происходили с юго-запада на северо-восток. В целом на кон
тиненте были развиты гингково-хвойные леса . Подлесок составляли сагов
никовые, беннетиты и многочисленные папоротники на увлажненных 
почвах. 

Анализ спорово-пыльцевых комплексов, терригенный состав нередко 
угленосных отложений ранней юры, развитие каолинитов и отсутствие 
красноцветных пород, наконец прямые определения палеотемператур по 
изотопному составу кислорода в раковинах моллюсков указывают на су
ществование в Сибири однородных климатических условий, отличающихся 
постоянной влажностью и положительными среднегодовыми температура
ми, значения Которых варьировали от века к веку и не с н и ж а л и с ь ниже 
10—12°С (Гольберт, 1987). На суше господствовали кислые условия вы
ветривания. Присутствие огромного количества пышной растительности 
замедляло денудацию и перенос обломочного материала . Отсутствие сколь
ко-нибудь существенной климатической зональности иллюстрируется на
ходкой остатков гигантской рептилии в тоарском ярусе долины р. Левый 
Кедон (бассейн р. Колыма) — недалеко от предполагаемого географиче
ского полюса, располагавшегося в районе Чукотского моря и реконст
руированного на основе палеомагнитных данных и анализа зональности 
состава пород (Девятое , 1987). Как показывают расчеты (Будыко, 1981), 
существование рептилий невозможно при температуре ниже 10°С. 

Теплый и в л а ж н ы й климат раннеюрской эпохи обусловил чрезвычайно 
разветвленную речную с е т ь — о с н о в н о г о агента поставок терригенного 
материала в конечные бассейны стока. С а м а я крупная и хорошо изучен
ная а л л ю в и а л ь н а я равнина р а с п о л а г а л а с ь на юге Сибирского палеокон-
тинента, в Ангаро-Ленском прогибе и Вилюйской синеклизе. С юга и северо-
з а п а д а к ней причленялись более мелкие долины притоков Палеовилюя. 
Самостоятельные речные системы несли свои воды в Хатангскую, Лено-
Анабарскую и Североверхоянскую акватории (прил. 2 ) . На юго-востоке 
континента, видимо, крупная речная система б р а л а свое начало в обшир
ной Алданской низменности и в п а д а л а в Вилюиское море. 

С юга и востока Сибирский континент омывался теплыми водами 
Хатангского, Лено-Анао.грского, Североверхоянского и Вилюйского мо
рей, отделенными друг от друга Анабарский , Оленекским и Мунским 
полуостровами и их подводными продолжениями. Глубина морей была 
различной и увеличивалась в северо-восточном направлении. Континен
тальный склон располагался за пределами рассматриваемой территории, 
в районе Иньяли-Дебинского синклинория. Край шельфа , вероятно, трас
сировался цепочкой очень редких островов. 

В начале юрского периода окраинные бассейны Сибирского кон
тинента испытывали трансгрессивную ф а з у своего развития , обусловлен
ную эвстатическим повышением уровня морей бореального бассейна . На 
обнаженную, скальную поверхность различных горизонтов архея , палеозоя 
и триаса отлагались тонкоотмученные глинистые илы в зоне побережий 
и развития мутьевых потоков, р а з у б о ж и в а е м ы е песчано-алевритовым ма
териалом. На континенте ( аллювиальные галечники и пески первой и вто
рой пачек укугутской свиты мощностью до 50 м) и в прибрежной зоне 
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Таймыра , А н а б а р а , Муны накапливались мощные баэальные слои, мате
риал которых во время штормов и перекомпенсаций переносился в по
ниженные, глубоководные участки шельфа , аккумулируясь в виде песча
ных линз , клиньев рассеянной и концентрирующейся гальки и гравия, 
часто с крупными раковинами двустворчатых моллюсков ( H a r p a x , Tancred ia , 
Myophor ia и др . ) - Сохранность последних в этом случае свидетельствует 
о кратковременном переносе во взвешенном состоянии в плотном потоке. 

Соленость сибирских морей определенно была близка к нормальной. 
Толщу вод Лено-Анабарской и Североверхоянской акваторий населяли 
аммониты, наутилоидеи, редкие белемниты, офиуры. Бентосные формы, 
представленные двустворчатыми моллюсками, фораминиферами, остр а ко
дами, криноидеями, проникали в Хатангское и Вилюйское моря и участ
вовали в преобразовании текстуры осадков . Глубины сибирских шельфо-
вых бассейнов, вероятно, были небольшими, хотя следов волнений в по
родах практически не отмечено, газовый режим придонных вод не препят
ствовал поселениям бентоса и существованию различных червеобразных 
форм, образующих субгоризонтальные ходы (типа Rh izoco ra l l i um) . 

З а к л ю ч и т е л ь н а я ф а з а рассматриваемого этапа осадконакопления ох
ватывает регрессивный период от геттанга до раннего плинсбаха вклю
чительно. Ф а з а х а р а к т е р и з о в а л а с ь интенсивным выдвижением палеодельт, 
способствовавшим региональному перемещению терригенного материала 
в глубокие части приемного бассейна посредством оползней и мутьевых 
потоков, осушением или распреснением больших участков акваторий, на
коплением преимущественно грубозернистых осадков» исчезновением пе
лагических форм моллюсков, частичным или полным размывом ранее 
накопившихся в мелководных зонах осадков . 

Наиболее м о щ н а я т о л щ а геттанг-нижнеплинсбахских осадков нако
пилась в Хатангском бассейне. Поскольку рельеф прилегающей Сибир
ской суши был значительно выположен, а ра змываемые породы представ
лены слабодезинтегрируемыми в кислых условиях траппами, в бассейн 
поступали глинисто-алевритовые осадки, формируя тысячеметровую толщу 
пород. Н у ж н о л и ш ь отметить, что скорость осадконакопления была еще 
сравнительно низкая (65 м / м л н . л е т ) . Интенсивное прогибание впадины 
началось позже . 

В Усть-Енисейском, Анабарской и, вероятно, на южном борту Таймыра 
накапливались песчано-алевритовые осадки. На прибрежных косах и в 
нижней части отливно-приливной равнины, р е ж е в относительной удален
ности от береговой линии формировались песчано-гравийные и галечнико-
вые линзы, скопления валунов с раковинами реофильных двустворчатых 
моллюсков ( H a r p a x , Myophor ia и д р . ) , гастропод и брахиопод, свидетель
ствуя о периодических перемещениях осадка посредством штормов, тече
ний и мутьевых потоков. Вдольбереговые течения образовывали изящную 
диагональную слоистость алевритов и песчаников, переносили остатки де
ревьев в полузатопленном состоянии, формировали ракушняки . Одно из 
таких течений было направлено против часовой стрелки вдоль восточного 
побережья Анабарского полуострова и его подводного продолжения . Мел
ководный характер осадконакопления обусловил многочисленные раз
мывы, интенсивную биотурбацию осадков , а текстурно-структурные приз
наки свидетельствуют о нескольких агентах переноса и переотложения 
терригенного материала . 

Судя по размерам и количеству встречающихся обломков древесины, 
континент был заселен пышной древовидной растительностью, в з а л и в а х 
и на мелководье находили обильную пищу травоядные гигантские ящеры, 
остатки которых нередки в морских отложениях Анабарского района. 
Толщу вод населяли морские рептилии, офиуры, в придонных слоях встре
чались морские е ж и , криноидеи,, фораминиферы, остракоды, брахиоподы 
и двустворчатые моллюски, присутствие которых указывает , к а з а л о с ь бы, 
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на нормальную соленость морских вод. Однако этот вопрос однозначно 
пока не может быть решен, т ак как несмотря на довольно частые на
ходки в поэднегеттангских-раннеплинсбахских отложениях указанных, в 
том числе стеногалинных форм (например, иглокожих) аммонитов и бе
лемнитов в сибирских р а з р е з а х не обнаружено . И х отсутствие можно 
объяснить не только нарушением солевого р е ж и м а акваторий , но и мелко-
водностью рассматриваемой территории в связи с активной гидродина
микой бассейнов. 

В Лено-Анабарской и Североверхоянской акваториях , несмотря на 
понижение уровня морей, продолжали накапливаться -глинистые, реже 
алевритоглинистые илы. Такое обстоятельство обусловлено низменным 
рельефом Оленекского полуострова, временами, к тому ж е , находивше
гося под уровнем моря, а т а к ж е аргиллитовым, терригенно-карбонатным 
и трапповым составом соответствующей области питания. Шторма и 
мутьевые потоки были причиной переноса гальки и .валунов в открытое 
море. Мегакласты служили хорошей базой д л я прикрепления раковин 
харпаксов , доминирующих в ассоциациях бентоса. Морское дно рассмат
риваемых бассейнов очень полого погружалось в северном и северо-вос
точном направлениях . Вдоль восточного борта Оленекского полуострова 
эпизодически функционировало небольшое подводное течение, формировав
шее изящную косую слоистость в редких песчано-алевритовых пропластках 
с падением косых слойков на север. 

На юго-западе Североверхоянской акватории накапливались песчанис
то-алевритовые глины с рассеянной галькой и валунами, нередко форми
ровались галечные линзы и ракушники. Рельеф суши и морского побережья 
был значительно расчленен, что обусловило широкую ф а ц и а л ь н у ю измен
чивость отложений, особенно на северном борту Мунского полуострова. 

Южнее , в Вилюйском районе б о л ь ш а я часть территории была з а н я т а 
дельтовой равниной Палеовилюя с причленяющимися более мелкими дель
тами южных рек (рис. 14) . Многогранный характер осадконакопления , 
меандрирование дельтовых проток, наличие з а л и в а ю щ и х с я , старичных 
русел и озер, приливов, штормов, смена обстановок осадконакопления , 
вызываемая осциляцией уровня моря, характеризовали обширную низ
менность и обусловили практическое отсутствие коррелятивных призна
ков геттанг-нижнеплинсбахских отложений. Положение берега Вйлюй-
ского моря колебалось в широких пределах: практически от западного 
борта Вилюйской низменности до восточного склона современного Хап-
чагайского мегавала . На северо-западе Вилюйской низменности, видимо, 
существовал внутридельтовый з а л и в , в котором формировались более од
нородные алевритопесчаные породы . и захоронились редкие бентосные 
формы (ядра фораминифер , остракод , двустворчатых моллюсков на 
pp. Тюнг и Х а н н я ) . 

Наиболее м о щ н а я т о л щ а геттанг-нижнеплинсбахских отложений на
капливалась в первой зоне лавинной седиментации — во фронтальной 
части проградирующей дельты системы вилюйских рек. В этой зоне з а р о ж 
дались самые мощные мутьевые потоки, переносящие обломочный мате
риал в удаленные от суши участки шельфа , формируя там циклично по
строенную толщу морских осадков . 

В придонных водах и верхней части осадка Вилюйской акватории , ви
димо, постоянно существовали, окислительные условия . С учетом постоян
ного перемыва осадков это обстоятельство обусловило низкое содержание 
в породах макромерного органического вещества растительного и животно
го происхождения. Органические остатки, причем в явно аллохтонном 
положении, захоронялись у ж е в районе продельты, з а н и м а ю щ е й п л о щ а д ь 
современного Центрального Верхоянья . 

Континентальное осадконакопление происходило преимущественно на 
крупных озерно-аллювиальных равнинах — в долине П а л е о в и л ю я и Палео-
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а л д а н а ( ? ) . В Ангаро-Вилюйской и Алданской низменностях накаплива
лись аллювиальные пески, озерно-болотные илы (прил. 2 ) . В предгорных 
впадинах юга территории формировались мощные толщи песков и га
лечников. 

Позднеплинсбахский седиментационный этап ознаменовался широкой 
трансгрессией на Сибирскую платформу. П о своим м а с ш т а б а м поздне-
плинсбахское повышение уровня моря превосходило геттангское, поэтому 
и распространение позднеплинсбахских осадков значительно шире. 

По-прежнему северо- западная часть Сибирского палеоконтинента и 
Таймырская возвышенность были наиболее высокими участками суши. 
На юго-востоке в субмеридиальном направлении протягивались хребты 
Байкало-Патомской горной системы. Климат характеризовался высокой 
влажностью, был довольно теплым. Определения палеотемператур по изо
топному составу раковин двустворчатых моллюсков Вилюйской акватории 
дают температуры придонных вод 11 — 19°С, что, видимо, примерно соот
ветствует среднегодовым температурам воздушного бассейна. 

В пределах склонов палеоконтинента усилился морской режим. В свя
зи с расширением площади бассейнов, затоплением новых территорий, 
сокращением водосборов и повышением регионального базиса эрозии 
в рассматриваемые районы стал поступать тонкий терригенный материал . 
В осадке возросла доля частиц, поступавших из взвеси, и почти повсюду 
формировались глинистые йлы — благоприятный субстрат д л я таксоном и-
чески разнообразных и изобильных в количественном отношении сооб
ществ бентоса (Месежников и др. , 1971; Шурыгин, 1979; Палеогеография. . . , 
1983 и д р . ) . 

В Хатангском море, широко с о о б щ а в ш и м с я с морями Северо-Востока 
и З а п а д н о й Сибири, сформировалась м о щ н а я толща алевритовых глин. 
Причем осадконакопление характеризовалось очень высокими скоростями 
( т а б л и ц а ) . Однако глубины бассейна были небольшими, газовый режим 
и соленость благоприятствовали многообразию популяций фораминифер 
(Карцева и др . , 1977). Время от времени по дну к центральным районам 
впадины устремлялись мутьевые потоки, формируя там песчано-алеври-
товые линзы. 

В Усть-Енисейском островном море осадконакопление происходило 
в условиях верхней сублиторали. В течение трансгрессивной ф а з ы ушли 
под уровень моря Точинский, Суходудинский, Долганский и некоторые 
другие острова. Более высокий рельеф суши обусловил наличие в осадках 
рассеянной гальки, валунов и редкие Линзы песчано-алевритовых пород. 
С близрасположенного континента во время паводков сносились обломки 
деревьев, растительный детрит. Д н о заселяли преимущественно эвритерм-
ные и эвригалийные двустворки и фораминиферы. 

На Анабаро-Хатангской подводной возвышенности накопление глин 
шло в мелководной обстановке со спокойной гидродинамикой и нормальным 
кислородным режимом. Б л и з к а я к нормальной морской соленость вод 
позволяла широко расселяться стеногалийным амальтеидам . 

Более глубоководные условия существовали в Лено-Анабарском и Се
вероверхоянском морях, особенно на участках , удаленных от суши. Здесь 
накапливались алевритистые или тонкоотмученные глины, пронизанные 
редкими ходами илоедов. Д н о бассейна , особенно прибрежные акватории, 
заселяли многочисленные двустворки, среди которых зачастую доминиро
вали стеногалийные термофилы, фораминиферы, остракоды, криноидеи. Со
леность морских род была достаточной для существования амальтеид , а 
Североверхоянское море населяли субокеанические филлоцератиды. Дина
мика придонных вод была ослабленной, газовый режим нормальным, т.е. 
особого дефицита кислорода бентосные формы не о щ у щ а л и . 

Близ изрезанной береговой линии юго-запада Североверхоянского 
моря, на шельфе с довольно расчлененным рельефом дна в начале позд-
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него плинсбаха накапливались глинисто-алевритовые и алевритоглинис-
тые илы. Сообщества бентоса здесь были наиболее разнообразны в так
сономическом отношении со сложной трофической структурой с преоблада
нием гало- и термофильных форм как среди двустворок, так и микрофауны. 
Толщу вод населяли аммониты и, видимо, рыбоящеры. 

В начале позднего плинсбаха под уровнем моря о к а з а л а с ь вся Ви-
люйская низменность, Алданская впадина , море вплотную подступило к 
Южно-Якутской равнине, где накапливались аллювиальные песчано-га-
лечные отложения (прил. 3 ) . Подъем уровня моря и регионального ба
зиса эрозии обусловил утонение структуры осадочных пород и в Ангаро-
Вилюйской аллювиальной равнине, на востоке которой, видимо, время от 
времени возникал морской з а л и в , где на алевритопесчаных грунтах в 
подвижных водах обитали преимущественно реофильные эвригалийные 
двустворчатые моллюски и фораминиферы (нижневакунайкинская под-
с в и т а ) . 

На большей части Вилюйского района существовали глубины верх
ней и средней сублиторали, в толще вод обитали аммониты. Многочис
ленные мутьевые потоки, располагающиеся на подводных продолжениях 
палеорек, обусловили пеструю картину распределения фаций, которую 
можно представить как поле развития морских верхнеплинсбахских глин, 
рассеченное в радиальных направлениях (перпендикулярно палеоберегу) 
рукавообразными песчано-алевритовыми телами. В центральной части 
бассейна таким образом сформировалась т о л щ а переслаивания алевритов, 
глин и реже — песков, с о д е р ж а щ и х раковины преимущественно эврига-
лийных и реофильных двустворчатых моллюсков, фораминифер , остракод. 

В районе унаследованного фронта дельты, где в начале позднего плинс
баха существовал пологий уступ, формирование мутьевых потоков и ополз
ней было достаточно интенсивным. Водонасыщенные осадки, отлагавшиеся 
преимущественно из взвеси, периодически сползали вниз по «свалу глу
бин», и на территории правобережья современной р. Л е н а накопилась 
толща глин и алевритов весьма изменчивой мощности. В открытом море 
аккумулировались тонкоотмученные, иногда сланцеватые глины, на кото
рых селились разнообразные стеногалийные, но чаще реофобные формы 
бентоса. Глубины средней — верхней части нижней сублиторали не бла
гоприятствовали интенсивной биотурбации и широкому расселению ило-
едов (р. Д у л г а л а х ) . 

Во второй половине позднего плинсбаха уровень сибирских морей 
вновь понизился, возросло относительное превышение областей питания, 
дифференциация условий осадконакопления и обитания морских орга
низмов. Вследствие понижения регионального базиса эрозии и увеличения 
площади водосборов активизировалась эродирующая и транспортирую
щ а я деятельность рек, р а з м ы в а л и с ь осадки, накопившиеся близ побережий, 
в бассейны стал поступать более грубый пластогенный материал , разно
сившийся мутьевыми потоками, штормами, течениями. 

Понижение уровня морей менее всего отразилось на составе осадков 
относительно глубоких частей Хатангского моря и удаленных от питаю
щей провинции участков Лено-Анабарского и Североверхоянского бассей
нов, где по-прежнему накапливались глинистые илы. .В мелководных ус
ловиях формировались песчаные алевриты Анабаро-Хатангского участка , 
прибрежной зоны Восточного Таймыра , Усть-Енйсейского бассейна и аква
торий Мунского полуострова (прил. 4 ) . 

В связи с усилением привноса грубокластического материала Палео-
вилюем на дельтовой платформе разнос алевритопесчаного материала осу
ществлялся дельтовыми протоками и подводными руслами. После о с а ж 
дения осадок претерпевал глубокую переработку во время волнений и 
штормов. На северо-западе Вилюйской акватории (р. Тюнг) существовали 
прибрежно-морские услбвия, но низменный рельеф суши и удаленность 
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участка от основных каналов транспортировки терригенного материала 
(ближайший из которых находился в современном междуречье Тюнг и Мар
ха) , как и в других аналогичных р а й о н а х , о б у с л а в л и в а л и накопление гли
нисто-алевритовых илов с однообразными (обычно моновидовыми) посе
лениями, ч а щ е всего эврибионтных во многих отношениях двустворок, 
фораминифер , остракод. 

В районах интенсивного транзита терригенного материала (р. М а р х а ) 
накапливались песчано-алевритовые и алевритопесчаные осадки и условия 
для существования бентоса (прежде всего нестабильность грунтов) были 
не всегда благоприятными. Осадки, приносимые Палеовилюем и другими 
реками в условиях деградирующего моря, вскоре р а з м ы в а л и с ь и перено
сились в более глубокие части акватории, аккумулировались на палео-
уступе (фронт дельты, продельта ) , формируя мощную толщу песчаных 
пород верхнеплинсбахской проградирующей дельты (рис. 14). 

Существенная роль мутьевых потоков и других агентов подводной 
транспортировки и переотложения обломочного материала обусловила 
накопление грубозернистых кластитов на значительном удалении от палео-
берега, в то время как в прибрежной зоне могли накапливаться гли
нистые илы. П о д о б н а я картина распределения осадков н а б л ю д а л а с ь во 
всех бассейнах. Различие в настоящее время состоит в количестве и мощ
ности выклинивающихся к платформе песчаных пластов, как возможных 
резервуаров углеводородов. i 

В раннем тоаре произошло существенное расширение морского бас
сейна и сокращение площади континента (прил. 5 ) , как более четко за
метные на территории Вилюйской синеклизы и прилегающих районов. 
Море продвинулось далеко на з а п а д по аллювиальной равнине Палеовилюя. 
Одновременно появляются признаки воздымания южносибирского блока 
земной коры, поперечного долине этой крупной реки. Последнее обстоя
тельство еще больше обусловило сокращение площади водосбора и вели
чины водостока. В таких условиях на территории современной долины 
р. Чона формировались морские известковистые глины. Глубина моря 
здесь была невелика, т.е. существовала о б ш и р н а я акватория выровненного 
мелководья с простыми грунтами и слабой грунтовой гидродинамикой, 
заселенная макробентосом (преимущественно моновидовые поселения 
д а к р и о м и й — видов оппортунитов по своим экологическим особенностям) . 
О широте распространения морского раннетоарского бассейна можно су
дить по находкам ростров тоарских белемнитов в кимберлитовых труб
ках к западу от современного контура распространения этих отложений. 

На всей изученной территории накапливались тонкие глинистые илы 
как в глубоких частях морских бассейнов, так и на ровном плоском мелко
водье. Р а з н и ц а в рельефе питающей провинции отразилась в изменении 
второстепенных признаков осадков : степени отмученное™ и битуминоз-
ности. Последние разновидности аккумулировались в Лено-Анабарском 
бассейне, в северной половине Североверхоянского бассейна и на широкой 
подводной равнине Вилюйского моря в условиях стратифицированных 
вод и с недостатком кислорода у дна . Р а з р я ж е н н ы е , медленные морские 
течения в отдельные периоды обеспечивали вентиляцию придонных вод, 
с о з д а в а я условия д л я эпизодического развития на мелководных выров
ненных участках ракушняковых банок с участием устричных форм, либо 
массовых очень плотных поселений дакриомий. 

Соленость морских вод была достаточной для широкого расселе
ния пелагических морских организмов: аммонитов и белемнитов. По
следние иммигрировали в сибирские моря в самом начале тоарского 
века и их массовое появление может служить репером при корреляции 
пограничных слоев плинсбаха и тоара . 

Судя по отношению пиритного ж е л е з а и органического углерода , не
которое периодическое опреснение морских вод имело место в Анабарском 
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районе (Левчук , 1985) , однако в акватории обитали стеногалинные рыбо
ящеры и морские черепахи рода Chelonia , а в конце ф а з ы появляются пер
вые дактилиоцератиды, достигающие центральных частей Хатангского 
моря. 

Особое место в распределении фаций раннетоарских осадков зани
мает у зкая зона , п р о т я г и в а ю щ а я с я вдоль современного, правобережья 
р. Лена (Центральное и Южное Верхоянье) , где глины рассматривае
мого интервала не отлагались , либо были размыты (Палеогеография , 
1983; Сластенов и др . , 1986) . Л е г к о заметить , что у к а з а н н а я зона тяго
теет к склоново-дельтовым фациям системы дельт Палеовилюя и Палео-
алдана ранней юры. Повышенный уклон дна бассейна в этом районе 
способствовал оползанию тонкоотмученных водонасыщенных глинистых 
илов одновременно с их накоплением или несколько позже в связи с от
сутствием у обводненных глин угла естественного откоса. Вследствие про
цесса латерального н а р а щ и в а н и я толщи подобное обстоятельство усугуб
лялось дефицитом терригенного материала в рассматриваемой зоне, в . ре
зультате чего местами осадки раннего тоара представлены пропластками 
ракушняка , сложенного преимущественно рострами белемнитов, часто 
с фосфатными ж е л в а к а м и , формировавшимися в зоне слабого апвеллинга . 

Палеотемпературы, определенные по изотопному составу кислорода в 
раковинах двустворчатых моллюсков из нижнего тоара Вилюйской синек
лизы, составляют 16,9—24,5°С, а в рострах белемнитов — 23°С. Одновре
менность трансгрессии и потепления климата обусловили нивелировку 
бореальных и тетических фаун — проникновение некоторых тетических 
иммигрантов в бореяльные бассейны, резкое сокращение количества боре
альных эндемиков >. > ли макро- и микрофауны (Дагис , 1974; Шурыгин, 
1987; Никитенко, l'J'Jl) и д р . ) , развитие во флоре Сибири теплолюбивых 
и экспансию индоевропейских форм (Киричкова, 1985 и д р . ) . 

Во второй половине раннего тоара и, по-видимому, в позднем тоаре 
на всей территории Сибири происходит постепенная регрессия морского 
бассейна, о т р а ж е н н а я в р а з р е з а х дифференциацией литологических и 
палеонтологических признаков , а т а к ж е общим погрублением пород 
(прил. 6 ) . Наиболее стабильные условия продолжали существовать на 
Лено-Анабарском участке (р. Келимяр, Говоровская , Д ь я п а л ь с к а я , Ч а р -
чь1кская с к в а ж и н ы ) , что связано в первую очередь с удаленностью от об
ласти питания. Постоянные условия осадконакопления сохранились и на 
Таймырском участке, однако близость источника обломочного материала 
(хр. Бырранга , Сибирская с у ш а ) , вероятно, высокий градиент падения 
глубины обусловили опесчанивание этого интервала р а з р е з а (верхи ба-
лахнинской свиты или верхнеджангодская подсвита ) . На востоке Си
бирской суши вплоть до Мунского выступа так же , как и на с е в е р е , ш л о 
формирование глинистых илов. Исходя из общего уменьшения содер
жания в глинах Сорт и присутствия очень редких мегакластов количество 
обломочного материала , сносимого с континента, все ж е возросло, что 
также свидетельствует об усилении дифференциации рельефа. Таксо
номическое разнообразие и количественная представительность отдельных 
таксонов в сообществах макро- и микробентоса, з аселявших дно рассмат
риваемой акватории, в конце раннего тоара возросли, усложнилась тро
фическая структура сообществ. В толще вод обитали многочисленные 
аммониты, разнообразные белемниты, часть которых, вероятно, были нек-
тобентосом. Судя по определению палеотемператур (Вилюйская синеклиза: 
И—25°С, в среднем 15°С против 2 Г С в раннем т о а р е ) , н а всей территории 
произошло некоторое похолодание. Имея в виду это обстоятельство, а так
же регрессивный характер осадконакопления , обусловивший дифферен
циацию обстановок и ослабление связей с другими бассейнами Север
ного полушария, можно найти объяснение эндемичности ряда сибирских 
пелагических форм моллюсков (возможно автохтонные бореальные фи-
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лолинии) , постепенной деградации к концу тоара мелководных сообществ 
бентоса (переход к моновидовым поселениям) и трудности в корреляции 
комплексов органических остатков различных участков бассейна, а т а к ж е 
положению о выделении (установлении) верхнего т о а р а вобще. 

Ю ж н е е Мунского выступа, в Вилюйской акватории верхнетоарские 
отложения с з а п а д а на- восток постепенно глинизируются. Песчано-алев-
ритовые и глинисто-алевритовые породы в о б н а ж е н и я х постепенно сме
няются алевритоглинистыми образованиями верхней части сунтарской 
свиты (верхнесунтарские слои) . Формирование этой части происходило 
т а к ж е в условиях регрессии и обмеления бассейна, о чем свидетельствует 
появление песчаных прослоев, волнистые текстуры пород. Верхнетоарская 
песчано-алевритоглинистая призма ( к л и н о ф о р м а ) , о т л и ч а ю щ а я с я по строе
нию и составу от нижнетоарской, обуславливает относительно слабое из
менение мощности сунтарской свиты из-за очень низкого градиента уве
личения палеоглубин данного участка подводной аккумулятивной равнины. 
Судя по находкам стеногалинных форм моллюсков в обнажениях (ам
мониты, белемниты) , соленость Вилюйского моря , по крайней мере на се
веро-западе (бассейн р. М а р х а ) , о с т а в а л а с ь нормальной. Прибрежное 
распреснение могло сказаться на расселении морской биоты лишь в Бо-
туобинском и востоке Тунгусско-Чонского районах , где в раннем тоаре 
еще имели место поселения морского бентоса (вакуцайкинская с в и т а ) . 

Континентальное осадконакопление в тоарском веке шло преимуще
ственно в широких долинах рек, в аллювиальной, озерной и болотной 
обстановках. В пределах западной части Ангаро-Вилюйского прогиба, 
Иркутском и Канско-Ачинском бассейнах формировалась т о л щ а мощно
стью до 250 м, часто ритмичного чередования песчаников, алевролитов и 
аргиллитов, с линзами и прослоями конгломератов, гравелитов , стяжения
ми сидерита, иногда с пластами угля . Породы с о д е р ж а т тоарский палино-
комплекс термофилов . В солоноватых водах озер обитали гастроподы, 
двустворки ( F e r g a n o c o n c h a sp., Subca rd in i a s p . ) , конхостраки (Brachys -
theria cf. heckeri , P s e u d e s t h e r i a aff. pu lchra , O p s i g o l y g r a p t a s p p . ) . На Ал
данском континенте накапливались плохо сортированные разнозернистые 
песчаники, конгломераты, прослои алевролитов и углей , хотя стратигра
фическая привязка этого уровня условна (Решения. . . , 1981). Вероятно, 
а л л ю в и а л ь н а я система участка длительное время о с т а в а л а с ь в условиях 
достаточной высокой дифференциации рельефа. 

На Китчанском палеосклоне (унаследованный фронт дельты) осадко
накопление было, видимо, как и раньше фрагментарным на отдельных 
участках в связи с формированием здесь оползней и мутьевых потоков. 
Восточнее, в относительно глубоководной части бассейна условия осадко
накопления раннего тоара сохранились до конца века. 

К началу аалена всю рассматриваемую территорию охватила транс
грессия. На севере Сибирского палеоконтинента шло формирование мор
ских глинистых фаций (лайдинская свита и ее а н а л о г и ) , в прибрежных 
районах содержащих рассеянную гальку — продукт мутьевых потоков. 
Структурно-тектонический план раннеюрской эпохи не претерпел значи
тельных изменений. На мелководье подводной Анабаро-Хатангской воз
вышенности глинистые фации в значительной мере разубоживались пес-
чано-алевритовым материалом, поступающим и с севера и с юга (нижне-
арангастахская подсвита) . Наибольшей мощности трансгрессивная тол
ща достигает в Хатангской относительно глубоководной впадине, пред
ставляющей, вероятно, предтаймырский краевой прогиб. Видимо, в это ж е 
время или несколько раньше н а ч а л а с ь некоторая перестройка структурно-
тектонической обстановки на Сибирской платформе и прилегающей тер
ритории, в ы р а з и в ш а я с я в изменении р а з м е щ е н и я и соотношений ф а ц и й . 
Так, если до этого времени на Восточно-Таймырском участке накапли-
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вались в общем мелководные относительно Анабаро-Хатангского участка 
маломощные толщи, то с момента формирования лайдинской свиты .на 
востоке Таймыра — довольно монотонная алевритоглинистая , более мощ
ная толща пород. 

Аналогичным образом можно объяснить залегание лайдинских глин 
с угловым несогласием на породах палеозоя на Суходудинской и Тбчин-
ской площадях северо-запада Сибирской платформы. На востоке Си
бирского кратона влияние трансгрессии в связи с намечающейся пере
стройкой географического плана и сложностью выделения соответствую
щего стратиграфического уровня неясно. Скорее всего, т а к а я трансгрессия 
отражена в р а з р е з а х кровельными частями сунтарской свиты и ее ана
логов (верхнебатарыньинская подсвита с арктотисами, окситомиами, 
пропеамуссиумами и первыми митилоцерамами) . Соответствующие осадки 
на отдельных частях Китчанского палеосклона, вероятно, т а к ж е отсут
ствуют. Морской бассейн однако здесь, как и на севере, характеризовался 
нормальной соленостью вод, допускающей расселение аммонитов рода 
Pseudo l ioce ras (находки на р. М а р х а в Усть-Вилюйском р а й о н е ) . 

Видимо, в это ж е время трансгрессия достигает Алданского района, 
где имеются находки арктотисов. Однако вполне вероятно существование 
здесь лагунно-озерных, частично аллювиальной обстановок, в которых на
ходили место обитания разнообразные F e r g a n o c o n c h a . В Ангаро-Вилюй-
ском прогибе окончательно установились континентальные (озерно-аллю-
виальные) условия осадконакопления , благоприятные для формирования 
углей. 

Последующая история развития мезозойских бассейнов Сибирской 
платформы и ее складчатого обрамления в среднеюрскую эпоху характе
ризуется возросшей тектонической активностью, отразившейся в увели
чении контрастности рельефа и возрастающей скорости осадконакопления 
на севере ( т а б л и ц а ) . 
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Г л а в а IV 

СТРАТИГРАФИЯ 
НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

НИЖНЕ-СРЕДНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Закономерности строения разрезов нижней и средней юры Сибирской 
платформы, з аключающиеся в адекватном чередовании т о л щ различного 
структурного состава , представляющих собой естественные пакеты по
род — коллекторов и экранов , позволяют на историко-генетической основе 
дифференцировать рассматриваемый стратиграфический интервал на ре
гиональные проницаемые и экранирующие уровни и, таким образом, выде
лять перспективные нефтегазоносные комплексы (по проницаемой ч а с т и ) : 
геттанг-плинсбахский, плинсбахский, тоарский, аален-байосский, бат-кел-
ловейский ( Д е в я т о е и др. , 1989) . Принимая во внимание, что наиболее 
детальной и увязанной с установленной этапностью осадконакопления 
является .схема расчленения Усть-Енисейского района (Байбородский и 
др. , 1968) , нефтегазоносные комплексы получают наименование соответ
ственно зимнего, шараповского (нижнеджангодского ) , надояхского (верх-
неджангодского) , вымского и малышевского . Изменение наименований 
по сравнению с принятыми в схеме вызвано , на наш взгляд , нелогичностью 
выделейия в стройном регрессивно-трансгрессивном ряду (где к а ж д а я 
часть циклитов имеет собственное название) джангодской свиты, в сред
ней части к тому ж е с о д е р ж а щ е й трансрегиональный глинистый репер 
раннего тоара (Гурари и др. , 1988; Д е в я т о е , 1987). 

Экранами в нефтегазоносных комплексах являются уровни глинис
той седиментации, формировавшиеся в периоды эвстатического повыше
ния уровня сибирских морей: левинский, китербютский (среднеджангод-
ский) , лайдинский, леонтьевский и точинский (рис. 13) . 

В центральной части Лено-Вилюйской газонефтеносной провинции 
обнаруженные в юрских отложениях з а л е ж и га за и конденсата контроли
руются в основном сдвоенным китербютским и лайдинским (сунтарская 
свита) экраном. Качество других региональных флюидоупоров низкое, 
что обусловлено особенностями развития дельтовой системы. В а ж н ы м 
обстоятельством представляется прямая зависимость между увеличением 
э т а ж а нефтегазоносности и появлением новых, в том числе зональных, 
глинистых экранов в восточном направлении. Так, з а л е ж и и проявления 
углеводородов Усть-Енисейского района выявлены практически по всему 
разрезу нижней юры (Геология. . . , 1981), а на Хапчагайском валу они 
приурочены главным образом к верхней части нижнеюрской толщи. Уве
личение количества глинистых пачек в указанном направлении с в я з а н о 
с палеогеоморфологией Вилюйского шельфа (переход дельтовой платфор
мы во фронтальную часть и далее в авандельту; рис. 14), колебаниями 
уровня моря, положением основных путей транзита и дальностью раз
носа песчаного материала , поступающего со стороны суши. При повышении 
уровня моря происходило смещение зоны песчаной седиментации на з а п а д , 
в сторону берега, и на участках отсутствия подводных русел, контролирую
щих суспензионные потоки, шло накопление глинистых илов. В результате 
снижения уровня моря, соответственно регионального базиса эрозии, мас-
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сы песчаного материала , накопившиеся в прибрежной и мелководных 
зонах, устремлялись в пониженные участки бассейна, формируя там кли
нья и линзы. Таким образом, в разрезах , приближенных к Сибирскому 
палеоконтиненту, особенно в северо-западной части Вилюйской акватории, 
в результате позднеплинсбахской регрессии вслед за региональным мор
ским левинским экраном (низы тюнгской свиты) формировалась все еще 
слабопесчанистая глинисто-алевритовая т о л щ а . На площади развития 
подводных русел (центральная часть синеклизы) формировалось переслаи
вание турбидитных песчаников и аргиллитов (верхнекызылсырская под-
с в и т а ) , з аключающих з а л е ж и газа и конденсата, выявленные в структурных 
условиях. П р е д т о а р с к а я (позднеплинсбахская) регрессия имела место 
на фоне самого крупного в ранней юре повышения уровня моря | поэтому 
первая зона регионального выклинивания песчаных пластов (плинсбах) 
расположена значительно б л и ж е к палеоконтиненту, нежели другие 
(рис. 16) . 

Рис. 16. Схема строения разрезов нижней и средней юры на востоке Сибирской платформы: 
/ — область покровного развития юрских отложений; 2 — линия выклинивания песчаных 
пластов; 3 — зона отсутствия некоторых экранов; 4 — разрезы — обнажения (закрашены) и 
скважины; 5 — линии разрезов; 6 — проницаемые части НГК; 7 — экранирующие части НГК 
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Вторая региональная зона выклинивания песчаников проходит близ 
верхней бровки унаследованного фронта Вилюйской палеодельты и своим 
формированием обязана преимущественно колебаниям морского бассейна 
во время позднеплинсбахского повышения, когда на территории Вилюй
ской синеклизы были развиты морские условия осадконакопления. В этих 
ж е районах улучшаются экранирующие свойства леонтьевской покрышки, 
имеющей в центральной части синеклизы фрагментарное р а з в и т и е . 

При подсчете потенциальных ресурсов в нижне-среднеюрских отло
жениях Лено-Вилюйской газонефтеносной провинции следует иметь в виду 
частичное или полное (но не повсеместное) отсутствие региональных флюи-
д о у п о р о в — л е в и н с к о г о ( ? ) , китербютского и лайдинского в Западном 
Верхоянье (Сластенов и др. , 1986). Такое строение р а з р е з а , на наш взгляд, 
имеет седиментационный характер , что несомненно д о л ж н о учитываться 
при реконструкции истории миграции и формирования з а л е ж е й углеводо
родов. Неполнота некоторых разрезов З а п а д н о г о Верхоянья (подчеркнем, 
что на указанных участках отсутствуют уровни глинистой седиментации) 
с в я з а н а , видимо, не с существованием здесь в эти промежутки времени 
континентальной обстановки (Палеогеография . . . , 1983 и д р . ) , а с ополза
нием обводненных глинистых илов по относительно крутой поверхности 
фронта Вилюйской палеодельты. Тем самым у ж е в процессе осадкона
копления начинали создаваться предпосылки не только латеральной , но 
и вертикальной миграции углеводородов и, как следствие, рассеивание 
их в среднеюрской толще центральной и восточной частей Вилюйской 
синеклизы. 

На большей части рассматриваемой провинции в основании кызыл-
сырской свиты развита пачка морских геттангских глин мощностью 10— 
20 м, контролирующая структурные з а л е ж и газа на ряде месторождений 
(Усть-Вилюйское, Собо-Хаинское) . Продуктивными являются песчаники 
тулурской свиты триаса . М о ж н о предположить, что и в других районах 
Вилюйской синеклизы, за исключением ее юго-западной части, где геттанг-
ская пачка аргиллитов р а з у б о ж е н а песчано-алевритовым материалом 
суспензионных потоков, пограничные слои тулурской и кызылсырской 
свит вызывают несомненный интерес в качестве самостоятельного газо
нефтеносного комплекса. 

Определенное значение с точки зрения нефтегазоносности может пред
ставлять зона выклинивания прибрежно-морских, отчасти дельтовых 
(внутридельтовый залив) песчано-алёвритовых пород нижкекызылсырской 
подсвиты на северо-западном берегу Вилюйской синеклизы, где эти отло
жения перекрываются глинистой верхнекызылсырской (или тюнгской) 
подсвитой. З а п а д н е е , в долине р. Линде , а местами и на р. Тюнг, алеври-
тоглинистые нормально-морские породы тюнгской свиты залегают уже 
непосредственно на карбонатной толще палеозоя . 

На территории субмеридиональной ветви Предверхоянской перспек
тивной газонефтеносной области в ранней и средней юре осадки накап
ливались на относительно пологом мелком шельфе в условиях минималь
ного воздействия крупных речных систем, подобных Палеовилюю, поэтому 
здесь наблюдается наиболее отчетливая и полная структурная дифферен
циация (цикличность р а з р е з о в ) . Имеющийся материал позволяет считать 
разрез юрской системы в полном объеме. В ее основании залегает пачка 
аргиллитов геттангского возраста , к которой кровельно прилегают раз
личные толщи триасового и палеозойского возраста . Этот объект необхо
димо рассматривать в качестве самостоятельного при прогнозе нефтега
зоносности и поисках ловушек неантиклинального типа. Качество геттанг
ского экрана снижается в южном направлении, что связано с воздейст
вием дельтовой системы Палеовилюя . 

Изучение и корреляция разрезов обнажений и редких скважин, про
буренных в Предверхоянской области, показывают, что более молодые 
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горизонты юры, как и в Вилюйской области, характеризуются своеобраз
ными латеральными закономерностями строения. От верхоянской склад
чатой системы к Сибирской платформе, т.е. по региональному восстанию 
пластов, происходит смыкание ряда уровней глинистой седиментации или, 
что то ж е самое, региональное выклинивание проницаемых частей нефте
газоносных комплексов (рис. 16) . Причем в платформенных разрезах 
сколько-нибудь заметных стратиграфических несогласий биостратиграфи
ческими методами не устанавливается . Подобное строение можно объяснить 
палеогеоморфологическими причинами. Особенностью верхоянских раз
резов, прилегающих к рассматриваемой области, является значительно 
более высокая сортировка и более крупный медианный диаметр класто-
генного материала песчаных пластов, еще более четкая структурная диф
ференциация толщи по вертикали, повышенный градиент приращения мощ
ности нижне- и среднеюрских отложений, что с учетом рассматриваемой 
седиментационной модели и особенностей положения второй региональной 
зоны выклинивания песчаных пластов позволяет наметить древнюю мор
скую террасу (рис. 16, р а з р е з 1—4). П е р в а я ж е зона регионального вы
клинивания в ы р а ж е н а нечетко и имеет часто характер литологического 
замещения . Кроме зон выклинивания в Предверхоянской области значи
тельный интерес имеет положение о высоких перспективах зоны надвигов. 
К сожалению, единственная с к в а ж и н а , пробуренная в зоне надвига , не д а л а 
положительных результатов . Поднадвиговые образования (которые могут 
оказаться т а к ж е одной из пластин надвига) представлены высоколитифи-
цированной, дислоцированной толщей триаса . 

На территории, примыкающей к Оленекскому своду, нижне-средне-
юрские отложения сложены относительно монотонной глинистой толщей 
(кыринская и келимярская с в и т ы ) . Немногочисленные песчаные пласты из-
за недостатка объектов наблюдения , пока не подвергались систематизации 
и генетическому моделированию. Поэтому нижне-среднеюрские отложения 
южной части Лено-Анабарского прогиба в настоящее время могут рас
сматриваться как надежный флюидоупор, к которому, в частности, кро-
вельно прилегают песчаные пласты преимущественно триасового возраста . 
Однако необходимо отметить, что сравнение -разрезов Чарчыкской и Гово-
ровской скважин с естественными обнажениями на pp. Буур и Келимяр сви
детельствует о наличии зон выклинивания по восстанию песчаных плас
тов небольшой мощности. Последнее обстоятельство в палеогеографиче
ском плане связано , видимо, с отсутствием сколько-нибудь ярко выражен
ного уступа в рельефе морского дна этой территории. М о ж н о лишь дога
дываться о наличии морской террасы на северном борту Лено-Анабарского 
прогиба. 

В Енисейско-Анабарской газонефтеносной провинции с седиментологи-
ческих позиций и в структурном отношении наиболее интересными пред
ставляется Хатангская седловина и особенно ее склоновые участки. Здесь 
имеются и прямые признаки нефтегазоносности — наличие окисленных 
битумов в тоарских песчаниках п-ва Юрюнг-Тумус (Сакс и др. , 1963). Кор
реляция ж е разрезов показывает , что модель осадконакопления, рассмот
ренная выше, может быть использована при реконструкциях и этой терри
тории. В южном направлении имеет место выклинивание песчаных т о л щ 
триаса , геттанг-нижнего плинсбаха . Однако , судя по составу пород, хо
роших первичных коллекторов о ж и д а т ь трудно, разве только на склоновых 
участках седловины. Кроме того среднеюрская часть р а з р е з а в южных 
районах частью размыта , полностью представлена песками и алевритами и 
экранов не содержит. 

В Хатангской впадине н и ж н я я юра имеет существенно глинистый сос
тав , что послужило основанием д л я выделения здесь единой балахнинской 
свиты (Карцева и др. , 1977). Зоны выклинивания могут быть лишь в сред-
неюрской части разреза . В западной ж е части Хатангской впадины и Усть-
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Енисейском районе зоны выклинивания песчаных свит, аналогичные описа-
ным, вероятно отсутствуют, песчаные пласты являются «сквозными». По
добное обстоятельство связано с более крутым уклоном морского дна 
бассейна на северо-западе , чем на востоке Сибирской платформы. По
этому можно о ж и д а т ь кровельного прилегания пластов нижней и средней 
юры к глинистой толще верхней юры и неокома. Л о к а л ь н ы е зоны выкли
нивания песчаных пачек и свит отмечаются у древних выступов фунда
мента, где разрез нижней юры сокращён снизу. 
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