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ПОСЛОЙНОЕ ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА 
Опорный разрез описывается порайонно по конкретным обнажениям 

в стратиграфической последовательности. Описанию предшествует ха-
рактеристика района выходов и краткие сведения о строении обнажший, 
их геоморфологической позиции и географической обстановке. 

Исключительно для сокращения объема издания описание разрезов 
дается по пачкам из двух-пяти литологически сходных слоев с указа-
нием отличий в их составе и строении. Для облегчения работы с ма-
териалом порядок описания пачек стереотипный: сначала приводитсяви 
зуальная литологическая характеристика с указанием диагноза пород 
и особенностей строения слоев, затем отмечаются видимые минеральнье 
и органические включения и прочие особенности. Визуальная литоло-
гическая характеристика пачки завершается данными о характере кон-
тактов с подстилающими отложениями. 

После этого приводится краткая петрографическая характеристи-
ка основных пород пачки. Данные гранулометрии, состав легкой и тя-
желой фракций размером 0,1-0,01 мм помещены в табл. 15-35, а обоб-
щенно в виде графиков (по группам сообразно устойчивости минералов) 
еще и на колонках геологических разрезов (см. прил. I—14). На ко-
лонках обозначены также результаты термовесового и рентгенострукгу-
рного анализов глинистых фракций. Там же в виде графиков приведены 
и результаты геохимических исследований - данные о содержании в по-
родах или тонких фракциях ряда компонентов. 

Палеонтологическая характеристика, сокращения ради,также изъ-
ята кз текста описания (кроме разреза п-ова Пакса) и вся сведена в 
табл. 2-13, которые иллюстрируют количество и таксономический сос-
тав ископаемых по пачкам и слоям. Описание пачки заканчивается кра-
тким изложением главных особенностей тафономии к палеоэкологии бен-
тоса. 



ВЕРХНИЕ СЛОИ ЮРЫ И БЕРРИАС р. ХЕТЫ 

Пограничные зонн юры и мела и почти весь разрез берриасского 
яруса выходят на дневную поверхность на левом берегу р. Хеты в сред-
нем ее течении перед большой излучиной, в том месте, где река сте-
кает с возвышенностей Средне-Сибирского плоскогорья. Выходы распо-
ложены вблизи устья левого притока р. Хеты - р. Букатый,выше и ни-
же его устья (рис. 2). На этом участке не обнажаются, однако, пол-
ностью разрезы пограничных зон юрской и меловой систем, а именно -
верхняя часть венчающей юру зоны Chetaitea chetae и большая часть 
зоны Chetaitee sihirlcus > начинающей берриасский ярус. На днев-
ную поверхность выходят лишь ее верхи мощностью около I м. Общая 
мощность необнаженной части разреза составляет 10-12 м. 

Ь'ыходьт верхнеюрских (волжских) отложений расположены на уча-
стке 0,5-1,4 км акте устья р. Букатый (и выше по р. Хете,вплоть до 
Гаврилова Улова). Волжские отложения, представленные серовато-зеле-
ными глинами и алевритами с несколькими горизонтами крупных (до 2-4 м 
и более в поперечнике) карбонатных конкреций, слагают там левый бе-
рег р. Хеты и обнажаются на склонах большей частью задернованных 
береговых обрывов, а также кое-где на бечевнике (рис. 3, обн. 18-19), 
Пласты пород в целом погружаются на север (на данном участке в на-
правлении по течению реки) и полого ундулируют с замеренной ампли-
тудой складок до 2--3 м. Отложения представлены тремя верхними зо-
нами волжского яруса: Craspeciites ofcensis, С?» taimyrensis и Che-
taites che'eae, из которых лучше всего обнажена зона Craspedites 
taimyrensis . В конце участка примерно в 0,5 км выше устья р.Бука-
тый расчистками удалось вскрыть нижние слои самой верхней зоны юры -
Chetaitee chetae , мощностью 3,5 м. 

Берриасскйе отложения участвуют в строении левого берега реки, 
в 2 км ниже устья р. Букатый, на участке протяженностью около I км. 
Там она кое-где выходе? на дневную поверхность в цоколе I надпойаен-
ной террасы и в основании склонов коренного берега. Полный разрез 
яруса, кроме нижней его зоны, залегающей большей частью ниже урэза 
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воды,, вскрывается канавами и шурфами. Как и волжские отложения,слои 
берриаса слабо наклонены на север (1-3°) и смяты в пологие складки 
(рис. 4, обн. 21). 

Р и с . 2. Схема расположения обнаже- р о д преимущественно зеленова-

дельные пласты алевритов к песков, обогащенные аутогенными желези-
стыми алюмосиликатами (лептохлоритом и хлорит-смектитом), серова-
то-зеленые, в приповерхностной зоне прослои их нередко обсхрены -
желтовато-зеленые и желтые. В толще содержится несколько горизон-
тов крупных (до 2-4 м в поперечнике) карбонатных конкреций карава-
еобразной к лепешковидной формы. В породах сохранилось много оста-
тков морской фауны, в том числе аммонитов,позволяющих точно дати-
ровать возраст вмещающих отложений. 

По выходам толща прослеживается вдоль шного борта Ениоей-Ха--
тангсжого прогиба от большой излучины р.Хеты на восток,по крайней 
мере,, вплоть до бассейнов рек Боярка, Ромашки, Маймечи_и достато-
чно четко отделяется по составу и облику пород от подстилающих и 
покрывающих отложений. Все это послужило основанием для выделения 
^нлшыатуишаоиыы. ти-ищи с l i j i m n i i i j i у и шшху ^волжский 
ярус-берриас) со стратотипом на данном участке р.Хеты [36]. 

Рельеф местности в райо-
не обнажений пологохолмистый, 
абсолютные отметки урезов рек 
45-46 м, возвышенностей - до 
П О м. Растительность - лист-
венничная светлохвойная тайга 
у северной границы таежной зо-
ны. 

Волжские и берриасские от-
ложения на рассматриваемом yia-
стке слагают толщу прибрежно-
морских алевритовых глин и 
глинистых мелкозернистых пес-
ков в верхней ее части мощно-
стью около 200 м. Окраска по-

ний на р. Хете то-серая и голубовато-серая, от-



Р и с . 3. Схема строения левого берега р. Хеты непосредственно въше устья р. Букатый 
I - алевонгы зоны Craapadifcea olcensio ; 2 - глины зоны Craapeditae okensle; 3 - алевриты зоны 
Craapedltes taiMjreneia ; 4 - алевриты зоны Cbataltea cbetae ; 5 - голубовато-серые глинистые алев-
риты зоны Chetaitee aibiricaa; 6 - серовато-зеленые глинистые алевриты зоны Hectoroceraa ЬосЫ;7 -
светло-зеленовато-желтые мелкозернистые алевритовые пески зоны Suritea analogue; 8 - желтовато-зе-
леные глинистые алевриты зоны Suritea analogue; 9 - желтовато-зеленые тонкослоистые алевриты зоны 
Bo^arkla Beaezhiillcowi; 10 - песок мелкозернистый алевритовый зоны Bojarkia meaeuhnlJcowi; II - круп-
ные карбонатные конкреции; 12 - четвертичная морена; 13 - новейшие аллювиальные отложения; 14- сов-
ременные валунно-галечные косы; 15 - границы слоев; 16 - границы зон; 17 - предполагаемый размыв; 
18 - номера пикетов разметки берега (от - 300 слева до +50D справа от пикета "0"); 19 - горные вы-

работки: шурфы (Ш) .расчистки (Р), канавы (К) и их номера 

0 so ню * 1 1 1 
Р в с. 4. Схема строения левого берега р.Хеты на участке 2-о км нвде устья р.Букатый 

Условные обозначены он. на рис.З 

Юрская система, верхний отдел 
Волжский ярус.верхний подьярус 
Зона Craspedites taimyrensltf 
Пачка I - 8,0 м (обн. 18-19, 

сл.4,5). 
Глины алевритовые и песчано-алевритовые неясноолоистые и мас-

сивные серовато-зеленые слабоушсотненные слабопластнчные. Строе-
ние пачки монотонное.Пачка начинается глиной песчанисто-алеврито-
вой неяснослоиотой (сл.4 - 1,5 м).Выше глины преимущественно але-
вритовые неслоистые (сл.5 - 6,5 м).В пачке не менее четырех уров-
ней с карбонатными конкрециями: горизонт I - ряд крупных (0,8x1,5 м) 
караваеобразных конкреций с обильной фауной,залегающих в подошве 
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пачки; горизонт П - на контакте слоев 4 и 5 - шировидная кошфе-
ция диаметром 0,8 м;горизонт Ш - в середине слоя 5 - крупная 0,8х 
х2,5 м) конкреция караваеобразной формы, а рядом с ней небольшая 
(0,2-0,3 м) лепешковидная;горизонт 1У - на контакте с вышележащей 
пачкой П - очень крупная (не менее 4 м в поперечнике) караваеоб-
разная конкреция.В глинах,а особенно в конкрециях часты раковины 
морских моллюсков, реже ростры белемнитов, обломки обугленной и 
минерализованной древесины. 

Контакт с подстилающими отложениями, - алевритовыми гли-
нами ЗОНЫ Craspedites ofcensie (слой 3) - согласный, переход 
песчанисто-алевритовых глин слоя 4 в алевритовые глины слоя 3 по-
степенный. 

Под микроскопом видно, что глины рассматриваемой пачки преиму-
щественно алевритовые с небольшой примесью (2-5%, а в слое 4 до 10%) 
зерен мелкопесчаной размерности, в той или иной мере известковис-
тые. Основная масса глин светло-зеленовато-желтая изотропная или 
очень слабо двупреломляющаяся в серых и бледно-желтых тонах интер-
ференционной окраски; структура основной массы пелитоморфная. На 
участках интенсивной вторичной карбонатиэации основная масса глин 
сложена пелитоморфным карбонатно-глинистым веществом или мелкозер-
нистым кальцитом. В основной массе неравномерно рассеяно органиче-
ское вещество в виде тонкодисперсных частиц и колломорфных сгустив. 
Терригенная составляющая (30-40%) примерно равномерно распределена 
в породе и сложена главным образом крупным алевритом; зерна мелко-
го алеврита сравнительно немногочисленны , а мелкопеечаные - едиш-
чны. Песчаные и крупноалевритовые зерна представлены в основном квар-
цем (60-70%) и полевыми шпатами. В виде единичных зерен отмечаются 
эпидот, амфиболы, циркон, сфен, чешуйки слюд. Характерно присутст-
вие в глинах довольно многочисленных (2-5%) мелких зерен железис-
тых алюмосиликатов типа хлорит-смектита. Зерна их обычно не круп-
нее 0,1-0,12 мм (чаще 0,06-0,08), имеют неправильную форму (реже 
это слюдоподобные пластинчатые агрегаты), зеленовато-желтую окрас-
ку, низкое двупреломление, подобное железистым хлоритам. Из аути-
генных минералов отмечаются еще сгустки пылевидного -пирита и бурые 
колломорфные выделения гидроокислов железа. Текстура глин массивная, 
структура алевропелитовая (см. прил. I, табл. 2,6,15,16). 
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Таблица IS 
Гранулометрический состав волжских и берриясских отложений р.Хеты 

Номер 
слоя 

Номер Выход класса, $ 
Обнакение 

Номер 
слоя образ-ца > I ни 1,0- 0,5-

о;25 
0,25-
0,1. 

0,1-
0,05 

0.05-
-0,01 •£.0,031 

| я 
свсбо Порода 

Р.Хета, 
обн.21 

5 114-
77 - - 1,0 23,0 26,0 50,0 - Глина алевритовая 

4 101-
77 - - - 68,2 8,6 1,6 21,6 4,1 Песок м/з алевритисто-глини-

стый 
3 95-77 - - 3,5 58,0 13,0 25,5 Алеврит глинистый 
26 S2-77 - - - 43,2 23,8 1,8 31,2 9,9 Песок м/з алевритисто-глинистый 
2а 112-

77 - - - 58,9 16,0 1,9 23,2 7,0 
I 89-77 - - - 2,0 65,0 7,5 25,5 11,3 Алеврит глинистый 
I 85-77 - - - 28,5 45,5 5,0 21,0 10,0 Алеврит глинисто-песчаный 

Р. Хета, 6 81-77 — - _ 4,2 43,0 3,3 49 ,.5 13,4 Алеврит глинистый 
обн.18-19 В 84-77 - - - 4,4 43,4 4,3 47,9 J.2,2 

6 68-77 - - - 2,4 38,9 3,4 55,3 12,78 Глина алевритовая 
6 66-77 - — - 1,9 34,2 3,7 60,2 14,33 
5 60-77 - - - 1,8 36,3 4,0 57,9 20,2 
5 56-77 - - - 2,4 32,7 8,9 56,0 5,88 — п _ 

4 53-77 - - - 12,0 30,0 2,0 56,0 14,9 Гзгша песчанисто-алевритовая 



Зона Chetaites oheta-e 
Пачка П - 5,0 м, неполная (оби. 18-19, сл. б). 
Глины алевритовые серовато-зеленые, и зеленовато-серые,в верх-

нем метре сменяющиеся глинистым алевритом. Породы слабо уплотнены, 
массивные, глины слабопластичные. В нижних 1,5 м глины имеют серо-
вато-зеленую окраску и содержат тонкие (1,5-2 см) линзы светло-се-
рого мелкозернистого песка. Протяженность линз до 0,5 м, они до-
вольно круто наклонены на север: азимут падения, замеренный в двух 
местах, составил 352 и 345? угол падения 15-16°. Нижняя из песча-
ных линз залегает непосредственно над конкрециями горизонта 1У 
(т.е.в основании пачки) и содержит гравий и угловатые обломки карбо-
натных конкреций, что указывает на возможный размыв. Выше глины 
становятся зеленовато-серыми й в интервале 1,5-2,5 м от подошвыга-
чки также содержит линзы песка (здесь они падают менее :',руто -3-4°! 
и много (примерно 9-10 штук на I мг породы) небольших (15-20см)ша-
ровидных и эллипсоидальных конкреций очень плотного известняка с 
комплексом аммонитов, отличным от нижележащих отло;;:ений, в том чи-
сле от комплекса из конкреций горизонта 1У на границе рассматрива-
емой и подстилающей пачек. 

Выше продолжаются те i;e зеленовато-серые глины, но уже без кон-
креций к песчаных линз. Только на уровне 3,5 м от подошвы пачкипро-
слеживается ряд крупных (до 1,5 м в поперечнике) караваеобразных 
конкреций с обильными раковинами бухий и аммонитами зоны Chetaites 
chetae - горизонт У. В верхнем метре видимой части разреза пачки 
глины сменяются такими же по окраске к строению глинистыми алеври-
тами . 

По составу фауны верхние 3,5 м разреза пачки П (начиная с пла-
ста с многочисленными шаровидными конкрециями) отнесены к зоне Che-
taites ehetae ; нижние же 1,5 м - условно к зоне craspedites taimr-
rensie , поскольку фауна в этом интервале не найдена 

Контакт пачки П с подстилающими отложениями нечеткий, но,ви-
димо, совпадает с границей размыва. Он проводится по подошве песв-
ной линзы с гравием, залегающей непосредственно над конкрециями го-
ризонта 1У. Верхи пачки П мощностью предположительно 3-5 м не обна-
жаются . 

Петрографическими исследованиями установлено, что глины я алев-
риты рассматриваемой пачки по составу ч структуре очень сходны с 
породами подстилающей пачки I. Отмечается только заветное увеличе-
ние рассеянного органического вещества и пирита. Текстура глин к 
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алевритов массивная, структура первых алевропелитовая, вторых - пе-
лоалевритовая крупнозернистая (см. прил. I, табл. 2,6,15,16 ). 

Меловая система, нижний отдел 
Берриасский ярус 
Зона Chetaites sibiricus 

Пачка Ш - 1,0 м, неполная (обн. 21, сл. I). 
Алеврит глинисто-песчаный в нижней части обнаженного верхнего 

метра разреза пачки, а выше - глинистый. Породы(влажные)имеют го-
лубовато-серую окраску, массивные, слабопластичные. В алевритах 
встречаются редкие мелкие конкреции веретонозидной формы,захоронен-
ные вертикально, а в нижней части слоя - небольшие (5-10 см)гнеэда 
уплотненных пород с многочисленными раковинами морских моллюсков,з 
том числе очень редкими аммонитами самых нижних слоев меловой сис-
темы. Верхние 10-20 см алевритов, залегающих непосредственно под 
современным залунно-галечным аллювием, обохрены - ржаво-бурые. 

Контакта пачки с подстилающими отложениями не наблюдается,так 
как обнажены только ее верхи. 

Под микроскопом видно, что алевриты слоя I внизу песчаные ,вв=р-
ху глинистые с редкими зернами мелкозернистого паска, полевошпато-
кварцевые с большим содержанием аутигенных железистых силикатов 
лептохлорита и хлорит-силиката. Участками алевриты сцементированы 
глинисто-фосфатным пелитоморфным веществом. ТерригенныЙ материал 
(70-80%) примерно равномерно распределен в породе и представлен гла-
вным образом крупным алевритом (50-70% всех зерен) к неравномерной 
примесью мелкопесчаного (от 2-3 до 20-25%). Песчаные зерна не ока-
таны, большей частью угловатые, реже угловато-окатанные,Примерю60-
65% ззрен представлено кварцем. В подчиненном количестве отмечает-
ся полевые шпаты (основные и средние плагиоклазы, альбит, калишпа-
ты, в том числе микроклин) и еще более редкие (5-15%) обломки по-
род (основные и средние эффузивы, вулканическое стекло,крепни,ква-
рциты, кремнистые сланцы, обломки сильно измененных зерен полевых 
шпатов и кварц-полевошпатовых пород). В виде редких зерен в алеври-
тах встречаются непрозрачные рудные минералы (ильменит,титаномагне-
тит), амфиболы, эпидот, циркон, гранат, рутил, сфен, турмалин;очень 
редко - другие минералы. 

Характерно высокое содержание (3-5 местами до 7--10%) в алеври-
тах рассматриваемого елок аутигенных железистых силикатов лептохло-
рита и хлорит-смектита. Они представлены округлыми или овальными 
(иногда с трещинами синереэиса), реже неправильной формы или в в и-



де пластинчатых слюдоподобных агрегатов зернами размером от 0,08 
до 0,2 мм (преобладают зерна 0,12-0,15 мм). Окраска их от травяно-
зеленой до буровато-зеленой (окисленные, лимонитизированные зер-
на), плеохроизм очень слабый, двупреломление в бледно-желтых тонах, 
свойственных железистым хлоритам; погасание в слюдоподобных агрега-
тах прямое. Часто зерна железистых силикатов содержат колломорфные 
включения органического вещества. Из аутигенных минералов встреча-
ются также гнезда пылевидного пирита и иногда колломорфные выделе-
ния гидроокислов железа. 

Цемент алевритов большей часть» глинистый пелитоморфный пле-
ночного типа или соприкосновения; местами цемент базальный и пред-
ставлен фосфатно-глинистым веществом или кальциево-железистым фос-
фатом - бледно-желтое изотропное вещество, заполняющее все свобод-
ное между зернами аутигенных и терригенных минералов пространство и 
образующее вокруг них тонкие крустификационные каемки.Текстура алев-
ритов массивная, структура псакмоалевритовая или пелоалевритовая 
(см. прил. I; табл. 2,6,15,16). 

Тафономия. В конкрециях многочисленные окаменелости. Тип за-
хоронения - гнеэдовидные скопления. Тип ценоза - автохтонный иско-
паемый танатоценоз. В рыхлых осадках равномерно рассеянный тип за-
хоронения. Астарты и грамма^одоны обычно целые, но раковины непро-
чные. Встречаются пинны в прижизненного положении. Тип ископаемого 
ценоза не ясен, захоронение, скорее всего, происходило вблизи мест 
обитания в подвижной воде и при высоких скоростях осадконакопления. 

Зона Bsotoroceras kochi 
Пачка 1У - 3,0 м (обн. 21, сл. 2а и 26). 
Пески мелкозернистые алевритисто--глинистые неяснотонкогоризон-

тальнослоистые и массивные серовато-зеленые. Строение пачки моно-
тонное , породы большей частью рыхлые (сыпучие), но в отдельна про-
слоях в нижней части пачки уплотнены до "рыхлых песчаников"с толе-
топлитчатой и комковатой отдельностью (слой 2а - 0,8 м).В песках 
изредка встречаются небольшие гнезда уплотненных разностей с рако-
винами двустворок и аммокитоз, реже такие гнезда представлены ра-
кушником; в верхней части пачки содержатся слойки серой глины с 
элементами залегания: азимут падения ~0°, угол 12-14°. Внизу пачки 
на расстоянии 0,8 м от ее подошвы местами отчетливо видна граница 
размыва: слоек (толщиной до 0,1 м) слабо,уплотненного более темного 
по окраске линзовиднослоистого песка с гравием и редкой мелкой галь-
кой. Слоистость подчеркивается намывами черного углефицированного 

в 



растительного детрита. Вше этой границы necKi: сыпучие с очень ред-
кими остатками раковин моллюсков плохой сохранности (слой 26 -2,2ul 

Контакт пачки с подстилающими отложениями четкий (налегание се-
ровато-зеленых песков на голубовато-серые пластичные глинистые 
алевриты), неровный (мелковолнистый). Другие признаки "ерерыва в 
осадконакогшенин в шурфах не наблюдались. 

Под микроскопом видно, что пески пачки 1У мелкозернистые але-
вритовые полевошпато-кварцевые с небольшим (2-3%) содержанием мел-
ких зерен хлорит-смектита и местами с хлорито-глинистым цементов 
пленочного или порового типа. В слое 26 necKi: более мелкозернистые 
и местами содержат много растительного детрита (в том числе выс-
ших наземных растений, хорошо сохранивших клеточное строение тка-
ни) и капролитов в виде мелких (не более 0,2 мм) овальных выделе-
ний фосфатно-глинистого вещества. Цемент здесь местами становит-
ся кальцитовыи мелкозернистым. Терригенный материал (60-80%) при-
мерно равномерно, распределен в породе к представлен главны»? обра-
зом мелким песком (40-80% всех зерен) неравномерной примесью 
иного и мелкого алеврита. Сортировка материала внизу,.в слое 2а, 
хорошая,в слое 26 ухудшается, Песчаные зерна не окатаны. Примерно 
60-70% зерен представлены кварцем, полевых шпатов не более 12-15%, 
немного меньше оО'локков пород и неопределимых зерен. В виде ред-
ких зерен отмечаются непрозрачные рудные минералы (ильменит,тита-
номагнетит) , эпидот, амфиболы, сфен, циркон; очень редки другие 
минералы. Аутигенные минералы представлены мелкими (не более 0,2м*) 
неправильной формы зернами хлорчт-смектита грязно-зеленого или 
бурого с высоким содержанием колламорфной органики. Очень редко 
попадаются мелкие скопления пылевидного пирита и колломорфные вы-
деления гидроокислов железа. Текстура пород массивная, структура 
мелкозернистая алевропсаммитовая(см. прил, I; табл, 2,6,15,16). 

Тафономия. В основании мелкие гнездовиднне скопления створок 
обломков в конкрециях. Верхняя часть пачки богата окаменелостями. 
Здесь встречены пинны в прижизненном захоронении, что свидетель-
ствует о стабильном осадконакоплении. Отдельные створки борейонэ-
нтесов ориентированы выпуклостью вверх. 

Зона Suritee analogue 
Пачка У - 4,0 м (обн. 21, сл. 3 и 4). 
Пески алеврито-глинг<стые слоистые сыпучие оливково-зеленые , 

табачно-зеленые. В песках встречаются мелкие гнезда уплотненных 
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пород с фауной, а и'акже небольшие (до 0,5 м) конкреции эллипсоида-
льной формы с раковинами двустворчатых моллюсков и аммонитов зоны 
Sirllsee analogas. Внизу пески олмвково-зеленые тонкогоризонтально-
слоиетые. Слоистость подчеркивается тонкими слойками алеврита (слой 
3-1,0 и). Большая часть пг.чки сложена песками табачно-зеленого(бу-
ровато-желто-зеленого) цвета с редкими мелким» (2-3 см) желтыми пя-
тнами ожелезнения (слой 4-3,0 м). Внизу слоя также содержатся гне-
зда уплотненных пород с фауной, а вверху - тонкие линзы серых пес-
чаных глин с элементами залегания: азимут падения 0°, угол 4-5?СЬкй 
заканчивается горизонтом линзовидных конкреций мощностью до1,5-2м, 
сложенных известковистым песчаником. В песчанике также содержится 
фауна, в том числе Sprites spp„ В верхней части одной из этих кон-
креций найден аммонит Bojarkia sp. , датирующий верхнюю зону бер-
риасского яруса. 

Контакт пачки с подстилающими отложениями согласный ровный; 
граница проводится по смене окраски песков от серовато-зеленых к 
оливково-зеленнм и смене комплекса фауны. 

Под микроскопом видно, что пески рассматриваемой пачки мелко-
зернистые алевритистые полевошпато-кварцевые с примесью (до 5-7?)ле-
птохлорита к хлорит-смектита, местами с глинистым или глинисто-кар-
бонатным цементом пленочного и поровог.о типа. Терригенный материал 
равномерно распределен в породе и представлен главным образом мел-
копесчаными зернами размером от 0,1 до 0,20 мм (очень редко до 0£5, 
единичные до 0,28 мм). Примесь крупноалевритовых зерен невелика(не 
более 10%). Песчаные зерна, как правило, не окатаны, но встречают-
ся и хорошо окатанные зерна. Состав обломочных минералов примерно 
такой же, как в подстилающей пачке 1У: преобладает кварц (60-70%), 
полевых шпатов и обломков пород примерно по 12-15%, слюды до 1%. В 
алевритовых прослоях слоя 3 слюд несколько больше (до 3-4%).Фамиче-
ские минералы представлены редкими зернами эпвдота,амфиболов, цир-
кона и других минералов и,что характерно,местами довольно многочис-
ленными зернами пироксенов,ниже не встречавшихся вовсе.В песках цв-
етами много кальцитового эоодетрита (обломки раковин двустворок), 
скоплений капролитов (мелкие овальные выделения,сложенные грязно-
зеленым хпориго-глинистым веществом с большим содержанием рассеянного СВ) 
п до 2-3% бобовин окисленного лептохлорита. Бобовины овальной ллп 
округлой формы размером 0,2-0,45 мм. Ядра их сложены лимонитизиро-
ванннм лептохлоритом (красно-бурый), оболочки - желтым или зелено-
вато-желтым лептохдоритои. Другие аутигенные минералы представлены 
неправильной формы зернами хлорит-смектита (2-3%) н коломорфны-



ми выделениями гидроокислов железа (до 1-2%), очень редко отмечают-
ся мелкие гнезда пылевидного, пирита. 

Алевриты в прослоях из основания пачки слабо отсортированы в 
пределах основной фракции, ко содержат очень небольшую (2-3%) при-
месь мелкопесчаных зерен. Они отличаются высоким содержанием хло-
рит-смектита (10-15%) в виде мелких зерен неправильной формы и 
слюдоподобных чешуй. Местами алевриты сцементированы глинистым или 
кальцитовым мелкозернистым цементом порового или базального типа. 
Текстура пород массивная, структура песков мелкозернистая псамми-
товая; алевритов - разнозернистая алевритовая. 

Конкреции, венчающие пачку, сложены слабо отсортированным пре-
имущественно мелкозернистым известковистым песчаником с редкими 
зернами средне- и крупнозернистого песка размером до 0,8 мм. По 
составу обломочных и аутигенных минералов песчаник совершенно ана-
логичен пескам слоя 3. Цемент кальцитовый мелкозернистый базально-
го типа (см. прил» I; табл. 2,6,15,16). 

Зона Bô arJria meseEhnikowt 
Пачка У1 - 2,5 м, неполная (обн. 21, ел. 5). 
Пески и алевриты зеленовато-серые (внизу) и дымчато-серые 

неяснослоистые сыпучие с двумя горизонтами крупных лепешковидных 
конкреций размером до 3-4 м при толщше до 0,6-0,7 м.Конкреции име-
.О'Г толстоплитчатую отдельность и почти лишены фауны. В песках, за-
легающих под верхним (П) горизонтом толстоплитчатых конкреций из-
зестковистого песчаника, местами много небольших (5-10 с?* в попе-
речнике)''курчавых" песчаниковых конкреций без фауны. 

Контакт пачки с подстилающими отложениями согласный и ровный, 
граница пачки проводится по поверхности конкреционного горизонта, 
залегающего з кровле песков пачки У, где на желтые пески и конкре-
ции ложатся зеленовато-серые алевриты пачки У1. Граница зон прово-
дится внутри конкреционного горизонта, ибо внизу встречены Surites 
др., а вверху - Bo.jarkia ер. Контакт пачки с покрывающими отложе-
ниями не обнажен, но мощность зоны ненамного превышает указанную,по-
скольку сразу за косой Конечной (рис, 5, пикет 500 м) на бечевнике 
найдены ранневаланжинские аммониты. 

Под микроскопом видно, что алевриты и пески рассматриваемойла-
чки относятся к категории хемогенно-терригенных пород,посколькуога 
в значительной мере (до 40%) сложены аутигэнными железистыми сили-
катами типа лептохлорита и хлорит-смектита. Пески в основном мелко 

а 



зернистые с той или иной примесью зерен размером крупнее 0,25 мм. 
Среди последних многие являются аутигенными. Терригенный материал 
(40-60%) примерно равномерно распределен в породе, не окатан игред-
ставлен в основном кварцем с подчиненным количеством полевых шпа-
тов и обломков пород, причем среди последних в верхней части пачки 
встречаются зерна сильно измененных базальтов (хлоритизироваыных, 
карбонатизированных) размером до крупного песка и мелкого гравия. 

Аутигенные железистые силикаты слагают 
от 20-25 до 40% объема породы.Это в ос-
новном мелкие (0,05-0,08 мм) и более 
крупные (до 0,4 мм) зерна и выделения 
чаще всего неправильной формы (реже ок-
руглые или в виде удлиненных пластинча-
тых или чешуйчатых слюдоподобных агре-
гатов) , окрашенные в зеленый, буровато-
зеленый или коричневато-бурый цвет (оки-
сленные лимонитизированные зерна). Не-
редко из-за присутствия сгустков распы-
ленного органического вещества окраска 
их становится тусклой,грязно-зеленой или 
грязно-бурой.Двупреломление низкое в 
бледно-желтых тонах,свойственных желе-
зистым хлоритам. Из аутигенных минера-
лов отмечается еще пирит - редкие мел-
кие гнезда пылевидного- мельниковита или 
глобулярного пирита. В верхней части па-
чки алевриты и пески содержат очень мно-

го фюзенитизированного растительного детрита, удлиненные частицы 
которого отчетливо ориентированы по слоистости.Алевролитами такого 
состава сложены,в частности,конкреции горизонта П.Цемент песков и 
алевритов обычно глинистый пелитоморфный типа соприкосновения,мес-
тами поровый карбонатно-глинистый. В конкреционных образованиях це-
мент кальцитовый мелко- или среднезернистый базального типа. Текс-
тура пород неяснослоистая,структура алевритов псаммоалевритоваядо-
стами фитоалевритовая; песков - алевропсаммитовая (см.прил.1,табл.2, 

^15,16). 
Тафономия. Борейонектесы образуют равномерно расселенный тип 

захоронения. Раковины целые, лежат на уплощенной правой ствсрш.Тип 
ископаемого ценоза - слабо перемещенный автохтонный танатоценоз. 
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жения обнажений на р.Бо-
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ПОГРАНИЧНЫЕ СЛОИ ЮРЫ И МЕЛА 
П - О В А ПАКСА 

Непрерывный разрез пограничных зон юры и мела (и полный разрез 
оерриасского яруса) обнажается на восточном берегу п-оза Пайса у 
мыса Урдюк-Хая непосредственно к северу и югу от линии сброса се-
веро-северо-западного простирания с амплитудой около 25 м. В южном 
приподнятом крыле породы падают на юго-восток под углом 7-30°,в се-
верном опущенном на юго-запад - 9-45°. В обоих крыльях залегание 
пород нарушено еще и рядом сбросов небольшой амплитуда,благодаря чэ~ 
му одновозрастные слои выходят на дневную поверхность в нескольких 
обнажениях (обн. 31-33). Район обнажений - безлесная арктическая 
тундра на побережье моря Лаптевых. 

Рассматриваемые слои входят в состав монотонной по строению 
темноцветной преимущественно глинистой п а к е к н е к о й свиты 
(волжский ярус - валанжин). 

Характеристика разреза, нумерация слоев и пачек приводятся го 
опубликованным материалам [7,40,56] и результатам дополнительныхис-
следований, выполненных в СНИИГГиМСе по образцам пород,переданным 
для изучения М.А. Левчуком (ИГиГ СО АН СССР). 

Юрская система, верхний отдел: 
Волжский ярус, верхней подьярус 
Зона dxetaites chetae 

Пачка УШ - 1,2 м (обн. 33, сл. £17; обн. 32, сл. 10). 
Глина тонкослоистая темно-серая с коричневым оттенком тонко-

плитчатая. В нижней части пачки тонкие (1-3 мм) слойки светло-се-
рых известковистых глин, а в 0,7 м от подошвы пачки тонкий(1-3 см) 
прослой пла.стичной серой глины с лепешковидными стяжениями пирита, 
на выветрелой поверхности ярозитизированного желтого. В пачке два 
ряда мелких эллипсоидальных (0,05-0,08 х 0,15 х 0,5 м) слоистых 
конкреций известковистого фосфата пелитоморфного коричневато-серо-
го цвета. В стяжениях отмечается значительное содержание органиче-
ского вещества (10-25%) и редкие зерна пирита. В глинах рассеяны 
раковины моллюсков, остатки ракообразных. 

Петрографическими исследованиями установлено, что глины рас-
сматриваемой пачки тонкоотмученные с небольшой (долк процента 
1-2%) неравномерной примесью мелкого алевритового материала,насы-
щенные органическим веществом. В глинах много раковин агглютини-
рующих фораминифер, камеры которых выполнены пирнтом.Основная мас-



са глин красновато-бурая пелитоморфная, густо импрегнированная тон-
кодисперсными (пылевидными) и колломорфными включениями красно-бу-
рого и черного, непрозрачного (пиритизированного)органического ве-
щества Текстура глин массивная, структура пелитоморфная (табл. 17). 

Палеонтологическая характеристика. Аммониты (в осипи): Chetai-
tes cfo chetae Bchulg*, Chetaitee sp. (? of, chetae ScliuJ.g») fChe-
taitee (?) sp», Virgatosphinctes? зр« in<ist„ 3Phjllocirae( ? )зр»Дву-
створчатые моллюски: Buchia imschsnsie (Pavl.)» Aequipecten (?)ara-
ohnoides Sok. et Bodyl» Ракообразные: .Decapods. . Форачиниферы : 
комплекс C Amodiscus veteranus и Schle.iferella emeljanzoiri(CM. 
табл. 7). 

Тафономия. В нижней части пачки много нектинид,встречаются бу-
хии; в середине - ракообразные, а в верху часты пектиниды.Типы ис-
копаемых ценозов: преобладают аллохтонные ископаемые танатоценоза 
со слабым перемещением перед захоронением. 

Меловая система, нижний отдел 
Беррнасский ярус 
Зона Chetaites sibiricus 

Пачка IX - 3,4 м (обн. 33, сл. 18-22; обн. 32, сл. II-I5). 
Глина уплотненная, аргьллитоподобная, темно-серая тонкоплита-

тая с подчиненными прослоями глины голубовато-серой оскольчатой и 
глины серой, участками желтой ярозитизированной. Пачка начинается 
тонким (3-5 см) пропластком плотной известковисто-фосфатной породы 
коричневато-серой. В глинах горизонт небольших караваеобразных кон-
креций известковистого фосфорита и глинистого сидерита. В глинах и 
реке в конкрециях встречаются раковины моллюсков, остатки ракообра-
зных. 

Под микроскопом видно, что глины рассматриваемой пачки,как и 
в зоне Chetaites chetae , тонкоотмученные, насыщенные пылевиднсйор-
ганикой, хотя и в меньшей степени. От глин подстилающей пачки они 
отличаются несколько большим содержанием мелкого алеврита и крупно-
го пелита.Основная масса их и здесь пелитоморфная,красновато-бурая, 
очень слабо раскристаллизованная (главным образом в порах и трещи-
нах) с двупреломлением в низких тонах интерференционной окраски .Ор-
ганическое вещество примерно равномерно рассеяно в породе в виде 
пылевидной импрегнации, иногда в виде небольших гнеэдовидных скоп-
лений красно-бурого цвета. Отмечаются скопления пылевидного пирита, 
его глобули и зерна. Терригенный материал примерно равномерно рас-
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пределен в породе и представлен главным образом крупным пелитом и 
мелким алевритом. Текстура глин в шлифах, изготовленных параллель-
но плоскости напластования, массивная, структура пелитоморфная (см. 
табл. 17). 

Палеонтологическая характеристика. Аммониты: Graspedites(?Рга-
etollia) sp,, Pr^etollia maynci Spath,P.maynci Spath var.contiqua 
Spath, Graspedites (?) sp., Chetaites (?) sp., Subcraspedites sp. 
indet. Белемниты: Lagonibelus (Lagonibelus)supei'elongata (Bluthg.), 
L.(L.) elongatus (Bluthg.), Cylindiotcuthis (4retoteuthis) porre-
ctifoi'iols Anderson . Двустворчатые моллюски: Buchia unsehensis 
(Pavl.),B.cf.terebratuloides (Lah.), Aequipeoten arachnoides Sok. 

и Bodyl., Lima (bimatula) sp., 03grtoma(02ytoma)cf .articostata Zath., 
Malletia sp. пектиниды. Ракообразные - Decapoda . Фораминиферы.'ком-
плекс с Ammodiscus veteranus Schleiferella emeljanzevi (см.табл. 
17). 

Тафономия. В интервале 0,1-1,1 м от подошвы пачки тафономия 
сходна с таковой в пачке УШ; в интервале 1,1-1,5 м в нижней части 
много пектинид,в средней - бухий,в верхней - ракообразных; в интер-
вале 1,5-2,4 м бухий и пектинид меньше, характерны мелкие (с копе-
ечную монету) пектиниды; в интервале 2,4-3,4 м - чередование прос-
лоев, обогащенных пектинидами или бухиями (ракушняки). 

НЕОКОМ р. БОЯРКИ 

Берриасский и валанжинский ярусы в прибрежно-морских фациях 
большой мощности хорошо обнажены в береговых обрывах р. Боярки(пра-
вый приток р. Хеты в среднем ее течении), в районе слияния рек Ле-
вой и Правой Боярки (см. рис. 5). Неоком в естественных выходахна-
чинается та».; со второй зоны берриасского яруса - Hectorooeras kochi 
(нижняя его зона у верхняя зона волжског о яруса верхней юры не об-
нажены) , после чего следует практически непрерывно наблюдаемый раз-
рез вышележащих зон берриаса - Surites analogue u Bojarkia mesezh-
nikovi (обн. 15 к 16-17), валанжина и нигией зоны нижнего готе-
рива. В обнажениях не наблюдаются только средняя часть зоны Несео-
roceras kochi мощностью около 20 м, а также верхи последней зоны 
берриаса и низы валанжина общей мощностью около 15-20 м. 

Берриасские и обнажающиеся в 3-4 км выше по течению Левой и 
Правой Боярки (обн. 20,23) волжские отложения представлены прибре-
жно-морскими алевритами и алевритовыми глинами с прослоями алевро-
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литов и изредка мелкозернистых песков. В толще содержится несколь-
ко горизонтов крупных (до 1,5 м в поперечнике) карбонатных конкре-
ций караваеобраэной формы. Окраска пород преимущественно темно-зе-
леновато-серая и голубовато-серая, отдельные пласты алевролитов, 
обогащенные хлорит-смектитом, темно-зеленые, глины темно-серые, в 
зыветрелых стенках обрывов алевриты в отдельных слоях серсвато-келтьэ. 
Волжские и берриасские отложения выделены под названием б у к а -
т ы й с к о й свиты (волжский ярус - беррчае) со стратотипом в 
верховьях р. Хеты, близ устья р. Букатый [ 36] . 

Валанжинские отложения и нижние горизонты готерива (зона Но-
molsomites bojarkensis ) в рассматриваемом районе слагают толщу 
;грибрежно-морских светло-желтовато-серых песков (с подчиненными про-
слоями алевритов и глин и несколькими горизонтами крупных карбона-
тных конкреций) с многочисленными раковинами крупных пектинид. Эти 
отложения объединяются в б о я р к и н с к у » свиту [36] , Обна-
жения ее в стратотипических разрезах расположены по обоим берегам 
р. Боярки на участке 1,5-8 км ниже слияния Левой и Правой Боярки 
(последовательно сверху вниз по реке, обн. 14,13,5,12,8-11,4,1,3,2, 
5 и 7), 

В районе рассматриваемых выходов слои пород полого (до 2-3°) 
наклонены на север, отчего в обнажениях сверху вниз по течению ре-
ки (в основном текущей здесь с юга на север) разрез наращиваете"со 
скоростью примерно 20 м мощности на каждый километр расстояния с 
юга на север. Наблюдение полного разреза свиты обеспечивается об-
нажениями 8-1I, а также 4,1 и 3, остальные дублируют те или иные 
части разреза свиты, вскрывающиеся в этих основных выходах. 

Рельеф местности в районе обнажений пологохолмистый, абсолют-
ные отметки урезов рек - 45 м, возвышенностей - до 70 и.Раститель-
ность - лиственничное редколесье у границы таенной зоны и тундры. 

Обнажение 15 
Расположено на левом берегу р. Левой Боярки, в 0,8 юл от трес-

та слияния ее с р. Правой Бояркой, и представляет собой береговой 
уступ П надпойменной террасы. Протяженность обрыва около 150 м,вы-
сота 12 м. У подножия обрыва крутой бечевник, заваленный глыбами и 
валунами кристаллических пород и крупными карбонатными конкрециями 
из морских верхнеюрских отложений. 

На бечевнике из-под глыб и валунов местами видны выходы корен-
ных пород - конкреционного пласта серого (с поверхности желтого)пло-
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тного известняка с фауной зоны Hectoroceras kochi берриаса.Ниже его 
канавой вскрыты еще 0,9 м глин той же зоны, а выше коренные породы 
слагают береговой уступ до высоты 6,0 м. Примерно в средней части 
обрыва они с размывом перекрываются четвертичными образованиями:ва-
лунной глиной (морена - 5 м) и слоем мелкозернистых косослоистых пе-
сков с линзами и прослоями намывного торфа. Общая мощность четвер-
тичных отложений 5,6 м. 

Меловая система, нижний отдел 
Берриасский ярус 
Зона Hectoroceras kochi 

Пачка 1-5,7 м, неполная (обн. 15, сл. 1-5). 
Пачка начинается слоями глин: внизу глина алевритистая неясно-

горизонтальнослоистая темно-голубовато-серая пластичная комковатая 
с расплющенными раковинами аммонитов (сл. 1-0,9 м и сл.3-0,4 м)."вы-
ше глины алевритовые голубовато- и зеленовато-серые с многочислен-
ными в низу слоя (в нижних 20-30 см) небольшими карбонатными конк-
рециями эллипсоидальной и лепешковидной формы размером от 5-6 до 
20-30 см (лепешковидные) при толщине 3-4 см (сл. 4-1,5 м). В конк-
рециях часты захоронения остатков аммонитов и двустворок. Между 
слоями глин I и 3 залегает пласт известняка плотного серого (с по-
верхности окисленного - желтого) трещиноватого с фауной (сл.2-0,2-
0,3 м). Верхняя половина пачки сложена алевритами глинистыми зеле-
новато-серыми неслоистыми сыпучими, реже слабоуплотненными комковат 
тыми без фауны (сл. 5-2,6 м). 

Контакт с подстилающими отложениями не обнажен, в кровле пач-
ки со следами глубокого размыва залегают четвертичные валунные гли-
ны (морена ?). 

Под микроскопом видно, что основная масса гль.н ни;;ией части 
пачки чешуйчатая желтовато-зеленая в проходящем свете с низким дву-
преломле.нием, характерным для хлорита Участками основная масса 
обнаруживает ориентированную структуру и двупреломление, свойствен-
ное монтмориллониту и реже гидрослюдам. Нередко она почти нацело 
замещена пелитоморфным кальцитом. Почти повсюду в основной масоегдан 
заключено много РОВ в виде дисперсных включений, в том числе места-
ми растительный детрит, большей частью гелефицированный. Аутиген -
ные минералы в глинах представлены мелкими (до 0,08 мм) выделения-
ми неправильной формы (реже слюдоподобных агрегатов) хлорит-смеквд-
та (местами до 2-3%)-, гнездами пылевидного пир:;та (1-2%) и выделе-
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ниями пелитоморфного или мелкозернистого (поры, трещины) кальцита. 
Терригенный материал (20-25%) слабо отсортирован и представлен мел-
ким (10-15%) и крупным (5-10%) алевритом и небольшой (до 0,5%)при-
месью мелкозернистого песка. В некоторых образцах отмечается так-
же примесь (доли процента более крупных песчаных зерен размером до 
0,4 мм. Распределен он в глинах довольно равномерно, признаки сло-
истости не обнаруживаются. В составе обломочного материала (в пес-' 
чаных зернах) содержание кварца и полевых шпатов примерно равное 
(по 25-45%), много иногда обнаруживается обломков пород и выветре-
лые неопределимые минералы (до 20-30%). Количество слюд невелико и 
обычно не превышает 0,5-1%. Микротекстура глин в шлифах массивная, 
структура - алевропелитовая. 

Известняк слоя 2 глинистый пелитоморфный с небольшой примесью 
алевритового материала, распределенного в породе крайне неравноме-
рно (гнезда). Содержание обломочного материала не превышает 7-10%.' 
Алевриты верхней части пачки отличаются от глин только большим со-
держанием обломочного материала, количество которого возрастает до 
65% (см. прил. 2, табл. 3,8,18,19). 

Тафономия. Тип захоронения - гнездовидные моновидовые соотно-
шения бухий и пророкий. Иногда те и другие встречаются совместно.В 
скоплениях целые раковины на разных стадиях индивидуального разви-
тия. Отдельные створки иноцерамов редко рассеяны по породе.Тип це-
ноза для всех моллюсков - ископаемый автохтонный танатоценоз. 

Обнажение 16-17 
Расположено на правом берегу р. Боярки,на участке в 0,3-1,4 ни 

ниже слияния рек Левой и Правой Боярки (см. рис. 5).Обнажение при-
урочено к береговому уступу П надпойменной террасы и представляет 
собой обрыв высотой до 20 м, протяженностью свыше I км.Уступ опира-
ется на узкий и крутой бечевник (при высокой воде берег подмывает-
ся) , заваленный карбонатными конкрециями с многочисленными остатгеь 
ми фауны из обнажающихся в обрыве берриасских морских пород. Проти-
воположный берег реки низкий (пойма) с широкими галечными косами. 
Слои пород полого (2-3°) падают вниз по реке, отчего в начале об-
нажения на дневную поверхность выходят более древние отложения:это 
верхние горизонты зоны Hectoroceras kochi , а затем последователь-
но зона Surltes analogus и в конце обнажения зона Bojarkia mesezh.-
nikowi . Разрез этих зон берриасского яруса наблюдается практичес-
ки без пропусков. Не обнажены лишь верхи зоны Bojjarkia mesezhniko-
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Берриассхий ярус • 
Зона Hectoroceras kochi 

Пачка I - 6,9 is, неполная (обн. 16-17, сл. 1-3). 
Глины алевритовые (внизу) и алевриты глинистые слабо уплотнен-

ные неясногоризонтальнослоистые с комковатой отдельностью.Глины эе-
леновато-серые с многочисленными мелкими (5-10 см)карбонатными кон-
крециями шаровидной или веретеновидной формы, залегающими вертика-
льно (сл. 1-2,5 м, неполная). В верхней половине пачки преобладают 
алевриты глинистые с прослоями глин и такими же многочисленными мел-
кими карбонатными конкрециями (сл. 3-4,0 м). Слой четко вы-
деляется благодаря своей желтой окраске на выветрелой по-
верхности обнажения (свежие породы зеленовато-серые, но бо-
лее светлые, чем породы сл. I). Поверхность слоя на глубину до 
5-10 см от контакта с вышележащими отложениями сильно обохрена (ржа-
во-бурая ). Между слоями I и 3 залегает пласт известняка очень креп-
кого серого, с поверхности желтого (обохренного) мощностью 0,2-0,4 м 
(сл. 2). Пласт разбит трещинами. В глинах и алевритах, а также в 
конкрециях заключены довольно многочисленные остатки фауны (аммони-
ты, двустворчатые моллюски и др.). 

Контакт рассматриваемой пачки с подстилающими отложениями не 
обнажен, между концом разреза обн. 15 и основанием данной пачки не 
наблюдается около 20 м разреза. 

Под микроскопом видно, что основная масса глин и цемента алев-
ритов сложена зеленовато-желтовато-бурым мелкочешуйчатым веществом 
с низким двупреломлением, свойственным монтмориллониту и 
хлориту. Глинистое вещество густо импрегнировано тонкорассе-
янным органическим веществом в виде гелефицированных и пи-
ритизироваяных тонкодисперсных и колломорфных частиц,встре-
чаются также и более крупные обрывки растительного де-
трита, чаще всего гелефицированные. Содержание РОВ дости-

v гает 2-3%. Микротекстура основной массы массивная, структура пели-
томорфная. Аутигенные минералы в глинах представлены скоплениямигы-
левидного пирита (1-3%) и довольно многочисленными мелкими (не кру-
пнее 0,1-0,2 мм) зернами хлорит-смектита и лептохлорита (?) в сумме 
до 2-5%. Форма зерен чаще всего неправильная,угловатая,окраска кел-
товато-зеленая (хлорит-смектит) и зеленая или травяно-зеленая у 
лептохлорита (?). Обломочный материал (от 25 до 50 в глинах и до 
60% в алевритах) слабо отсортирован и представлен в примерно ра-
вном соотношении мелким и крупным алевритом, примесь мелкопесчаных 



зерен обычно невелика (2-5%), но в отдельных прослоях достигает 2 Ш>. 
Зерна более крупного размера очень редки. Распределен обломочный ма-
териал неравномерно, но признаков слоистости не обнаруживается.Ыик-
ротекстура глин и алевритов массивная, структура глин алевритовая, 
алевритов - пелоалеврьтовая. 

Известняк слоя 2 алевритистый, мелкозернистый и пелитоморфный 
глинистый с обильным растителышм детритом (чаще пиритизированным) 
и многочисленными мелкими зернами хлорит-смектита (до 3-5%).По со-
ставу терригенных и аутигенных минералов порода аналогична глинам 
слоя I. Сходный состав имеют и карбонатные веретеновидные конкреции 
и желваки, рассеянные в породах рассматриваемой пачки (прил.2;табл. 
3,8,18,19). 

Тафономия. Преобладает равномерно рассеянный тип захоронения. 
Окаменелости наиболее многочисленны в интервале 0-4,5 м. В особен-
ности много бухий. Характерны целые экземпляры. Тип ископаемого це-
ноза близок к автохтонному танатоценозу. В интервале 2,5-7.м встре-
чаются мелкие экземпляры и скопления двух-четырех экземпляров.Кру-
пные створки иноцерамов и мелкие раковинки пророкий захоронены сов-
местно. Среди мелкораковинных - астарты, пророкий и палеотаксодон-

- преобладают целые. Раковины хорошей сохранности. В верхней ча-
сти пачки совместно встречены крупные бухии и мелкие иноцерамы.Тип 
ископаемых ценозов - преимущественно автохтонные танатоценозы. 

Зона Sprites analogue 
Пачка П •• 26,0 м (обн. 16-17, сл. 4-8). 
Алевриты глинистые и глины алевритовые слабо уплотненные с ком-

коватой отдельностью или рыхлые. В отдельных пластах глины и алев-
риты чередуются. Окраска пород серая с зеленоватым оттенком,в ниж-
них 1,5 м с многочисленными бурыми и желтыми пятнами ожелезнения.В 
породах рассеяны мелкие шаровидные и веретеновидные карбонатные 
иелваки,а также несколько горизонтов небольших и крупных карбонат-
ных конкреций с обильными остатками двустворок,аммонитов и др. 

Пачка начинается пластом глинистых алевритов с прослоями алев-
ритовых глин мощностью до 0,5 м, редкими мелкими желваками и остат-
ками бухий, аммонитов и белемнитов (сл. 4 - 5,5 м). На высоте 2,4м 
от подошвы слоя горизонт небольших (до 30 см) карбонатных конкреирй 
неправильной формы. На контакте с подстилающими отложениями слоек 
(5-7 см) светло-серой глины, выше которого алевриты слоя 4 сильно 
ожелезнены (2-3 см). Интервал 5,5-11 м сложен в основном алеврито-
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Таблица 18 
Гранулометрический состав беррнаески>: отяотений р. Боярки 

0бна:-екие 

к о п О р* 
О) я 
£ 

Houep 
образ-ца 

Выход класса, % 
Карбо-
нат -
ность, % 

Порода 0бна:-екие 

к о п О р* 
О) я 
£ 

Houep 
образ-ца >1 

5Ш 
1,0-
0 ,5 

0 ,5 -
0,25 

0,25-
0,1 

0 ,1 -
0,05 

0 ,05-
0,01 

с0,01 Карбо-
нат -
ность, % 

Порода 

Р. Боярка, 14 17/3-8 _ _ _ 3,3 32,5 16,8 47,4 13,0 Алеврит глинистый 
обн.17 13 17/3-7 - - - 6,4 27,8 13,7 52,1 14,0 Глина песчанисто-алевритовая 

13 17/3-5 - - - 4,2 22,8 18,5 54,5 15,0 Глина алевритовая 
13 17/3-4 - - - 12,6 20,6 8 ,8 58,0 13,0 Глина песчанисто-алевритовая 
12 17/3-3 - - - 28,8 26,6 8,1 36,5 - Алеврит песчано-глинистый 
12 17/3-2 _ - - 19,9 20,0 8 ,5 51,6 - Глина песчано-алевритовая 
I I I7/3-I _ _ - 19,3 17,2 10,9 52,6 13,0 
10 I7/2-I _ _ 0,1 11,9 11,4 10,5 66,1 59,5 
10 I7/ I-4 _ - - 15,9 17,4 11,7 55,0 -

9 I7 / I -3 - - - 21,4 26,8 8 ,2 43,6 -

9 I7 / I -2 - - 0,1 19,9 30,8 11,7 37,5 - Алеврит песчано-глинистый 
9 76-76 _ - - 11,2 26,2 9,3 53,3 - Глина песчанисто-алевритовая 
9 I 7 / I - I - - - 20,4 26,6 8 ,8 44,2 - Глина песчано-алевритозая 
8 92-76 - - - 19,0 34,0 5,0 42,0 -

Р. Боярка, 7 16/8-3 _ - 0 ,1 2 ,8 28,8 23,5 44,8 16,5 Алеврит глинистый 
обн.16 7 70-76 - - - 7,3 43,9 12 г7 36,1 12,0 Алеврит песчанисто-глинистый 

7 61-76 - - _ 8,8 44,0 8 ,8 38,4 16,0 
5 49-76 _ - - 7,3 39,0 9 , 8 43,9 18,0 
5 16/6-2 _ 0,1 0 ,2 3,3 24,6 14,7 57,1 15,8 Глина алевритовая 
4 38-76 - - - 4 , 8 46,0 11,4 37,8 16,0 Алеврит глинистый 
4 I6/4-I - - + 6 ,2 18,2 10,6 65,0 - Глина песчанисто-алевритовая 
3 29-76 - - _ 13,4 33,4 5 ,2 48,0 - Алеврит песчанисто-глинистый 
2 I6/2-I _ - 0,2 2 ,2 19,5 19,6 58,5 - Глина алевритовая 
I 19/76 - т - 2 ,8 33,7 9 ,0 54 ,4 14,0 
I I6/T-I _ _ 0 ,8 22,5 19,0 7 ,5 50,2 - Глина песчано-алавритовая 

Р. Боярка, 5 12-76 _ _ - 5,8 45,4 12,3 36,5 14,0 Алеврит песчачисто-глинистый 
обн.15 3 15/3-I - 0,3 0 ,1 11,4 9 , 8 j 78,4 26,6 Глина алевритовая 

I I5 / I -2 - - 0,3 8,0 12,3 79,4 - Глина алевритистая 
I I 5 / I - : - - - 0,4 9 ,2 12,7 77,7 -
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14 17/3-8 3 ,4 7 , 8 2 ,3 0 , 7 _ 1,8 5 ,2 5 , 1 5 , 7 1 ,5 57 ,9 0 , 7 
обн. I ? 13 17/3-7 3 , 8 TT,T 1 ,9 1 Д 0 , 2 1 ,5 3 ,9 4 ,6 TT.2 1 ,1 48,6 „ 0 , 4 

13 17/3-5 3.3 8 , 5 3 ,5 0 , 9 0 , 2 3,8 4 , 3 3 ,8 5 ,9 2 ,3 54,2 0 ,2 0 , 5 
13 17/3-4 4,3 2T,T 1,0 0 , 5 1,0 1 ,1 8 , 3 5 .3 13,7 0 ,6 42 .2 0 , 1 ОД 
12 17/3-3 5,6 15,0 1,6 1 ,4 - 2,4 8 , 3 0 , 5 20 ,3 - 48 ,0 0 ,2 •f 
12 17/3-2 3,2 15,9 2 ,9 0 . 3 0 , 2 1 ,3 8 , 2 4 ,6 13,8 0 , 6 47 ,8 0 , 2 0 , 8 
I I 17 /3-I 5 ,1 16,3 2,4 0 , 6 0 , 3 1 ,2 7 ,4 4 ,0 13,7 0 , 3 48 ,5 0 , 7 
10 I 7 / 2 - I 3,6 4 , 8 5 , 1 3 ,6 0 , 2 1,0 5,6 2 , 1 26,6 0 . 8 30 ,2 0 , 8 
10 I 7 / I - 4 5 .7 11,3 2 ,2 0 , 8 O.I 2 , 1 7 ,7 5.8 И , 7 0 , 5 50,4 + 0 , 9 
9 I 7 / I - 3 6 , 5 18,6 2 ,0 0 , 9 0 , 3 2 ,2 6 , 3 2 ,6 T5,-? 0 , 3 47 ,0 1 ,5 
9 [7/1-2 5,3 13,5 2 , 1 1 , 1 0 , 1 1,2 7 ,6 2,0 18,9 0 , 5 47 ,9 0 ,9 
9 76-76 5 ,2 41 ,9 0 , 6 11,0 0 , 5 4 , 1 4 . 1 - 5,0 - 36,3 0 , 6 
9 I 7 / I - I 7 ,4 2 ,0 2 ,2 0 , 6 0 ,4 0 ,4 9 ,4 2 ,3 16,9 0 ,4 43,0 0 Д 0 , 9 

8 92-76 7 , 8 25,6 0 , 5 8 , 7 0 , 2 3 ,1 3 .0 _ I I . 5 _ 54,3 0 , 7 
p.Boapf 7 16/8-3 2 ,9 4 , 8 T, T 0 , 2 - - 11,0 4 ,0 16 ,1 2 ,2 32,6 -

обн. 16 7 70-76 4 .4 13,7 0 , 5 3 ,4 0 , 9 2 ,3 4 ,7 - 14,7 - 61,0 -

7 61-76 3 ,8 29 ,5 0 , 6 6 , 2 0 ,6 1,8 5,8 - 7,0 1 ,0 47 ,9 1,2 
5 49-76 3 ,7 50.9 2 ,8 4 , 9 0 ,4 4 ,6 0 ,2 - - - - 0 ,2 1,7 
5 16/6-2 3 ,6 5 ,2 1,8 0 , 3 - - 3 ,8 3 , 5 12,0 46,0 0 , 5 
4 38-76 4 ,6 38 ,9 1,4 9 , 5 0 , 5 3,4 0 , 5 - 5,7 - 43 ,0 -

4 16/4-I 5 ,6 5 ,5 1,0 0 , 7 - - 8 ,3 4 ,4 21 ,0 0 , 7 46,G 

3 29-76 7 , 1 9 ,3 - 5 ,9 0 , 7 4 ,3 12,8 - _ 1,0 50,8 1,0 
2 I 6 / 2 - I 3 ,0 14,7 2 ,6 0 , 9 2 ,3 3 ,2 1,5 3 ,0 56 ,1 1 .2 2 ,5 
I 19-76 5 ,8 32,4 0 , 5 4 , 7 0 , 5 10,3 0 ,8 - 2,0 0 , 2 57,7 0 ,7 
I I 6 / I - I 2 , 5 72,4 0 ,8 0 ,8 - 0 ,2 0 ,2 0 , 2 0 , 8 - 2 ,0 0 , 2 -

5 12-76 5 , 1 39,0 0 ,2 4 , 5 0 ,2 2 ,2 4 , 5 6 , 7 _ 44 ,5 0,4 
обн. 15 3 I 5 / 3 - I 4 , 2 18 ,1 I . I 1 , 1 0 ,4 2 , 0 4 , 5 6 ,8 - _ 50,3 2 ,0 

I I 5 / I - 2 2 ,9 5 ,8 2 ,2 0 ,4 0 ,2 0 ,7 5,4 8 ,8 0 ,2 - 59,3 1 ,3 
I I 5 / I - I 1,9 3 ,7 2 ,2 9 , 7 0 ,6 0 ,7 5,2 9 ,2 0 , 2 - 58,3 0 ,7 
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1 ,7 3 , 5 0 , 4 5 , 4 0 , 3 4 , 2 3,2 55 ,5 36,7 1 ,4 - 6 , 4 -

_ 0 , 9 1 ,7 3 , 6 0 , 4 7 , 5 2 , 9 4 , 6 1 , 1 - - 50,7 29 ,2 4 , 2 - 15,9 - -
_ 0 , 7 1 ,2 3 , 5 0 , 2 11,8 0 , 5 1 ,6 0 , 8 - - 5 1 , 2 3 6 , 5 2 , 9 0 , 6 8 , 8 0 , 6 -
__ 0 , 1 _ Г,8 . 2 , 8 0 , 4 0 , 2 0,2. - - 52,9 38 ,6 1 ,9 - 6 , 6 3 , 9 -

И. 0 , 2 0 , 3 0 , 9 0 , 3 0 , 3 0 , 6 0 , 2 0 , 2 - - 47 ,0 38,4 1 ,9 + 12,7 5 , 2 -
__ _ 1 ,0 2 , 0 0 , 6 - 0 , 2 - 0 , 2 47 ,0 44 ,5 0 , 8 0 , 3 7 , 4 1 ,2 -
_ _ 2 , 7 1 , 5 0 , 3 0 , 3 0 , 1 - - 45 ,7 42 ,4 1 ,0 0 , 3 10,6 0 , 5 -

3 , 1 _ V 0 , 2 0 , 2 17,3 1,4 26 ,2 1 ,9 - - 58,3 37 ,3 1,6 - 2 , 8 - -
+ - 3 , 0 0 , 5 2 ,6 0 , 4 - 0 , 3 0 , 1 - 46 ,3 44 ,8 2 ,0 0 , 3 12,8 4 , 7 -

_ 0 , 5 0 , 7 _ 1 , 5 1 ,9 - 0 , 5 - - 52 ,1 33,0 0 , 6 0 , 6 13 ,7 5 ,0 -
_ 1,6 0 , 1 2 ,0 0 , 5 0 , 1 0 , 1 - - 50,5 40,0 0 , 9 0 , 2 8 , 4 6 , 9 -

42 ,3 0 , 1 - - 75 ,9 16,4 0 , 9 - 6 , 8 - -

- 0 , 1 - 1 , 2 0 , 3 1 ,3 18, i - 0 , 1 - - 51,3 3 5 , 1 1 ,0 0 , 8 11 ,2 5 ,0 -

0 , 2 _ _ _ _ 43 ,8 0 , 5 _ - 69 ,2 20,4 _ 0 , 8 4 , 1 - -

_ _ 4 , 2 Д 6 0 , 1 0 ,4 8 , 3 0 , 5 - - 49 ,0 39,0 - 5 ,6 6 ,4 - -
_ 0 , 4 _ _ - - - - 16 ,1 0 , 4 - - 71 ,3 13,7 1 ,3 - 13 ,7 - -

0 , 2 _ _ _ - - 17,0 1 , 1 - - 67,4 23 ,2 0 , 7 1 ,0 6 , 3 - -
25 ,9 1 , 3 - - 77 ,8 13,9 1,0 0 , 7 6 , 6 - -

6 ,0 17, 1 - 3 , 5 - 12,0 0 , 4 - - 48 ,6 36,7 1 ,2 6 , 0 4 , 3 - -
7 , 6 0 , 9 - - 4 7 , 5 20 ,8 1 ,4 0 , 3 14 ,7 - -

- - 7 ,0 1,6 - 3 ,6 - 6 , 5 0 , 3 - - 53,3 38,0 - 0 , 8 7 , 3 - -

56,8 0 ,7 _ _ 54,0 15,6 0 ,6 2 , 9 7 , 1 _ 
_ _ - 8,3 - 4 , 3 0 ,4 37 ,3 3 , 7 - - 4 9 , 2 41 ,7 - 6 , 1 1 ,8 - -
- 0 , 2 32 ,5 8 , 0 - - 83 ,6 16,4 0 , 7 - 10 ,8 - -
_ - - 17, 9 - 2 , 5 2 ,0 - 5,0 - - 4 , 0 + - 1 ,0 95 ,0 - -

0 , 8 0 , 6 - - 6 5 , 5 24,3 0 , 9 0 , 4 8 , 9 - -

0 , 2 0 , 2 - 13, 3 + 3 , 6 - 19,0 0 , 7 - - 4 3 , 2 45 ,6 0 , 5 9 ,7 1 ,0 0 , 4 -

0 , 2 - 0 , 2 13, 3 - 1 ,8 - 36,4 - 0 , 3 - 28 ,5 25 ,5 0 , 8 5 , 8 39,4 0 , 2 -
0 , 2 - 0 , 6 I I , 3 0 , 3 3 , 5 - 32,7 1 ,0 0 , 1 - 35 ,1 26,0 - 6 , 5 34 ,6 0 , 8 -



вой глиной (сл. 5 - 5,5 м) также с рассеянными небольшими желвака-
ми и остатками фауны. Выше залегают два сближенных между собой го-
ризонта крупных (до 0,5 х 0,3 м) карбонатных конкреций, местами©в-
няющихся линзами протяженностью до 2-3 м при мощности до 0,5 м.Кон-
креции и линзы содержат много остатков фауны. Расстояние между го-
ризонтами конкреций 0,5-0,6 м,породы,их вмещающие,не обнажены (сл-
6 - 1,5 м)., Верхнюю часть пачки слагают алевриты глинистые с прос-
лоями слабо уплотненных алевритовых глин, редкими шаровидными и ве-
ретеновидными желваками и остатками фауны (сл.7-8,5 м, нижние 3 г.: 
прикрыты осыпями) и рыхлые глинистые алевриты с редкими остатками 
фауны, в том числе аммонитов (сл. 8 - 5,0 к). Нижние 2-2,5 м этого 
слоя не обнажены, на бечевнике из-под валунов выходит лишь 
горизонт небольших карбонатных конкреций (горизонт 1а).Редкие ле-
пешковидные конкреции встречаются и у поверхности слоя 8 (см.прил. 
4). 

По находкам аммонитов установлено, что нижний I м разреза рас-, 
сматриваемой пачки относится к зоне Hectoroceras kochi, большая 
часть ее - к зоне Surltes analogue , а верхние 1,5-2 м к верхней 
зоне берриасского яруса - Bojarkia mesezimikowi. 

Контакт с подстилающими отложениями резкий, неровный и совпа-
дает, видимо, с границей перерыва в осадконакоплении, хотя мегакла-
стов в основании пачки нет. 

Под микроскопов видно, что основная масса глин и цемент алев-
ритов сложены «шуйчатой зеленовато-бурой и желто-зеленой массой с 
двупреломлением, характерным для хлорита и монтмориллонита.Тонкоди-
сперсная основная масса насыщена рассеянным органическим веществсм 
в виде густой пылевидной импрегнации, колломорфных сгустков j; 
растительного детрита, чаще всего гелефицированного. Общее содержа-
ние РОВ достигает 3-5%. В основной массе много также мелких (до 
0,08 №.;) зернышек и выделений буровато-зеленого хлорит-смектита(до 
Ъ-Tfo), а также мелких выделений пелитоморфного кальцита. Местами ос-
новная масса глин и ценен-!1 алевритов почти полностью замещен пелиты 
морфным или мелкозернистым кальцитом- Терригенный материал в гли-
нах (до АЪ%) большей частью равномерно распределен в породе,но ме-
стами он концентрируется в прослойка толщиной 0,4-0,5 мм, и тогда 
глины приобретают линзовиднуэ слоистость. Сортировка обломочного ма-
териала слабая: в глинах и алевритах преобладает крупный и мелкий 
алеврит, примесь песчаных зерен небольшая (2-5$). В алевритах со-
держание терригенного материала достигает 50-55?, Состав его в ос-
новном полевошпато-кварцевый. количество обломков пород и слюд не 
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более 7-10$. Фемические материалы представлены в основном эгодотом. 
В меньшем количестве отмечаются амфиболы, сфен, апатит и др. Аути-
генные минералы представлены в основном мелкими зернами хлорит-смж-
тита (5-10$) и пылевидным пиритом (доли процента). Тип цементации в 
алевритах базалькый. микротекстура глин и алевритов массивная или 
линзовиднослоистая, структура глин алевролелитовая, алевриты пело-
алевритовые. 

Желваки и конкреции сложены пелитоморфным глинисто-алевритовсм 
известняком, по структуре и составу аутигенных и обломочных минера-
лов совершенно аналогичным вмещающим глинам. Содержание обломочного 
материала в конкреционных образованиях обычно около 40-45$(см.прил. 
2, табл. 3,8,18,19). 

Тафономия. Типы захоронения разнообразные. Основной фон ока-
менелостей составляют раковины бухий, распределение которых в пре-
делах пачки неравномерное, хотя они многочисленны по всей пачке, 
интервалы 0-1,5; 3-4,5; 15-16,2; 18,7-19,2 обогащены ими. В этих 
интервалах отмечаются скопления отдельных створок и целых раковин 
бухий. Совместно захороненные экземпляры по-разному ориентированы. 
В захоронениях присутствуют особи, находящиеся на разных стадиях 
индивидуального развития. В интервале 1,5-3,0 м бухии редки. Здесь 
многочисленны ростры белемнитов хорошей сохранности, встречаются ра-
ковины аммонитов, захороненные под углом к плоскости напластования. 
В интервале 5,5-11,5 м отмечаются отдельные линзочки,состоящие из 
раковинного детрита, отмечаются хорошей сохранности ростры белеми-
тов с частично сохранившимися фрагмоконами. Типы ископаемых ценозов-
от слабо перемещенных аллохтонных до автохтонных танатоценозов.Гне-
здообразные скопления бухий обычны в кровле пачки.Ориентировка ра-
ковин здесь неопределенная. Преобладают крупные экземпляры, лежащие 
на уплощенной створке. Судя по хорошо сохранившейся структуре на 
раковинах, они не претерпели существенной транспортировки перед за-
хоронением. 

Зона Bojarkia mesezhnikowi 
Пачка Ш - 17,0 м (обн. 16-17, сл. 9-12). 
Алевриты песчано- и песчанисто-глинистые с подчиненными прос-

лоями песчанисто-алевритистых глин в верхней части пачки.Породы бо-
льшей частью слабо уплотненные и не слоистые,но вверху они грубо-
слоистые за счет прослоев глин,мощностью до 0,2 м, а также чередо-
вания окраски пород. Окраска алевритов и глин вблизи поверхности 
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обнажения желтая (в верхней части пачки - полосчатая за счет чере-
дования желтых обохренных и зеленовато-серых разностей),на глубине 
0,5-0,6 м породы серые и зеленовато-серые. Остатки фауны очень ред-

Большую часть пачки слагает пласт желтых с поверхности алеври-
тов (сл. 9-10,5 к,"слой желтый мощный"). Слой начинается прослоем 
(I м) алевритовой глины с многочисленными мелкими (2-4 см) карбо-
натными конкрециями шаровидной формы. Выше глины сменяются песча-
но-глинистыми алевритами с редкими "шишковатыми" конкрециями раз-
мером до 4-8 см, а в верхних 2 м - до 10-15 см. В самом верху слоя 
(последний метр) алевриты вновь сменяются песчанисто-алевритовойгзи-
ной. Непосредственно над слоем 9 залегает ряд крупных лепешковидна 
конкреций размером до 2-3 м при мощности до 0,5 м(сл.Ю - 0,5 м,так 
называемый "горизонт 10,5 м"). Конкреции сложены темно-серым плот-
ным (местами трещиноватым) алевритовым известняком с редкой фауной. 
Выше горизонта конкреций продолжаются желтые песчанисто-алевритоав 
глины (сл. 11-1,0 м). Пачка заканчивается "полосчатым пластом", в 
котором желтые и серые песчано-глинистые алевриты переслаиваются с 
серыми (с буро-желтыми пятнами) песчано-алевритовыми глинами (сл. 
12 - 5,0 м). В одном метре от подошвы этого слоя прерывисто просле-
живается еще один ряд крупных лепешковидных конкреций - "горизонт 
12,5 м". 

Контакт с подстилающими отложениями ровный и четкий (видимо, 
без сколь-либо существенного перерыва в осадконакоплении) и подчер-
кивается не только сменой пород, но и изменением их окраски от се-
рой в подстилающих отложениях к желтой. 

Под микроскопом видно, что породы рассматриваемой пачки пред-
ставлены в основном песчано-глинистыми алевритами с обильными мел-
кими зернами в разной мере окисленного хлорит-смектита (до 5-7$) и 
реже лептохлорита. Терригенный материал (50-65$) слабо отсортироЕен 
и представлен преимущественно крупным алевритом и мелкозернистым ге-
ском. Распределен в породе приблизительно равномерно, лишь места-
ми образуя скопления линзовидной формы, придающие порода»1; неясную 
слоистость. Часто обломочный материал представлен мелкими (до 0,25 мы) 
округлыми и овальными обломками хлоритовых глин и алевритов с хло-
рит-смектитом и хлорито-глинистык цементог.;, свидетельствующих о 
перемыве осадка на месте его отложения. Содержание аутигенных и пе-
реотложенных зерен хлорит-смектита и обломков хлорито-глинистых по-
род в отдельных прослоях достигает 7-10$ и более. Цемент алевритов 
большей частью глинистый, нередко карбонатно-глинистый и сложен в 
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основном дисперсной смесью сложного состава. Основными компонента-
ми ее являются минералы глин: хлорит, монтмориллонит, гидро'слюды.В 
виде лримеси местами довольно много пелитовых частиц салических ми-
нералов, рассеянного органического вещества, пылевидного пирита'гне-
зда) коллоьюрфных выделений гидроокислов железа и других компонен-
тов. Часто цементирующее вещество окислено и гнездами замещено ли-
монитом. Пылевидные выделения гидроокислов железа и пигментируют по-
роду. Участки карбонатно-глкнистого цемента сложены пелитоморфным 
глинистым кальцитом. Тип цементации базальный.. Микроструктура але-
вритов массивная или местами неяснолинзовиднослоистая, структура -
пелоалевритовая. 

В отдельных прослоях породы слоя 9 представлены фацией дальней 
зоны выклинивания бобово-оолитовых железных руд. Это в основном пе-
счаные глинисто-лептохлоритовые алевриты или (реже) песчано-алеЕри-
товые глины с обильными зернами и бобовинами лептохлорита и хлорит-
смектита. Терригенный материал (содержание его в глинистых разнос-
тях пород такого типа немногим более 40$, а в алевритовых - до 66$) 
примерно равномерно распределен в породах и представлен алевритовы-
ми (до 45$) и мелкопесчаными (до 20$) зернами кварца, полевых шпа-
тов (плагиоклаз, альбит, калишпаты, в том числе микроклин),облова-
ми основных вулканогенных пород, сланцев, кварцитов, а также че-
шуйками в разной мере гидратированных слад (мало) и др. Окатан-
ность песчаных зерен в основном слабая, большей частью они углова-
то окатанные. Вторым важным компонентом рассматриваемых пород яв-
ляются аутигенные зерна и бобовины лептохлорита и хлорит-смектита, 
общее содержание которых колеблется от 5-7 до 12-15$. Это довольно 
крупные (от 0,2 до 0,8 мм) овальные, табличсчатые, округлые или(ре-
же) неправильной формы зерна и выделения буровато-зеленой окраски в 
проходящем свете. Двупреломление низкое, интерференционная окраска 
от золотисто-бурой до желто-зеленой с резким плеохлоризмом.Структу-
ра их колломорфная, чешуйчатая или пластинчатая, нередко с бледно-
зеленовато-желтой оболочкой чешуйчатого лептохлорита более поздней 
генерации. Оолитов концентрически скорлуповатого строения,столь ха-
рактерных для пород этой фракции, в рассматриваемом слое нет. Це-
мент алевритов и основная касса глин суть дисперсное существешо хло-
ритовое изотропное глинистое вещество фисташково-зеленой или желто-
вато-зеленой окраски, густо импрегнированнее пылевкдными включени-
ями колломорфной и дисперсной органики. Тип цементации базальный. 
При окислении вблизи дневной поверхности цементирующее вещество бу-
реет к занещается гидроокислами лелеза. 
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Серые песчано-глинистые алевриты слоя 12 отличаются меньшим 
содержанием зерен и выделений лептохлорита и хлорит-смектита (не 
более 3-5$), меньшими их размерами и буровато -желтой чешуйчатой мае 
сой глинистого цемента, которая здесь помимо хлорита содержит мно-
го гкдрослюд и монтмориллонита (?). В отдельных прослоях порода- по 
составу становятся аналогичными алеврита?., нижележащей пачки. 

Конкреционные образования во всех случаях сложны известняком 
алевритовым или песчано-алевритовым. Основная касса его обычно пе-
литоморфная,содержит тонкораспыленный растительный детрит и доволь-
но многочисленные (до 3-5$) включения мелких зерен хлорит-смектита 
к реже лептохлорита. Терригенный материал распределен неравномер-
но и представлен в основном алевритовыми зернами, примесь песчано-
го материала в конкреционных образованиях, как правило, не превыша-
ет 5-7$. 

Микротекстура алевритов и глин в основном массивная,структура 
пелоалевропсаммитовая и псаммоалевропелитовая, структура основной 
;.;ассы конкреционных образований пелитоморфная (cM.npwi.2t табл.3,8, 
18,19). 

Тафономия, Окаменелости (преимущественно бухт) неравномерно 
распределены з пределах пачки. В основании (интервал 0-4,5 м)бухии 
равномерно рассеяны, иногда образуют гнезда, линзовидные скопления 
к тонкие (0,1-0,2 ;-.;)• прослои. В основном встречаются разрозненные 
створки. Очень много экземпляров мелких и средних размеров. Часты 
находки мелких гастропод, в верхней части интервала единичные на -
ходки пинн в прижизненном захоронении. В интервале 4,5-10,5 м встре-
чаются отдельные редкие экземпляры бухий. Очень часты мелкие гаст-
роподы, палеотаксодонты и астарты. Распределение фауны в этом ин-
тервале очень неравномерное, В интервале 5,5-9 м многочисленны ра-
ковины пинн к плевро--ий в прижизненном положении. Совместно захоро-
нены раковины бухий, находящиеся на разных стадиях индивидуального 
развития. С ними найдены палеотаксодонты. В интервале 9-10,5 м ока-
менелости редки. В верхней части пачки (10,5-17,0 м) бухик рассея-
ны по всему разрезу, но наиболее многочисленны на уровнях 12.13,14м. 
Целые раковины сравнительно редки.. Совместно встречаются особи раз-
ных размеров. Типы ископаемых ценозов различны: от автохтонных до 
слабо перемещенных аляохтоЕННх танатоценозов. 

Пачка.1У - 14,5 м, неполная (обн. 16-17, ел. 13-14). 
Глины алевритовые с небольшой (внизу до 10-15$) примесью пес-

чаного материала. Строение и. окраска пачки весьма монотонные:внизу 
это линзовиднослоистыэ зеленовато-серые (на сухих склонах - светло-
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серые) слабоуплотненные породы местами с комковатой отдельностьюЛо 
эсей пачке рассеяны мелкие и редкие карбонатные конкреции размером 
2-5 см, а также редкие остатки фауны, в том числе аммонитов верхней 
зоны берриасского яруса (слой 13-13,0 м).На высоте 13 м от подошвы 
пачки - горизонт небольших шаровидных конкреций совершенно прави-
льной формы ("ядра") размером около 15см. Нередко они срастаются в 
четко видные образования размером до 25-30 см. Выше конкреционного 
горизонта глины слоя 13 сменяются глинистыми алевритами,которые со-
держат много мелких веретеновидных конкреций, располагающихся в 
породе вертикально (сл. 14 - 1,5 м). Верхняя его часть эродирована: 
в кровле слоя 14 несогласно залегает четвертичная морена. 

Контакт с подстилающими отложениями согласный: песчано-глчнис-
.тые алевриты пачки Ш вверх по разрезу постепенно сменяются алеври-
товыми глинами, которые внизу содержат еще существенную примесь 
песчаного материала. 

Под микроскопом видно, что глины рассматриваемой пачки алеври-
товые с различной (внизу значительной, до 10-15$) примесью мелкоэф-
нистого песчаного материала, известковистые с многочисленными мел-
кими зернами выделениями хлорит-смектита и реже лептохлорита. Ос-
новная масса глин буровато-желтовато-зеленая в проходящем свете с 
низким двупреломлением, характерным для хлорита и гидрослюд.Струк-
тура основной массы чешуйчатая сгустковая,образованная гнездами иногда 
линзовидяой формы дисперсного глинистого вещества,сравнительно хорошо 
раскристаллизованного, с двупреломлением в золотистых тонах .Обломо-
чный материал (35-45$),как и в нижележащих алевритах,примерно рав-
номерно распределен в породе,слабо отсортирован и представлен в ос-
новном крупным алевритом.Примесь мелкозернистого песка значительна 
только внизу слоя 13. Состав обломочного материала примерно такой же, 
как в алевритах подстилающего слоя. Отдельные прослои глин обогаще-
ны тонким растительным детритом. Микротекстура глин массивная,мес-
тами неяснолинзовиднослоистая, структура псаммо- и алевропелитовая, 
в местах скопления растительного детрита фитоалевропелитовая-

Алевриты слоя 14, как и отдельные прослои алевритов "желтого 
слоя" нижележащей пачки принадлежат к породам фации бобово-оолитэ-
вых железных руд. Здесь это бобовая глинисто-лептохлоритовая поро-
да со значительной (до 40-45$) примесью алеврятового, а в основании 
слоя и песчаного материала. Бобовины величиной до 0,4 ш овальной 
или округлой формы сложены в основном пластинчатым;; агрегатами окис-
ленного лептохлорита с оболочками чешуйчатого лептохлорита более 
поздней генерации. Количество этих бобовин в породе 10-15$. По?лимо 
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бобовин в породе содержатся еще неправильной формы зерна хлорит-
смектита и лептохлорита, а также округлые или овальные выделения пе-
литоморфного кальцита. Цемент породы базальной и сложен хлорито-гли-
нистым веществом с примесью гидрослюд, РОВ и местами мелкозернисто-
го и пелитоморфного кальцита. Терригенный материал (40-45/S) примерно 
равномерно распределен в породах,слабо отсортирован и представлен в 
основном кварцем и полевыми шпатами (основными плагиоклазами,кали-
шпатами) .Обломки пород и чешуйки слюд обычно малочисленны.Основной 
фракцией терригенного материала является крупноалевритовая - примесь ме-
лкого алеврита не более 10-15$, а мелкозернистого песка обычно не 
превышает 3-5$. Цемент породы базальный, сложен глинисто-хлоритсам 
с рассеянной органикой веществом и местами выделениями пелитоморф-
ного или мелкозернистого (поры, трещины) кальцита. Текстура породы 
массивная, структура бобовая псаммопелоалевритовая (см. прил.2;табл. 
3,8,18,19). 

Тафономия. Окаменелости, как и в пачке Ш, неравномерно распре-
делены в слоях, иногда образуют гнезда, линзовидные скопления и тон-
кие (0,1-0,2 м) прослои. Структура ориктоценоза сходна с таковой 
в пачке Ш. Тип ископаемого ценоза - аллохтонный танатоценоз с эле-
ментами автохтонных танатоценозов. 

Обнажение 8-1I 
Представляет собой ряд высоких обрывов,которые расположены на 

правом берегу р. Боярки вблизи или непосредственно друг за другом 
на участке протяженностью около I км, отстоящем от местаслияшя рек 
Левой и Правой Боярки на 6 км. Обрывы приурочены к береговому ус-
тупу Ш надпойменной террасы высотой до 32 м. Уступ опирается на 
небольшой бечевник, сложенный гравийно-галечным современным аллюви-
ем с конкрециями (и их обломками) из обнажающихся в обрыве морских 
пород валанжина. Слои полого наклонены на север (вниз по течению 
реки), отчего в верхнем по реке выходе № 8 обнажается нижняя под-
зона зоны Temnoptychitee syzranlcus нижнего валанжина, а в самом 
нижне:; выходе № II - верхние слои той же зоны. Разрез наблюдается 
без пропускоь, не обнажены лишь самые нижние слои валанжина (низы 
подзоны Teamoptychites simplicissinms ) мощностью 10-15 м.На р.Бо-
ярке эти слои, видимо, нигде не выходят на дневную поверхность. 
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Валанжинекий ярус,нижний подъярус 
Зона Tenmoptychites s.yzranicus 
Подзона Temnoptychites slmplioissimus 

Пачка I - 15,0 м, неполная (обн. 8-II, сл. 1-3). ; 

Пески мелкозернистые глинисто-алевритистые и алевритисто-гли-
нистые с прослойками песчано-глинистых алевритов, песчано-алеврито-
вых глин и известковистых алевритов рыхлых или плотных в виде, мало-
мощных пластов и конкреционных стяжений. В основании пачки еще ма-
ломощный пласт бобово-оолитовой лептохлоритовой железной руды. Ок-
раска песков светлая, нелтовато-зеленовато-серая, местами цвета ха-
ки, обохренные прослои буровато-желтые; ожелезненные и омарганцовда-
ные алевролиты и железная .руда красно-бурые и черные.Строение пач-
ки монотонное, текстура песков преимущественно массивная, железная 
руда и алевролиты плитчатые. В конкреционных стяжениях обильны за-
хоронения двустворок, в песках они сравнительно редки,остатки ам-
монитов единичны. 

В • обнажении, пачка*,н&чияа§з,ся .маломощным .пластом бобово-оолито-
вой лептохлоритовой породы (железной руды) с поверхности лимонити-
зированной и омарганцованной (сл. I - 0,8 м) с линзовидными конк-
рециями (протяженностью 3-4-ед при.-тйлщине до 10-15 см) известкови-
стого алевролита (горизонт 1) и слойками обохренного желтого алев-
рита. Под пЛастрм руды у самого уреза воды шурфом вскрыто 0,4малев-
ритовой глины голубовато-серой (влажной), массивной. Выше руды за-
легает пласт уплотненного песка цвета хаки с многочисленными, осо-
бенно вверху, мелкими комочками темно-серой глины (сл.2 - 5,0 м) и 
горизонт П - линзы плотного известковистого алевролита мощностью 
0,25 м с конкреционными расширениями снизу очень плотных шишковатых 
"полуконкреций" мощностью до 0,7-0,8 м. Верхнюю половину пачки сла-
гают пескя- желтовато-зеленовато-серые с многочисленными (через ка-
ждые 10-25 см) тонкими (1-1,5 см) слойками обохренных разностей(сл. 
3 - 8,0 м). В самом верху пачки выделяется еще пропласток (6-8 см) 
плитчатого алевролита, а в 20 см ниже его - невыдержанный по прос-
тиранию ряд небольших лепешковидных конкреций размером до 0,4 м с 
многочисленными раковинами крупных пектинид. 

Контакт с подстилающими отложениями не обнажен, в кровле пач-
ки согласно, но с резкой и ровной границей залегает пласт уплотнен-
ного глинистого алеврита, начинающего вышележащую пачку. 

Под микроскопом видно, что бобово-оолитовая лептохлоритовая 
порода слоя I сложена в основное (55-60$) овальными или округлыми 
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(реже неправильной формы) бобозиками и оолитами зеленовато-желтого 
лептохлорита. Ядрами их чаще всего являются колломорфные члй плас-
тинчатые агрегаты слабоокисленного (зеленовато-желтые,буровато- и 
красновато-желтые) лептохлорита с аномально низким (реже высоким,как 
у биотита) двупреломлением и слабым плеохроизмом. Оболочки бобовин 
и концентранты оолитов сложены,как правило, светло-зелзным лептохго-
ритом с характерным погасанием в виде "бегущего креста". Размер бо-
бовин чаще всего 0,3-0,5 мм, иногда до 1,2-1,3 мм (по длинной оси), 
оолитов - не более 0,4 мм. Общее содержание тех и других достигает 
55-бСЙ объема породы. Остальную ее часть слагают разновеликие(мел-
копесчаные, крупно- и мелкоалевритовые и редкие крупнопесчаные)зер-
на полевых шпатов (нередко измененных) и кварца. В виде небольшой 
примеси присутствуют обломки пород, зерна фемических минералов, че-
шуйки слюд. Все они цементируются желтовато-зеленой изотропной или 
сравнительно хорошо раскристаллизованной массой лептохлорита самой 
поздней генерации. Включения терригенных зерен в бобовинах и ооли-
тах отсутствуют полностью, что указывает на переотложение (переме-
щение вблизи места осаждения) аутигенных новооо'разований з сосед-
него участка осадконакопления с более спокойном гидродинамической 
обстановкой, служившего ареной преимущественно хемогекного минера-
лообразования. Конкреционные стяжения в пласте руды сложены извес-
тковистым песчаником с редкими (2-3%) бобовинами и оолитами лепто-
хлорита. Это свидетельствует о том, чм'о бобово-оолитовые железные 
руды в рассматриваемом пласте распространены локально.Возможно,ос-
новную его массу слагают оруденелый песчаник с большим или меньшим 
содержанием лептохлоритовых(рудных) бобовин и оолитов. Редкие бс-
бовины лептохлорита встречаются и в подстилающем пласте алеврите-
песчаной глине. Цемент алевролитов конкреционных образований каль-
цитовый, мелкозернистый или пелитоморфный базального типа. 

-Алевролит, венчающий пачку, также содержит единичные бобовины 
лептохлорита и, кроме того, дозольно многочисленные (2-3%)зернахю-
рит-смектита. Цемент алевролита глинистый, преимущественно хло-
ритовый, базального или порового типа. 

Основная масса песков рассматриваемой пачки также относятся 
к хорошо отсортированным мелкозернистым разностям с примесью алев-
рита, в основном крупного. Цемент их глинистый порового или пленоч-
ного типа. Бобовины и оолиты в них не встречаются, но отмечаются 
редкие (0,5-2$) мелкие зерна переотложенных аутигенных минералов -
лептохлорита (?) и хлорит-смектита. По составу обломочных минера-
лов они сходны с таковыми в оруденелых. породах и алевролитах кон-
креционных. образований. 
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Глины в прослоях алеврито-глинистые, плохо отсортированные и 
также содержат редкие зерна лептохлорита i; хлорит-смектита. Они, 
кроме того, содержат довольно много (1,5-3,0$) рассеянного органи-
ческого вещества в виде мелкого или тонкого растительного детрита 
(обычно телефонированного) и колломорфных выделений. Окраска основ-
ной массы глин в проходящем свете зеленовато-бурая, структура че-
шуйчатая беспорядочная. 

Конкреции горизонта П сложены известковистым плотным песчани-
ков,по составу совершенно аналогичные вмещающим пескам.Но они креп-
ко сцементированы кальцитовым мелкозернистым цементом базального 
типа. Текстура пород пачки в основной массивная, структура песков и 
песчаников (в том числе конкреционных образований)пс8чмитовая мел-
козернистая, алевролитов - псаммоалевритовая, глин - псаммоалевро-
пели-товая (прил. 3; табл. 3,8, 20,21). 

Тафономия. В интервале 0-2,0 м преобладает равномерно рассэн-
ный тип захоронения. Характерны целые раковины бухий и устриц.Мно-
гочисленны находки прижизненно захороненных танкредий. Ворейонекге-
сы представлены мелкими (колодами) целыми экземплярами. Остальные 
двустворки обычно в виде отдельных створок. Данные о сохранности,со-
ртировке, ориентировке свидетельствуют о захоронении в слабо под-
вижной среде. Тип ископаемого ценоза - автохтонный танатоценоз с 
элементами аллохтонного. 

В интервале 2-4 м бухии представлены, как правило, только вы-
пуклыми равномерно рассеянными по слою створками, устрицы - целыми 
раковинами, чаще всего лежащими на выпуклой створке, В интервале 4--
6 м наиболее богат фауной горизонт между 5 и 5,5 м. Здесь особенно 
многочисленны борейонектосы, причем крупные и мелкие раковины за-
хоронены совместно. Большинство из них лежит на плоской створке.Мю-
го отдельных створок. В этом прослое встречены линзы ракушняка,сло-
женного раковинами аркнотисов, захороненными в вертикально.»: положе-
нии (захоронение типа "роза"; Захаров, 1966). В пределах интервала 
наблюдается некоторая пятнистость в распределении двустворок; от-
дельные участки слоя по простиранию обогащены то одним, то другим 
видом двустворок - борейонектесов, арктик, мускулусов, арктотисов, 
бухий. Устрицы часто нарастают на раковины борейонектесов.Тип ис-
копаемого ценоза - преобладает слабо перемещенный аллохтонный та-
натоценоз с элементами автохтонного танатоценоза. 

В интервале 6,0-8,0 м фауна представлена в изобилии. Особенно 
много устриц. Борейонектесы количественно уступают. Много арктик. 
Устрицы очень часто целые. Арктики представлены отдельными створгеъ 
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ми. Тип захоронения и ценоза сходен с интервалом 4-6 к. 
В нинней части интервала 8-14 м отмечается скопление ра-

кушнякового типа из целых раковин, отдельных створок и обпслксв арк-
т;чк с менее многочисленными борейонектесами и танкредиями.Это ти-
пичный ископаемый аллохтонный танатоценоз. В верхней части интервал 
ла окаменелости относительно редки. Преобладают отдельные створки 
бухий, арктотисов, энтолиумов, равномерно рассеянные, лишь изредка 
образующие скопления. Вся толща осадков пронизана ходами илоедов. 
Сохранность раковин различная. Тип ископаемого ценоза - аллохтоннй 
танатоценоз. 

Пачка П - 16,0 м (обн. 8-II, сл. 4,5). 
Пески уплотненные мелкозернистые светло-зеленовато-серые с 

многочисленными тонкими С1-2 см) слойками глин со скоплениями ра-
ковин крупных пектинид, местами переходящих по простиранию в тон-
кие (5-30 см) линзы (или ряды лепешковидных конкреций мощностью до 
0,4 м) известковистого песчаника или ракушняка. Пески большей ча-
стью массивные, но в пачке они чередуются с сериями мощностью 15-
20 см косо- и горизонтальнослоиатых разностей, К контактам этих 
серий и приурочены пропластки уплотненных пород: глин,песчаников с 
фауной, ракушняков, выступающих в стенках обрывов в виде карнизов, 
что придает пачке грубослоистое строение (сл. 5-11,5 м). В основа-
нии пачки выделяется пласт уплотненного глинистого алеврита зеле-
новато-серого и пропластки (10-15 см) глины комковатой черной стр-
ганцованной (сл. 4-4,5 м). На контакте слоев 4 и 5 пропласток с 
пектинидами, тонкий (в одну раковину) и ряд лепешковидных конкре-
ций - горизонт Ш. 

Контакт с подстилающими отложениями четкий, ровный, проводит-
ся по подошве пропластка омарганцованной глины. 

Под микроскопом видно, что пески рассматриваемой пачки и пес-
чаники ее конкреционных образований представлены мелкозернистымиго-
левошпато-кварцевыми разностями с немногочисленными (не более 5-бЙ 
мелкими зернами в разной мере окисленного лептохлорита (?) и хло-
рит-смектита. В породах сравнительно многочисленны (до 1,5$) зерна 
фемических минералов, особенно амфиболов, эпидота и рудных. Терри-
генный материал (60-70$) хорошо отсортирован и равномерно распре-
делен в породе. Цемент песков глинистый, пленочный или типа сопри-
косновения, местами поровый; в песчаниках конкреционных образований 
кальцитовый пелитоморфный или мелкозернистый базального типа. Тек-
стура пород массивная, структура псаммитовая мелкозернистая. 
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Глины в прослойках алеврито-песчаные или песчанисто-алеврито-
вые плохо отсортированные. Основная масса их зеленовато-бурая че-
шуйчатая с двупреломлением, характерным для гидрослюд и хлорита.Ме-
стами в основной массе много тонкорассеянного растительного детри-
та.Текстура глин неяснолинзовиднослоистая, структура псаммоалеври-
товак. Алеврит слоя 4 в основном песчано-глинистый плохо отсортиро-
ванный массивный (прил. 3; табл. 3,8,20,21). 

Тафономия. Типы захоронения в пределах пачки невыдержаны.В ин-
тервале 0-2 м окаменелости не найдены.Только на границе П и Ш пач-
ки встречено несколько створок бухий и борейонектесов. Здесь мно-
го трубок пескожилов, нередко пересекающих границу, и отмечаютсяспэ-
ды типа Rhizoeorallium sp . В интервале 2-2,8 м ракушняково.е скоп-
ление, в котором выпуклые створки борейонектесов образуют захороне-
ние типа "ракушняковая мостовая", встречаются линзовидные скопленда 
раковин, перекрытые тонкой лентой глин. Размеры линз 1x0,1 м. Тип 
ископаемого ценоза - аллохтонный танатоценоз. 

В интервале 2,8-7,0 преобладают борейонектесы. В основании ин-
тервала они образуют ракушняковые скопления (мощность 0,2 м). От-
дельные плоские створки лежат параллельно напластованию, выпуклые 
вложены друг в друга, основную массу ракушняка составляют фрагмен-
ты раковин борейонектесов. Чуть выше ракушняков появляются многочи-
сленные трубки пескожилов (Arctichrras arcticum Zakh, ). Еще выше по 
разрезу фауна редеет. Преобладает равномерно расссеянный тип захо-
ронения борейонектесов, энтолиумов,арктик.Тип ископаемого ценоза-
слабо перемещенный аллохтонный танатоценоз. В интервале 7,0-9,0 м 
преобладают борейонектесы, захороненные в виде тонких прослоев ра-
кушнякового типа, приуроченные к линзовидным включениям глин.Гете-
родонты равномерно рассеяны по слою. Тип ископаемого ценоза - как в 
нижележащем интервале. Интервал 9-16 м. Фон ориктоценоза составля-
ют раковины борейонектесов, образующие равномерно рассеянные скоп-
ления из нескольких целых раковин или отдельных створок.Большинст-
во раковин ориентированы выпуклостью вверх. Многие левые створкк 
покрыты серпулидами. По всему интервалу рассеяны следы жизнедеяте-
льности EhlzocOrallium, Arctichnus . Пектениды образуют слабо пе-
ремещенный аллохтонный танатоценоз. 

Пачка Ш - 13,5 к (обн. 8-II, сл. 6,7). 
Пески мелкозернистые глинисто-алевритовые и глинисто-алевритк-

стые уплотненные желтовато-зеленовато-серые с тонкими (1-2 см)про-
слойками через 2-3 к темно-серой глины с раковинами крупных пекти-

41 



нид,местами замещающимися небольшими (до 0,5-0,6 м при мощности до 
5-6 см) лепешковидными карбонатными конкрециями и ракушником (сл. 
7 - 8,5 м). Уплотненные породы - глины с фауной, ракушняки и ряды 
конкреций - придают пачке грубослоистое строение. Б основании ее 
выделяется пласт серого плотного глинисто-алевритового песка с по-
слойно захороненными в нем раковинами пектинид (сл. 6-5,0 м),кото-
рый, как и в нижележащей пачке, начинается слойком омарганцованной 
породы с карбонатными линзовидными стяжениями размером до 2 м при 
мощности 0,2-0,3 м. 

Контакт с подстилающими отложениями согласный, четкий, ровный, 
проводится по подошве пропластка омарганцованной породы. 

Под микроскопом видно, что пески рассматриваемой пачки, равно 
как и заключенные в ней конкреционные образования, сложенные изве-
стковистыми песчаниками, сходны по составу и строению,Обломочный ма-
териал в них (60-70$) распределен равномерно и хорошо отсортирован 
(преобладают зерна 0,18-0,22 мм угловато-окатанной и полуокатанной 
формы). Признаки слоистости по распределению терригенного материа-
ла не обнаруживаются. Состав обломочного материала аналогичен по-
родам подстилающей пачки, только в- глинах верхней половины пачки 
местами отмечается повышенное содержание (до 5-7%) зерен аутигенгак 
железистых силикатов - лептохлорита и хлорит-смектита,в разной ме-
ре окисленных. При этом в отдельных прослоях выделения их заметно 
крупнее (до 0,4 мм) зерен аллотигенных минералов и часто окрукены 
тонкой каймой светло-зеленого лептохлорита, что придает им вид мел-
ких бобовин - образований . характерных для фации бобово-оолитовых 
железных руд. Цемент в песках глинистый пленочный или соприкоснове^ 
ния, местами пелига.юрфный глинисто-карбонатный порового типа. В 
песчаниках он,как правило, мелкозернистый кальцитовый базальноготл-
па. Текстура песков и песчаников массивная, структура псаммитовая 
мелкозернистая. 

Глины в прослойках плохо отсортированы, песчанисто-алевритовьЕ, 
местами тонкоотмученные. Основная масса их зеленовато-бурая мелко-
чешуйчатая с двупреломлением, характерным для гидрослюд и хлорита. 
Текстура глин массивная или неяснолинзовиднослоистая, иногда гнез-
довидная. структура пеаммоалевропелитовая (прил. 3; табл. 3,8,20; 
2 1 ) . 

Тафономия, В интервале 0-4,0 ы фон ориктоценоза составляют ра-
ковины борейонект-есов, образующие в основании ракушняковые скопле-
ния. В целом частота встречаемости окаменелостей падает от основа-
ния интервала к его кровле. Характерны скопления арктик, иногда пе-
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ктенкд. Целые раковины устриц встречены только в основании интерва-
ла. Арктики представлены обычно отдельными створками. Танкредии и 
мускулусы в прижизненном положении. Бухии представлены, как прави-
ло, левыми (выпуклыми) створками. Все эти двустворки захоронены на 
;.;есте жизни либо вблизи него, без существенного переноса. 

В интервале 4,0-8,0 м также наиболее часты борейнектесы, сов-
местно с которыми часто встречаются бухии и энтолиумы. Тип захоро-
нения - равномерно рассеянные,иногда ракушняковые скопления из це-
лых раковин и створок борейонектесов. Тип ископаемого ценоза - от 
слабо до значительно перемещенного танатоценоза. В интервале 8,0-
10,5 м фауна редка, но много следов жизнедеятельности - ходов ри-
зокораллиум и трубок пескожилов (арктихнусов). В основании интерва-
ла 10,5-12,5 м наблюдаются ракушняковые скопления из устриц и бо-
рейонектесов с примесью раковин арктик, кукуллей и других гетеродон-
тов. Здесь же часты трубки артихнус. Тип ископаемого ценоза близок 
к аллохтонному с элементами автохтонного танатоценоза. Верхняячасть 
интервала очень бедна окаменелостями. В кровле пачки снова часты 
борейонектесы и арктики, образующие равномерно рассеянный тип за-
хоронения. 

Подзона Temnoptychites syzranicus 
Пачка 1У - 13,7 м (обн. 8-1I, сл. 8-10). 
Алевриты песчанисто-глинистые и глинисто-песчанистые массишьв 

и тонкогоризонтальнослоистые (в отдельных прослоях косослоистые )уп-
лотненные и сыпучие серые и зеленовато-серые, на некоторых уровнях 
с тонкими (I см) прослойками серой глины с многочисленными ракови-
нами крупных пектинид, местами переходящих в ракущняки,мощностью до 
0,2 м в раздувах. В верхней части пачки два горизонта крупных кар-
бонатных конкреций размером до 1,5-2,0 м в поперечнике. 

Пачка начинается пластом серого плотного алеврита с многочис-
ленными, особенно внизу, мелкими комочками, серой глины; в основа-
нии пласта слоек с пектенидами (сл. 8-2,2 м, так называемая Ш гли-
нистая пачка).Выше алевриты тонкогоризонтальнослоистые зеленовато-
серые с пропластками (I см) серой глины с раковинами пектинид. По̂ -
роды уплотнены, но в меньшей степени, чем алевриты СЛОЕ 8 (сл.,9 -
6,5 м). На контакте слоев 8 и 9 прослои пектенового ракушняка тол-
щиной в 1-2 см - до 20 см; в раздувах такие же по окраске алевриты 
в приповерхностной зоне имеют много желтых пятен - обохренных гнезд, 
и в самом верху алевриты обохрены в прослое мощностью до 0,5 м(ол. 
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10-5,0 м). В слое 10 в I м от подошвы залегает горизонт крупных(до 
2 м в поперечнике при мощности до 1,5 м) характерных по форме("ши-
шковатых") конкреций очень плотного известковистого алевролита(го-
ризонт 1У), а в самом верху слоя в прослое обохренных алевритов -
линзовидные конкреции мощностью до 0,5 м такого же алевролита (го-
ризонт У). Непосредственно над конкрециями горизонта 1У найдены ам-
мониты, датирующие верхнюю подзону нижней зоны валанжина. 

Контакт рассматриваемой пачки с подстилающими отложениями со-
гласный, четкий и ровный. Граница проводится по подошве пласта уп-
лотненных серых алевритов, залегающих на желтовато-зелено-серых пе-
сках нижележащей пачки Ш. 

Под микроскопом видно -, что , алевриты и алевролиты конкреционных 
образований сходны по составу и строению. Обломочный материал в 
них (70-80$) равномерно распределен и очень хорошо отсортирован (пре-
обладают зерна крупного алеврита с небольшой примесью мелкозернис-
того песка) и не окатан (преобладают угловатые зерна). Как и в по-
родах подстилающей пачки, состав обломочного материала примерно 
поровну представлен зернами кварца и полевых шпатов. В виде редких 
зерен отмечаются амфиболы, эпидот и другие минералы. Аутигенныеми-
нералы такие представлены железистыми силикатами - лептохлоритом и 
хлорит-смектитом, содержание которых местами достигает 10-12$. В 
конкрециях горизонта 1У большая часть хлорит-смектита представлена 
удлиненными слюдоподобными агрегатами, что отличает эти конкреции 
от всех других. Цемент алевритов глинистый пелитоморфный или чешуй-
чатый гидрослюдисто-хлоритовый порового или базального типа;в алев-
ролитах: конкреционных образований он, как правило, базальный каль-
цитовый мелкозернистый. 

Текстура пород массивная или линзовиднослоиетая, структура кру-
пнозернистая алевритовая или псаммоалевритовая (прил.3;табл. 3,8, 
2 0 , 2 1 ) . 

Тафономия. В интервале 0-2 м равномерно рассеянный тип захоро-
нения. В основании интервала преобладают гетеродонты. Астарты и 
люцины (?) представлены разрозненными створками. Выше по разрезу ш-
сто встречаются устрицы и энтолиумы. Иногда встречаются прижизнен-
но захороненные плевромии и модиолусы. Тип ископаемого ценоза 
автохтонный танатоценоз с элементами аллохтонного. 

В интервале 2-10 м фон ориктоценоза составляют створки борей-
онектесов и трубки пескожилов (арктихнус), реже встречаются гете-
родонты (арктики и астарты). Мускулусы, гониомии редки. Частота 
встречаемости фауны возрастает снизу вверх по интервалу. Характер-
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ны групповые скопления из отдельных горизонтально лежащих створок 
борейонектесов и редких створок бухий и арктик. В гнездовидныхскоп-
лениях верхней части интервала совместно встречаются трубочки ден-
талиид и древесный детрит. Много ходов илоедов. В кровле интервала 
много борейонектесов и устриц, часты арктики, астарты, бухии и об-
ломки трудно определимых двустворок. Многие двустворки покрыты ар-
кулидами и устрицами. Захоронение остатков беспозвоночных происхо-
дило в условиях подвижной среды, но, возможно, на месте их обитаня. 

В интервале 10,0-13,7 м распределение окаменелостей весьма не-
равномерное. На границе слоев 9-10 обычно ракушняковые скопления 
из вертикально стоящих раковин борейонектесов. Выше по разрезу ство-
рки борейонектесов редко рассеяны и лежат горизонтально. Таксономи-
ческое разнообразие возрастает вверх по разрезу.Одновременно изме-
няется систематический состав ориктоценозов: борейонектесы уступа-
ют i.iecTo гетеродонтам (астартам, арктикам) и арцидам (нукулома) Лкп 
ископаемого ценоза близок к автохтонному танатоценозу. 

Пачка У - 23,5 м (обн< 8-1I, сл. II и 12 - 5 м; обн.4-1, сл. 
0-3 - 18,5 м). 

Алевриты пеечанисто-глинмстые с подчиненными прослоями рыхлых 
к уплотненных глинистых песков, песчаников и алевритовых глин.Поро-
ды слоистые и массивные рыхлые и уплотненные с комковатой и плит-
чатой отдельностью. Окраска пород преимущественно темно-зеленовато-
серая, в отдельных прослоях светло-серая с зеленоватым оттенком. В 
верхней части пачки два горизонта караеваеобразных и линзовидных 
конкреций с фауной. Начинается и венчается пачка пластами песчаных 
пород: внизу песков, вверху песчаников. 

Нижние 5 м разреза пачки сложены слабоуплотненным глинистым 
песком с редкими слойками (1-1,5 см) темно-серой глины (сл.II,обн. 
П-2,2 м), которые выше постепенно переходят в рыхлые (почти сыпу-
чие) алевриты (сл. 12, обн. 11-3,0 м). Окраска'песков темно-зеледа-
вато-серая (влажные) с редкими желтыми пятнами обохривания; алеври-
ты - светло-зеленовато-серые также с желтыми пятнами. В 0,5 м от 
подошвы слоя 12 в алевритах содержатся пропластки (1-2 см) пектено-
вого ракушняка с небольшими линзовидными (20x50 см) конкрециями. 

Контакт пачки с подстилающими отложениями четкий, ровный,про-
водится по подошве пласта песка (сл. II, обн. II), залегающего на 
обохренных нелто-бурых алевритах, венчающих пачку 1У. 

Под микроскопом видно, что алевриты рассматриваемой пачки пре-
имущественно крупнозернистые, иногда с небольшой (до 1,5-2$) при-
ыесыо мелкопесчаных зерен. Обломочный материал сравнительно хорошо 
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отсортирован: преобладают зерна крупного алеврита (до 76%),примесь 
мелкого алеврита - 10-15, иногда до 20%, Состав обломочного матери-
ала полевошпато-кварцевый с заметным и устойчивым преобладанием КЕф-
ца (40-50$). Полевых шпатов, среде; которых много кислого и средних 
плагиоклазов, содержится от 5-10 до 15-20$. Очень много обломков го-
род и измененных неопределимых минералов (5-20, местами до 30$). В 
виде редких зерен определяются амфиболы, эпидот и рудные минералы; 
единично циркон, гранаты, апатиты, слюды и другие минералы. Аута -
генные новообразования представлены окисленными зернами и пластин-
чатыми агрегатами лептохлорита (иногда в виде мелких бобовин) и 
хлорит-смектита. Изредка можно видеть колломорфные и дисперсные вюю-
чения гидроокислов железа. Цемент алевритов глинистый пелитоморфный 
или чешуйчатый гидрослюдисто-хлоритовый порового или пленочного ти-
па; в алевролитах конкреционных образований, а также на отдельных 
участках в алевритах - кальцитовый мелкозернистый базального или 
порового типа. Текстура алевритов массивная, структура крупнозерни-
стая алевритовая. 

Песок из основания пачки (сл. II) мелкозренистый алевритовыйс 
поровым глинистым цементом. Он отличается существенно кварцевым 
составом: полевых шпатов в нем не более 10-12, а обломков пород 
около 20$. Текстура песка также массивная, структура пелоалевро-
псаммитовая,мелкозернистая (прил. 3; табл. 3,8,20,21). 

Характеристика пород верхних 18,5 м пачки У дается далее, при 
рассмотрении разреза обн. 4-1, где они и выходят на дневную поверх-
ность. 

Обнажение 4-1 
Расположено на левом берегу р. Боярки, в 6 км по прямой ниже 

слияния Левой и Правой Боярки. Это высокий (до 40 м) береговой об-
рыв протяженностью по дуге вдоль петли реки 0,8 км. Обрыв приураш 
к береговому уступу Ш надпойменной террасы и распадками делится на 
отдельные выходы: выход № 4 самый верхний из них; ниже по реке за 
ним следуют выхода № I и 3 и самый последний - Р 2 (см. рис.5)- У 
подножия обрыва узкий бечевник, сложенный современным аллювием ..про-
тивоположный берег - низкий с широкими галечными косами 

Слои коренных пород полого (4°) наклонены на север (по тече-
нию реки), отчего в выходе № 4 обнажаются наиболее древние слои -
это верхняя половина подзоны Temnoptychites syzranic-us и зона 
Polyptychi-fces miclialfifcii нижнего валанжииа, а в выходах № 1 - 3 раз-
рез последовательно наращивается вплоть до зоны KomolsomiteB boja-
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rker.sis нижнего готерива. С помощью небольших расчисток (в наибо-
лее залесенном выходе 1"> 4) весь этот разрез можно наблюдать без 
пропусков. 

В 1,5-2 км ниже по реке от выхода № 2 на правом берегу име-
ются еще два обнажения (6 и 7), в которых на дневную поверхность 
выходят те же слои, что и в выходе № 4: зоны Temnoptychites syzra-
aicus (верхняя подзона) и Polyptychites michalskii. 

Валанжинский ярус, нижний подьярус 
Зона Temnoptychites syzranicus 
Подзона Temnoptychi-ees syzranicus 

Пачка У - 23,5 м (обн. 8-11, сл. II и 12 - нижние 5 м;обн.4-1, 
сл.0-3 - верхние 18,5 м). 

Верхние 18,5 м пачки сложены в основном алевритами.Внизу это 
слоистые (зеленовато-серые и темно-зеленовато-серые алевриты). В 
алевритах следы жизни Arctichnus и редкие обломки обугленной дре-
весины (сл."О"- 8,0 м). Слой венчается горизонтом крупных лепешко-
видных септариевых конкреций (горизонт I). Конкреции сложены очень 
плотным, но легко раскладывающимся по трещинам темно-серым (с по-
верхности окисленным - желтым) известняком. Размер конкреций до 
3 м при мощности 0,5-1,0 м. Фауна в них, как и в алевритах подсти-
лающего слоя, очень редкая - найден только один экземпляр аммонита. 
Выше горизонта септариевых конкреций алевриты содержат очень много 
глинистого вещества. Они пластичные грубослоистые уплотненные с 
тонкоплитчатой и комковатой отдельностью (сл. I - 3,5 м). Слой вы-
деляется еще благодаря наличию пятен и слойков обохривания. Кверху 
алевриты постепенно становятся менее глинистыми и приобретают при-
месь песчаного материала. Плитчатая отдельность сменяется сначала 
листоватой, а потом комковатой, окраска становится зеленовато-серой 
(сл. 2- 3,4 м). Венчает пачку пласт "плитняка" - тускло-зеленогои® 
голубовато-серого в свежем изломе (во влажном состоянии черно-зеле-
ного) песчаника с толстоплитчатой (местами кусковатоР., отдельность». 
С поверхности песчаник часто окислен: ожелезнен и омарганцован,обы-
чно окраска, его становится красновато-бурой, табачно-зеленой или дат 
же черной (сл. 3 - 2,8 м). В основании "плитняка" линзы плотного 
известковистого алевролита мощностью до 0,4 м. В песчанике и алев-
ролите обильны остатки фауны, в том числе темноптихитов". 

Под микроскопом видно, что алевриты слоя "О" рассматриваемой 
пачки аналогичны таковым в ее нижних слоях 'сл. II и 12, обн.8-П), 
а слоев I и 2 отличаются меньшим содержанием алевритового материа-
ла. „ 



Песчаник слоя 3, венчающий пачку, содержит от 5-7 до 15-20% бо-
бовин и оолитов, сложенных окисленным лептохлоритом с базальнш ле-
птохлоритовым и глинистым цементом. Сортировка терригенных зерен 
ухудшается: наряду с ™елкопесчаными и мелкоалевритовыми зернами по-
являются довольно многочисленные зерна размером до 0-4 мм и более, 

Текстура пород массивная, структура алевритов пелоалевритовая, 
песчаников-алевропсаммитовая, бобово-оолитовая (прил.3;табл.3,8,20-
23). 

Тафономия. Для песчаной части пачки (сл. II) характерны в ос-
новании редко рассеянные, а в кровле многочисленные борейонектесы. 
Иногда часто встречаются устрицы. Раковины, главным образом, этих 
двустворок, образуют прослой ракушняка на уровне 5,0 м. Ниже этого 
уровня отмечаются скопления целых раковин и отдельных створок бо-
рейонектесов, лежащих параллельно напластованию. Остатки пектенид 
захоронены, безусловно, на месте жизни, в слабо подвижной воде. В 
кровле слоя II - 12 линзовидные скопления раковин борейонектесов и 
устриц, часты астарты и арктики, много обломков двустворок.На гра-
нице со слоем 12 очень много трубок пескожилов. Эта часть слоя бо-
гата остатками гетеродонтов и палеотаксодонтов. Захоронение остат-
ков беспозвоночных происходило в подвижной воде на месте их жизни. 

Верхняя часть пачки чрезвычайно неравномерно насыщена окаменэ-
лостями. Наиболее богатые ими слои приурочены к плоскостям размыва. 
Эти же слои богаты трубками пескожилов (арктихнусами).Наиболеемно-
гочисленны устрицы, арктотисы, арктики, борейонектесы и люцины (?). 
Вверх по разрезу количество и разнообразие резко падает. Описывае-
мые слои содержат прижизненно захороненные плевромии, пинны,гонио-
мии. Здесь же наиболее часты находки головоногих - аммонитов и бе-
лемнитов. Тип ископаемого ценоза неодинаковый для разных групп бен-
тоса. 

Зона Polyptychltes michalskll 
Пачка У1 - 17,5 м (обн. 4-1, сл. 4-7). 
Пески мелкозернистые алевритисто-глинистые и алевриты глинис-

то-песчаные уплотненные светло-серые и зеленовато-серые с желтыми 
пятнами (часто это ореолы ярозитизации вокруг обломков минерализо-
ванной древесины). В песках в средней части пачки пропластки плот-
ных пород: алевролитов, мелкозернистых песчаников (темно-зеленова-
то-серые, плитчатые), песчано-алевритовых глин. Наличие прослоев 
пород различного состава и плотности придает этой части пачкк гру-
бослоистое строение. 
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Пачка начинается пластом уплотненного слоистого песчаного але-
врита с многочисленными мелкими комочками темно-серой глины (сл. 
4 - 3,0 м), который с резким и неровным контактом залегает на поро-
дах ниыелеайщей пачки. Слой 4 согласно перекрывается пластом песка 
мелкозернистого алевритового светло-серого с желтыми пятнами и обох-
ренным слойком (I см) в основании (сл. 5 - 4,5 is). В песках также 
содержатся мелкие комочки темно-серой глины, но более редкие,чем в 
слое 4. В 0,2-0,3 м ниже поверхности слоя в песке много фауны, а в 
небольших карбонатных конкрец15ях найдены остатки аммонитов верхней 
зоны нижнего валанжина. В средней части разреза пачки пески содер-
жат много трубок пескожилов и чередуются с пропластками зеленых плит-
чатых алевролитов, уплотненных алеврито-песчаных глин и песчаников 
(сл. 6 - 6,0 м). Слой начинается пропластком плитчатого темно-зеяе-
новато-серого песчаника, который с резким контактом ложится на под-
стилающие светло-серые пески. 

Верхнюю часть пачки слагают уплотненные глинисто-песчаные але-
вриты, по окраске похожие на породы слоя 5 (сл. 7 - 4,0 м), которые 
согласно перекрывают пески подстилающего слоя. 

Контакт пачки с нижележащими отложениями резкий и неровный (вол-
нистый). В основании слоя 4 содержится галька и щебенка подстилаю-
щих песчаников, венчающих нижележащую пачку, что свидетельствует о 
совпадении контакта с границей размыва. 

Под микроскопом видно, что пески рассматриваемой пачки преиму-
щественно мелкозернистые, слабо отсортированные с той или иной прл-
месью алеврита (10-30$) и глинистого вещества в цементе. В некото-
рых прослоях отмечается значительная (до 10-15$) примесь зеренфед-
непесчаной размерности. Лучшей сортировкой обладают пески слоя 6, 
которые содержат, как правило, не более 15-20$ алеврита.Обломочный 
материал (60-70$) распределен равномерно и представлен в основном 
зернами кварца к полевых шпатов в примерно равном соотношении.В ко-
личестве от 2 до 15$ (чалче всего 3-5$) встречаются обломки кварци-
тов, сланцев, основных эффузивов и сильно измененных (серитизирова}-
ных) кварц-полевошпатовых пород и минералов. В количестве до 1,5 м 
отмечаются зерна фемических минералов, среди которых наиболее мно-
гочисленны амфиболы и эпидот. В редких зернах встречаются гранаты, 
циркон, офен, апатит, а также рудные - титаномагнетит, ильменит,шу-
МИТ. Важным компонентом песков и песчаников являются зерна и выде-
ления (бобовины, пластинчатые слюдоподобные агрегаты)аутигенных же-
лезистых силикатов - лептохлорита и хлорит-смектита, в разной мере 
окисленные (зеленовато-бурые), количество которых в отдельных про-
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слоях достигает 3-5%. Присутствие этих минеральных образований сбли-
жает рассматриваемые породы с породами фации бобово-оолитовых же-
лезных руд. Це:.-;ент песков к песчаников глинистый, буровато-зеленый, 
чешуйчатый, гидрослюдисто-хлоритовый. Тип цементации в песчаникахба-
зальный, в песках пленочный. В конкреционных образованиях цемент 
кальцитовый мелкозернистый базального типа. Текстура пород массив-
ная, структура пелоалевропсаммитовая^ 

Алевриты и алевролиты отличаются от песчаных пород только бо-
льшим содержанием зерен алевритовой размерности и глинистого цеме-
нта. Крупные зерна аутигенных железистых силикатов и бобовинывних 
не встречаются. Глины в прослоях всегда плохо отсортированы и со-
держат значительную примесь песчаных и алевритовых зерен. Текстура 
алевритов и глин массивная, структура алевритов псаммоалевритовая, 
глин - псаммоалевропелитовая или алевропелитовая (см. прил. 3;табл. 
3,8,22,23). 

Тафономия. В основании пачки (сл. 4) многочисленны астарты и 
трубки пескожилов (арктихнусы). Характерны гнездовидные скопления. 
Редкие борейонектесы представлены мелкими экземплярами. Наиболее 
изобильная фауна встречена в конкрециях. В целом для слоя характе-
рны аллохтонные танатоценозы. Выше по разрезу над плоскостью раз-
мыва очень много трубок пескожилов. Совместно встречены устрицы и 
реже прижизненно захороненные плевромии. Часты астарты и нукулемы. 
Здесь картина сходна с вышеописанной: вверх по разрезу от плоское- -
ти размыва частота встречаемости и разнообразие фауны падают.В ори-
ктоценозах преобладают равномерно рассеянный тип захоронения. По-
является свидетельство захоронения двустворок на месте жизни. В 
кровле пачки С примерно до 3-4 м от границы размыва) фауна очень ре-
дка (астарты и мускулусы). Под плоскостью размыва единственными сви-
детелями жизни является трубки пескожилов - арктихнусы. 

Валанжинский ярус, верхний подьярус (?) 
Зона Dichotomizes ramulosus (?) 

Пачка УП - 19,1 (обн. 4-1, сл. 8-12). 
Алевриты песчано-глинистые и глинисто-песчаные, уплотненные, 

массивные, реке грубослоистые, светло-серые с желтыми пятнами обо-
хривания и ярозитизацш; с прослоями алевритовых глин темно-серых, 
алевритов глинистых плитчатых и щебенчатых, а также конкреционных 
стядений, сложенных плотным известковистнм алевролитом. 

so 



Гранулометрический состав валан̂ияс 

Но
ме
р 

j 
сл
оя
 Номер 

образу 
Выход класса, % 

Но
ме
р 

j 
сл
оя
 Номер 

образу > I ш 1,0-
0,5 8;II 

0,25-
0,1. 

0,1-
0,05 

12 1-20-4 - - 18,0 56,1 
12 1-20-3 - - - 37,4 36,6 
12 1-20-2 - - - 23,6 57,1 
II I-20-I - - - 19,0 34,5 
ID I-I9-3 - - - 2,0 39,0 
10 I-I0-2 - - - 1,0 36,г 
10 I—13—Т - - 0,9 22,2 13,8 
9 I-I8-2 - - - 35,2 35,4 
8 I-I8-I _ „ 20,6 42,8 
8 1-17-2 _ - - 6,1 39,7 
8 I—17—I _ - - 2,8 23,0 
8 I-I6-I - - _ 1,5 12,9 
8 I—15—I - 4,1 27,1 14,0 
7 04-18-4 - - - 52,8 27,5 
7 34-18-3 - - - 28,6 51, г 
6 04-18-2 - - - 29,4 48,5 
6 34-I8-I - - 0,1 50,6 22,2 
6 04-17-2 - - 0,4 26,2 15,2 
6 04-I7-I - - 11,2 22,0 5,2 
6 04-16-2 - - 6,0 69,3 6,8 
6 04-15-3 - - 10,5 52,1 6,5 
6 I4-I5-2 - - - 5,5 36,1 
6 34-15-1 - - 0,4 44,1 13,9 
6 Q4-I4-I - - 1,3 60,8 7,0 
6 04-I3-I - - 0,1 56,9 5,7 
6 04-13-1 - - о д 71,3 6,7 
6 04-II-I - - о.г 50,5 6,5 
5 04-10-4 - - - 72,4 14,1 
5 04-10-3 - - - 63,6 21,5 
4 04-10-2 - - - 34,4 43,6 
3 04-9-2 - - 5,1 32,8 10,6 
3 04-9-1 - - 1,3 38,0 8,6 
2 220-76 - 0,2 - 21,0 42,6 
2 219-76 - 0,4 - 6,6 65,2 
I 217-76 - - - 5,6 24,0 

Обнажение 
Р. Боярка, 
обн ,4—1 
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Р.Боярка 12 1-20-4 9 , 9 6 , 2 2 , 6 0 , 3 _ _ 7 , 0 5 , 3 51 ,3 1 Д 24 ,2 _ _ 
обн.4-1 12 1-20-3 13 ,1 19,0 1 ,4 0 , 5 - - 4 , 2 2 ,0 4 2 , 8 0 , 7 2 5 , 2 - -

12 1-20-2 10,3 18 ,9 3 , 2 0 , 7 0 , 3 - 5 , 9 3 , 2 4 1 , 1 0 , 9 23 ,8 0 , 1 -

I I I - 2 0 - I 7 ,7 13 ,4 3 , 0 1 ,5 - 0 , 3 7 , 6 7 , 3 4 0 , 8 0 , 3 23 ,8 - 0 , 1 
10 I - I 9 - 3 7 , 9 12 ,9 1 ,8 0 , 4 0 , 4 0 , 7 6 , 1 :г,о 32 ,9 0 , 7 29 ,7 - 0 , 4 
10 I - I 9 - 2 6 , 2 13 ,1 2 , 0 0 , 6 0 , 1 0 , 8 8 , 9 11 ,9 31 ,6 1 ,5 27 ,7 - -

10 I - I 9 - I 5 ,3 4 , 0 1.4 0 , 3 - 0 , 5 ? , 5 9 ,4 32 ,6 1 , 0 36 ,6 - -

9 I - I 8 - 2 Н , 4 1 9 , 5 2 , 1 0 , 7 - 0 , 4 6 , 7 1 ,6 43 ,7 0 , 9 21 ,8 - -

8 I - I 8 - I 12 ,4 18,9 3 , 3 0 , 8 - 0 , 5 7 , 1 5 , 1 39 ,0 1 ,3 22,4 - 0 , 1 
8 I - I 7 - 2 8 , 1 1 0 , 1 3 , 5 0 , 7 - 0,1 8 , 0 9 , 8 3 3 , 1 0 , 7 31 ,8 - -

8 I - I 7 - I 6 ,6 12,1 2 , 5 0 , 6 0,1 0 , 4 7 , 8 10 ,8 34 ,5 1,1 27 ,0 0 , 3 -

8 I - I 6 - I 5 , 6 1 1 , 5 2 , 9 0 , 4 0 , 3 - 9 , 2 12,1 23,4 1 ,4 33 ,3 - 0,1 
8 X—15—I 7 , 6 12,0 2 ,4 1 , 5 + - 7 , 1 14,4 28 ,1 1 , 5 31 ,8 - 0 , 3 
7 04-18-4 18 ,1 9 , 8 2 , 3 3 , 5 - - 1,6 3 , 5 60 ,3 0 , 3 16,5 - 0 , 5 
7 04-18-3 12,1 12,8 2 , 0 5 , 9 - - 0 , 7 5 ,0 51 ,2 0 , 2 19,9 - -

6 04-18-2 11,9 12,0 3 , 0 1 , 2 + 0 , 4 7 , 5 7 , 2 4 5 , 2 0 , 7 20 ,8 - -

6 0 4 - I 8 - I 9 ,8 11,3 2 ,7 0 , 9 - 1 , 2 7 , 0 4 , 4 47 ,0 1 , 2 22 ,0 - 0 , 3 
6 04-17-2 7 , 3 10 ,8 3 ,4 1 ,1 0,1 0 , 3 7 , 7 5 ,7 36 ,3 0 , 6 31,4 - ОД 
6 04-17—I 11,4 14 ,5 3 , 0 1 , 3 0,1 0 , 7 8 , 3 2 , 3 3 9 , 5 0 , 4 28,3 -

6 04-16-2 25 ,5 1 5 , 1 1,6 1 , 5 0,1 0 , 7 4 , 4 2 , 2 54,6 1 , 2 16,е 0,1 + 
6 0 4 - I 6 - I 23 ,5 1 5 , 5 2 , 3 0 , 9 0 , 2 0 , 3 4 , 5 1 ,4 53,4 1 , 7 17,4 - 0 , 3 
6 04-15-3 17 ,5 13,4 3 , 2 1 ,0 0 , 3 0 , 5 6 , 8 2 , 6 48,8 0 , 8 19,£ 0,1 0 , 4 
6 04-15-2 5 ,6 14 ,5 3 , 3 1,1 0,1 0 , 7 9 ,4 7 ,4 27 ,1 0 ,7 33,2 0,1 0 , 5 
6 04^-15-1 5 , 9 6 , 2 2 , 8 0 , 6 0 , 3 - 6 , 6 6 , 6 35,0 4 , 3 30,с 0 , 3 0 , 3 
6 0 4 - I 4 - I 7 , 6 12,6 1 , 9 1,4 0,1 3 ,6 3 , 9 5 ,0 38,8 1 ,8 2 5 , 6 - 0 , 4 
6 0 4 - I 3 - I 11,6 14,0 1 , 5 3 ,2 0 , 2 0 , 5 1 ,4 3 , 1 51,2 - 20,6 - 0 , 2 
6 0 4 - I 2 - I 15,3 16,2 2 ,7 3,5 - - 1,1 1,8 58,6 1 ,0 13,; - -

6 0 4 - I I - I Г7,6 9 , 7 2 ,0 4 ,г 0 , 2 0 , 2 1 , 2 3 , 2 61,4 0 ,7 13,С - -

5 04-10-4 24,9 16,4 3 ,0 4,Е - - 0,9- 4 , 4 55,Е 0 ,4 15,Е - 0 , 9 
5 04-10-3 19,Е 14, с 2 ,7 1,£ - 0 , 8 6 , 2 4 ,7 46,5 0,Е 20, £ - -

4 04-10-2 10,£ 13,С 2 ,7 1,3 0 , 2 0 , 5 7 ,3 4 , 6 45,5 0,Е 21,С - 0 , 3 
3 04-9-2 3 ,8 21,2 3,6 1,2 0 , 2 0 , 3 5 ,6 2 , 6 37,S 0,7 24,£ - 0 , 3 
3 04-9-1 11,6 19,4 2 , 3 0,7 0,1 0,1 5 ,7 3 , 2 41,3 о,е 2 1 , ; - + 
2 220-76 16,2 2 , q 6 , : 0 , 5 1 , 1 2 , 2 5 , 5 41,С 0,2 21,7 - 0 , 2 
2 219-76 16,6 2 , 9 3,7 0 , 2 0 , 4 2 ,0 6 , 2 44,С - 20,С - 0 , 7 
I 217-76 34,3 2,4 5,5 0 , 8 2,1 3 , 2 5 , 9 9 ,8 0 ,6 29,£ - 1 , 5 
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Пачка начинается пропластком '0,2 м"1 темно-зеленовато-серого 
плитчатого глинистого алевролита с горизонтом небольших (до 1м в 
поперечнике при толщине до 0,2 м^ карбонатных конкреций лепешковид-
ной формы. Алевролит выше переходит в темно-зеленовато-серую с мно-
гочисленными желтыми пятнами алевритовую глину, а затем в такие же 
по окраске щебенчатые глинистые и песчано-глинистые алевриты (сл. 
8 - 5,5 Выше залегает пласт грубослоистого глинисто-песчаного 
алеврита с тонкими (1-4 см) слойками темно-серой глины через 10-
40 см (сл. 9 - 2,С м1. В основании слоя горизонт крупных линзовид-
ных конкреций размером до 3-4 м при мощности 0,4 м (горизонт Ш.За-
тем следует пласт глинистого алеврита темно-зеленовато-серого с 
желтыми пятнами плотного со щебенчатой и мелкокусковой отдельностью 
(сл. 10 - 2,0 м), который выше постепенно сменяется песчано-глинк-
стым алевритом светло-серым с многочисленными желтыми пятнами (сл. 
II - 2,3 Пачка завершается пластом алеврита глинисто-песчаного 
массивного уплотненного с редкими прослойками глин и обильными пя-
тнами (до 10-15 на I м^) обохривания (сл. 12 - 7,3 м).Вблизи по-
верхности слоя много трубок пескожилов, устья которых чаще всего 
на ней располагаются. 

Контакт пачки с подстилающими отложениями резкий и неровный 
!волнистый с амплитудой волн до 0,3 м) со следами размыва подстила-
ющих песков, что обнаруживается благодаря накоплению линзочек пес-
ка вблизи контакта. На контакте присутствует также щебенка пород 
почвы. 

Под микроскопом видно, что алевриты рассматриваемой пачки схо-
дны по составу и содержанию основных компонентов и относятся к чи-
слу крупнозернистых разностей с примесью мелкого песчаного матери-
ала в количестве до 35%. Зерна среднезернистого песка в алевритах 
не встречаются. Обломочный материал (70-80$) примерно равномер-
но распределен в породе, лишь местами можно видеть тонкие (не боль-
ше I мм) микролинзочки глинистого вещества цемента, ориентированные 
по слоистости породы. Основными компонентами алевритов являются 
кварц, полевые шпаты в примерно равном количествен также обломки 
пород (хлоритизированных или серицитизированных эффузивов,сланцев, 
кремни, кварциты и др.). В значительном количестве местами видны 
мелкие гнезда пылевидного пирита (видимо, вокруг растительных ос-
татков), зерна фемических минералов, редкие чешуйки слюд, а также 
2,0-2,5$ мелких зерен хлорит-смектита и, возможно, лептохлорита.Цэ-
мент алевритов глинистый гидрослюдисто-хлоритовый преимущественно 
порового или пленочного типа. Алевролиты в прослоях отличаются ба-
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•̂̂ JibrftlM ИЛИ liÛ UHbiW цвмвитии, UJj 
хлоритовым) или карбонатно-глини 
ционных образований - базальным 
пелитоморфным. Текстура алеврито 
ная, местами неяснолинзовидносло 
крупнозернистая. 

Глины в прослоях плохо отсо 
алевритовые, гидрослюдисто-хлори 
держат и редкие зерна среднепесч 
зеленовато-бурая чешуйчатая низк 
минералов и гидротированных слюд 
риал распределен неравномерно. В 
сеянного детрита. Текстура глин 
моалевропелитовая (см. прил. 3; 

Тафономия. Фауна редка по в 
преобладание мелкоразмерных 'кар 
модиолусов, плевромий, арктотисо 
лости образуют равномерно рассея 
ны образуют гнездообразные скопл 
ределить трудно. Однако в случае 
решится однозначно.Верхняя ПОЛОЕ 
окаменелостей.Здесь присутствую! 
нусы) и следы илоедов. 

Готеривский ярус (? 
Зона Homolsomdtes t 

Пачка УШ - 12,0 м 'оби. 1-4 
Алевриты глинистые и песчан 

переходящие в пески), преимущест 
рые и зеленовато-серые (влажные) 
и прослоями обохривания,- с проел 
ризонтов конкреций плотных извес 
коватой и лепешковидной формы ра 
0,2-0,4 м. В отдельных прослоях 
в верхней опесчаненной части пач 

Пачка начинается прослоем ( 
леновато-бурого, комковатого с ф 
ри~онт лепешковидных конкреций, 
бенчатой глины (сл. 13-2,5 м). С 



•ты уплотненные грубослоистые и венчающий их горизонт округло-шиипо-
ватых и лепешковидных плитчатых конкреций с обильной фауной (сл. 14-
4,0 м). Заканчивается пачка алевритом песчано-глинистым (с просло-
ем мелкозернистого песка) с частыми (через 15-20 см) и тонкимислй-
ками глины. В песке и алеврите много трубок пескожилов - Arcthtic-
irnufl (сл. 15 - 5,5 м). 

Контакт пачки УШ с подстилающими отложениями резкий мелконеров-
ный. От контакта вниз, в серые алевриты, венчающие нижележащую па-
чку УП, внедряется много трубок пескожилов, а в основании пачки УШ 
найдены окатанные обломки ростров белемнитов. Видимо, контакт па-
чек УП и УШ совпадает с границей размыва. 

Под микроскопом видно, что алевриты рассматриваемой пачки 
сравнительно хорошо отсортированы, преимущественнофупнозернистые, 
примесь мелкого песчаного материала в них колеблется от 3-5до 10 -
12%. Обломочный материал (60-70%) примерно равномерно распределен 
в породе и представлен тремя основными компонентами: кварцем,поле-
выми шпатами, а также обломками пород, количество которых здесь за-
метно выше, чем в нижележащей пачке УП, и достигает в нижних ее 
слоях 40-50% обломочного материала. Это в основном обломки глинис-
тых и кремнистых сланцев, кварцитов основных и средних эффузивов и 
др. Зерна фемических и рудных минералов сравнительно немногочислен-
ны; гнездовидные выделения пирита и лимонита более обильны.Характе-
рно почти полное отсутствие аутигенных железистых силикатов - леп-
тохлорита и хлорит-смектита. Только в песчанике в основании пачки 
они встречаются в количестве 2-3%, в том числе в виде окисленныхJS-
монитизированных зерен. Так же много кальцитового зоодетрита.Цемент 
алевритов глинистый, преимущественно гидрослюдистый порового или 
пленочного типа. В песчанике из основания пачки он карбонатно-гли-
нистый пелитоморфный;в алевролитах конкреционных образований -iмел-
козернистый кальцитовый. 

Текстура алевритов массивная, структура преимущественно пело-
алевритовая (см. прнл. 3, табл. 3, 24, 25). 

Тафономия. Фон ориктоценозов глинисто-алевритовых прослоев со-
ставляют палеотаксодонты, энтолиумы, бухии, астарты, плевромии. В 
целом двустворки мелкие (карликовые), тонкораковинные. Они образу-
ют равномерно рассеянный ткп захоронения. Более песчаные разности 
богаты трубками пескожилов (арктихнусами) и модиолусами. По всей 
пачке много следов илоедов. Тип ископаемого ценоза - преимуществен-
но автохтонный танатоценоз с элементами аллохтонного. 
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Об Номер Номер Выход класса, % 
на же 
ние 

слоя образ- >1 1,0 - 0 , 5 - 0 ,25- 0 , 1 -на же 
ние 

ца мм 0 ,5 0,25 0 ,1 0,05 

"Р.Бо 18 I -33- I _ _ _ 31,6 20,4 
ярка, 18 1-32-3 0 ,2 - 0 ,1 6 , 8 6 ,6 
обн. 17 1-32-2 - 0 , 1 7,1 12,1 5 ,5 4-1 17 I -32- I - - 1,5 31,9 4 ,6 

16 1-31^2 - _ 2,5 67,4 8,0 
16 I - 3 I - I - - - 62,2 18,4 
16 1-30-2 - - 0,1 26,6 24,0 
16 I -30- I 0 ,4 - _ 14,4 19,7 
16 I -29- I - - - 23,0 35,2 
16 1-28-2 - - - 21,4 39,6 
16 1-28-1 - - - 1,7 38 ,8 
16 1-26-2 - - - 15,4 8,9 
16 1-26-1 - - 2 , 1 29,6 8 , 8 
16 1-25-2 - _ _ 76,0 10,8 
15 I -25- I - - 0,1 69,0 13,9 
15 1-24-2 _ - - 10,0 61,5 
15 1-24-1 0 , 1 - - 5,4 53,1 
14 1-23-2 - - - 3 ,9 57,4 
14 I -23- I - - - 2,4 40,9 
13 1-22-2 - - - 1,1 6 , 1 
13 1-22-1 _ - _ 7,9 6 , 7 
13 I - 2 I - I - - - 41,0 14,8 

Готеривский ярус, : 
Зона Homolsomltes 

Пачка IX - 16,0 м (обн. 1-4 
Алевриты песчано-глинистые ; 

ней части с двумя желтыми проело, 
желтыми пятнами ярозитизации по 
алевритах внизу пачки маломощные 
слой ржаво-бурого песчаника с го; 
размером 1,5x0,3 м. Здесь же вст; 
руглые конкреции. Крупные карава< 
красно-бурого с поверхности изве! 
в средней части пачки. Алевриты 
мелкозернистыми песками (сл, 17 
ми уплотненными или рыхлыми гнез 
циях из основания пачки найдены 
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Минеральный состав фракции 0 , 1 - 0 , 0 1 мм 
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Р. Боярка, 18 I - 3 3 - I '11,4 1 8 , 9 3 ,4 0 , 8 1,2 _ 5 , 9 3 , 7 38 ,9 1 , 8 24 ,3 0 , 3 
обн .4 -1 18 1-32-3 8 , 2 26 ,0 2 , 7 1 , 8 0 , 3 - 9 , 7 5 , 6 2 5 , 5 0 , 7 26 ,0 0 , 1 0 , 3 

17 1 -32-2 I J 23,4 4 , 5 1 , 2 - - 9 , 9 7 , 3 18 ,8 0 , 3 3 1 , 8 - 0 , 2 
17 I - 3 2 - I 14 ,3 15,4 3 , 6 0 , 7 - - 5 , 2 1 , 0 5 1 , 8 0 , 6 20 ,8 0 , 3 -

16 I - 3 I - 2 24 ,9 17 ,3 2 , 5 0 , 5 - - 7 , 5 0 , 9 5 1 , 6 0 , 7 1 7 , 2 - -

16 I - 3 I - I 23 ,4 16 ,7 3 , 1 1 , 4 0 , 2 6 , 3 - 2 , 2 4 9 , 2 0 , 8 19 ,0 - -

16 1 - 3 0 - 2 10 ,2 18 ,0 2 , 1 1 , 7 - 2 , 7 4 , 0 4 , 4 3 7 , 0 0 , 4 2 4 , 0 - -

16 I - 3 0 - I 6 , 7 16,4 2 , 2 1 , 9 0 , 2 0 , 3 8 , 7 5 , 8 30 ,8 - 2 9 , 3 0 , 2 0 , 5 
16 I - 2 9 - I 8 , 9 12 ,9 1 , 8 1 , 6 - 3 , 5 2 , 7 4 , 3 4 5 , 9 0 , 6 20 ,4 - 0 , 4 
16 1 - 2 8 - 2 9 , 8 1 7 , 9 2 , 2 2 , 1 - 2 ,4 4 , 7 1 , 6 4 8 , 0 0 , 5 15 ,6 - -

16 I - 2 8 - I 3 , 7 10 ,6 2 , 2 1 , 3 0 , 2 1 , 0 8 , 6 9 , 9 3 0 , 7 - 30,0 0 , 6 -

16 1-26-2 8 , 2 2 1 , 5 2 , 7 3 , 2 - 2 , 1 2 , 7 2 , 7 4 2 , 5 0 , 2 16 ,5 - -

16 1 - 2 6 - I 12,3 2 0 , 0 2 , 1 1 , 2 - - 9 , 3 3 , 0 4 2 , 5 0 , 6 1 6 , 5 0 , 3 -

16 1 - 2 5 - 2 33,г 28 ,0 1 , 1 2 , 3 - 2 , 2 4 , 2 1 , 5 4 5 , 2 0 , 4 13 ,6 - -

15 I - 2 5 - I 3 1 , 3 2 8 , 9 1 , 5 1 ,6 - 2 , 5 2 , 9 0 , 9 4 7 , 9 0 , 7 7 , 2 - 0 , 2 
15 1-24-2 6 , 3 7 , 1 I / - 3 , 5 - 3 , 5 3 , 9 2 , 5 5 3 , 8 0 , 2 17 ,7 - 0 , 6 
15 I - 2 4 - I 5 , 8 10 ,5 2 , 9 2 , 4 0 , 6 2 , 4 5 , 5 2 , 9 4 3 , 0 0 , 6 20 ,4 - 0 , 2 
14 1 - 2 3 - 2 5 , 3 8 , 3 1 , 3 2 , 9 0 , 2 5 , 0 4 , 3 9 , 4 41 ,0 0 , 4 18 ,6 - 0 , 2 
14 1 - 2 3 - I 5 , 5 I I . I 1 , 8 1 , 7 0 , 2 4 , 3 4 , 1 5 , 5 2 4 , 0 - 3 3 , 3 - -

13 1 -22-2 1 , 2 24 ,0 2 , 0 1 , 3 - 4 , 1 2 , 5 5 , 0 7 , 7 0 , 9 31 ,7 - -

13 I—22—I 9 , 2 19,6 1 ,6 2 , 0 - 4 , 0 4 , 3 4 , 3 3 7 , 0 - 2 0 , 5 - -

13 I—21—I 1 3 , 1 17,9] 2.51 1 , 9 - - 5 , 8 2 ,4 4 7 , 1 2 , 1 18 ,6 - 0 , 2 

определяющих принадлежность пачки к нижней зоне готеривского яруса. 
Контакт рассматриваемой пачки с пачкой УШ четкий мелконеровшй 

без признаков размыва подстилающих отложений. Граница подчеркивает-
ся прослоем ржаво-бурого обохренного песчаника в основании пачки К. 

Под микроскопом видно,, что алевриты рассматриваемой пачки сла-
бо отсортированы, преимущественно крупнозернистые с примесью (15-
25%) мелкопесчаных зерен. Обломочный материал (60-75%) распределен 
приблизительно равномерно и представлен в основном кварцем, полеш-
ми шпатами и обломками пород, количество которых, как и в нижележа-
щей пачке, велико и достигает 20-35%. Фемические минералы (амфибо-
лы, эпидот и др.), а. также рудные (титаномагнетит, ильменит, гема-
тит) сравнительно редки, не более 1-2% в сумме. В алевритах и осо-

S8 
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слюд не ориентированы, и основной 
го тонкораспыленного органическое 
нирукицего всю породу. Участками м 
большей частью гелефицированного, 
рита. Текстура глин массивная, ст; 
тами гнездовидная. 

Глины слоя 18 содержат значи 
примесь песчано-алевритового мате 
товые, местами алевритовые. Неред 
ритовых зерен полуразрушенных рак 
Основная масса этих глин, как и в 
кристаллизованная с двупреломлени! 
монтмориллонита. Растительного де 
также массивная, структура алевро 
вал (см. прил. 3; табл. 3, 24, 25 

Тафономия. В основании пачки 
редкие монородовые скопления бухи 
донты. Редки трубки пескожилов (а 
разностях. Типы ископаемых ценозе 
зам. В глинах только палеотаксодс 
ющие равномерно рассеянный тип за 
автохтонный танатоценоз. 

НЕОКОМ р 

Неокомсхие отложения, в том 
те и мощности разрезы нижнего вш 
ность вблизи устья р.Анабара, в 
Местность в районе обнажений пред 
мистую прибрежную равнину с a6coj 
у урезов рек и до 80-112 м на ведо; 
ношении это абразионно-денудацио} 
вой скульптуры,сформировавшаяся i 
ландшафтно-климатическом плане -

Обнажения приурочены к берег 
ким и длинным (протяженностью до 
от р.Содиемнхи на юге (33 км выше 
вере (25 км ниже по реке от nocej 
в обрывах различная, нередко пoл̂  



метров. Слои горных пород плавно (1-2°) погружаются на север и смя-
ты в пологие складки с углами наклона на крыльях 3-5°. Ввиду падения 
пород на север (в общем то течению реки), в южных обнажениях, рас-
положенных выше по реке), на дневную поверхность выходят наиболее 
древние слои регионального разреза неокома, а в северных, 
расположенных ниже по реке, - молодые, т.е. разрез наращивается от 
обнакенжя к обнажению вниз по реке большей частью без перерыва.То-
лько между самым южным обнажением (обн.2 у устья р.Содиемшси) и 
обн.I,что непосредственно выще пос.Урюнг Хая.перерыв в обнаженнос-
ти скрывает около 50 м разреза берриасского яруса. 

В естественных выходах рассматриваемого участка долины р.Ана-
бара представлены следующие отложения: I - берриасский ярус, зона 
Hectoroceras kochi, мощность 22,5 м (неполная), обн.2 у устья р.Со-
диемыхи); 2 - зона Bojarkia mesezbnikowl (без ее низов), 34,0 м, 
обн. 8 (Климовский Утес), I (УрюнгХая); 3 - валанжикский ярус,ниж-
ний подъярус, зоны Teamoptychites syzranicus (с двумя подзонами -
Temnoptychites simplicissimus и Temnoptychites syzranicus), и Ро-

lyptychitrs michalskii, общая мощность 172 м, обн.8 (Климовский 
Утес), I (Урюнг Хая), 3 (Харабыд Хаята), группа обн.4 и обн.5 (Кю-
люс Хаята) и фрагменты верхнего подьяруса валанжина, зона ТМоЬо-
fcomites ramulosus суммарной мощностью около 40 м (обн.5 йвлюс Ха-
ята, обн. 5а, группа выходов » 1-8 между урочищем Кюлюс Хаята иус-
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отложения готерив-баррема мощност; 
верхние части, обн.10, что в б км 
разреза неокома в рассматриваемом 
видимы в естественных обнажениях. 

По особенностям литолого-фац 
ложениях нижнего течения р. Анабар 
ные стратиграфические подразделен 
буолкалахская свита (волжский яру 
екая свита (валанжин) и 3 - при 
свита (верхний валанжин-баррем?). 

Буолкалахская свита на р.Ана 
сложена светло-серыми (в отдельны 
ритами с прослоями глин (иногда т 
мелкозернистых песков. В выходах 
ных (до 3-̂ 4 м в поперечнике) кара 
вестковистых алевролитов. Фауной 
прослоях встречаются гнезда бухий 

Харабылская свита сложена те) 
алевритовыми глинами, переслаиваю! 
ных слабоуплоткенных глинистых ал 
смектитом. В нижней существенно гл 
пачка) содержится пять-шесть гори 
реций, которые местами срастаются 
льких метров при мощности 0,2-0,3 
ней существенно алевритовой части 
тся не менее семи горизонтов круга 
вролитов размером от 1-1,5 до 4 м 
зонт шаровидных конкреций размеро; 
уной: много остатков аммонитов, б< 
ков, гастропод и др. Общая мощное 
климовской пачки 45-50, кюлюсской 

Тягинская свита (нижние гори: 
,-елтовато-серьгми песками грубосло! 
с обильным углефицированным расти' 
угля и несколькими горизонтами кр; 
вестковистых песчаников. Остатки i 
и встречаются лишь в отдельных ггр< 
ты в рассматриваемом районе охват! 
основании свиты найден поздневалш 



рем (?), поскольку выше в породах свиты встречаются редкие форами-
ниферы неокомского возраста и спорово-пыльцевые комплексы готерив-
баррема [106] . Мощность изученной части разреза свиты 30 м. 

Строение неокомских отложений в низовьях р.Анабара и увязка 
разрезов обнажений иллюстрируются колонками частных разрезов (см. 
прил. 5-12). 

Обнажение 2 
На правом берегу р.Анабара, непосредственно выше устья р. Со-

диемыхи, в береговом уступе надпойменной террасы на дневную по-
верхность выходят нижние горизонты берриасского яруса. Здесь в 
высоком' (до 45 м) и крутом береговом обрыве на верхней юре с раз-
мывом залегает пачка глин с Borealites зр. indet., определяющих 
принадлежность вмещающих отложений ко второй зоне берриасского яру-
са - Hectoroceras kochi (б у о л к а л а х с к а я свита,сред-
няя часть). 

Расчисткой в I км выше устья р.Содиемыхи в обрыве вскрыт сле-
дующий разрез.Верхняя юра (келловей) сложена серовато-желтыми мел-
козернистыми слюдистыми песками с горизонтом крупных лепешковидных 
конкреций в верхней части (8,5 м). Пески выше сменяются табачно-
зелеными глинистыми слоистыми алевролитами с многочисленными остат- ̂  
ками юрских аммонитов. Общая мощность юры в расчистке около 20 м. 

К берриасскому ярусу нижнего мела отнесены породы, залегающие 
выше поверхности размыва, наблюдаемой в 24 м от уреза воды в ввде 
неровного слабоволнистого контакта юрских алевролитов с вышележа-
щими берриасскими глинами. На контакте много обломков обугленной 
древесины, редкий гравий и слой фосфоритовых желваков размером 0J-
0,2 м. Разрез берриаса начинается монотонной пачкой темно-серой 
глины мощностью около 15 м. Верхи пачки и контакт ее с перекрываю-
щими породами не обнажены (интервал разреза мощностью около 3 м в 
обрыве задернован). Верхнюю часть вскрытого разреза слагают свет-
ло-серые мелкозернистые пески видимой мощностью 3,5 м и венчающий 
их горизонт крупных караваеобразных конкреций известковистого пес-
чаника (табл.26,27). Берриасские аммониты найдены в глинах в 1,5 м 
и выше контакта юрских и меловых пород, нижние 1,5 м разреза отно-
сятся поэтому к нижнему мелу и в частности, к берриасскому ярусу, 
условно. В пачке определена фауна зоны Hectoroceras kochi. 

Аммониты: Borealites sp. indet.(часто). Двустворчатые моллюс-
ки: Buchia sp., Nttculana (Jupiteria) subrecurva Phillips), Actarte 
sp., Liostrea sp. indet. (все очень редко) .TacTponoflbKHudlesto-
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Гранулометрический состав берриаоск 

Номер 
слоя 

Номер Вакод кааоса. 
Обнакени® 

Номер 
слоя 

образ - > 1 
ни 

1 , 0 -
0 . 5 8:15 

0,25-
o j i , 

0 , 1 -
0,05 

Берр! ас 

Р.Ана(5ар, 
обн. 8 
?. Анабзр, 
обн.1 

I 

10 
10 
.10 

384 
54 
53 
52 

- -

-

12 „2 

2,0 

8 ,6 

4 
3 
5 

10 
8 

50 
47 

- - -

22,5 
5 
S 

7 42 - - _ - 4 
6 38 - - 4,0 3 
6 35 - - - 3,4 7 
5 29 - - - 44,2 4 

5 24 _ - 4,0 7 
4 21 - - - - 2 
3 13. - - - 10,8 4 
3 12 - - - 38,0 4 
3 10 - - - 3 
3 7 _ - - - 3 
2 5 - - - 0,4 3 
2 3 _ _ 8,0 7 
I 20 - - -

Беррп 
4 

ао 
Р.Анабар, 
обн. 2 

4 
3 

106 
103 -

- 50,3 
2 ,1 

28,6 
21,7 

3 98 _ _ 2,4 20,7 
3 93 - - - 1,8 7 ,2 

3 91 - - - 1,2 7 ,2 

3 89 - - - 1,3 8 , 3 

2 86 - - 4,4 22,4 

I 82 - - - 13,1 13,1 

ВврХНЯ! * !зра 

Р.Анабар. 
обн. 2 

79 - _ 39,1 13,4 



Таблица ;,зшерального состава фракции 0 , 1 - 0 , 0 1 мм 
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Бер риас 
Р.Анабар, 
ойн.8 I 384 - • 9 ,0 2 ,6 8 ,4 - 1,1 - - 15,3 - 60,6 - + 

Р.Анабар, 
обн.1 10 54 1 ,5 14,5 3 ,6 15 ,1 0 , 9 3 ,6 0 ,6 3 ,6 - 58,4 - -

I 10 53 3 ,3 13,8 2 ,0 11,1 - - - 8 ,3 24 ,1 - 36,7 - -

10 52 2,1 10,4 2 ,2 8 ,3 - 0 ,8 - 9,3 22,0 - - - -

10 50 3 ,4 8 ,6 2 ,3 10,4 + 1,4 - - 29,0 0 , 2 46 ,7 - -

8 47 3 ,7 9 ,6 1 ,2 4 , 3 - 1,2 - - 59,8 0 , 3 21 ,9 - -

7 42 2 ,8 7 , 1 3 ,0 9 , 5 0 , 3 2,0 - - 24,7 0 , 9 50,4 - -

6 38 2 ,3 5 ,8 3 , 9 Г0,8 - 0 , 5 - 6,0 22,3 - 42 ,8 - -

6 35 1 ,1 4 , 0 3 ,8 11,5 0 , 3 0 , 3 - 8,3 44 ,1 0 ,6 23,6 - 0 , 3 

5 29 1 ,2 5 ,4 1,1 5 ,9 - 0 , 3 - - 59,6 0 , 3 25,5 - -

5 24 2,0 8 ,4 1,0 6 , 8 - 0 , 8 - 7 , 9 39,6 + 32,8 - -

4 21 0 ,7 5 ,4 0 , 9 11,6 0 ,7 1,9 - 12,1 12,8 - 50,3 - -

3 13 2,1 8 ,0 2 ,0 4 ,9 - 2 ,3 - - 30,2 0 , 5 51,1 - -

3 12 3 ,6 7 ,6 2 ,6 4 , 5 0 , 5 0 , 5 - 3 ,8 54,0 - 23,7 - -

3 10 1,4 5 , 5 1 ,8 7 ,0 0 , 6 0 , 6 - 8,0 25,2 + 45,6 - -

3 7 1,3 4 , 4 2 ,2 11,0 _ 2,0 - 13,7 8 ,3 0 , 2 56,1 - -

2 5 1,1 4 , 9 2 ,0 12,5 1,7 - 12,0 10,6 - 50,2 - -

2 3 3 ,0 4 , 2 0 , 9 8 ,4 + 0 , 3 - 5,7 50,0 0 , 3 27,2 - -

I 20 1,1 5 , 1 3 ,2 10,1 0 , 2 1,8 - - 8 , 8 - 68,0 

Р.Анабар, 
обн. 2 4 106 2,3 12,3 1,2 5 ,7 _ _ 50 ,1 0 , 2 29 ,3 - - -

3 103 1,3 13,7 3 , 1 1 1 , 1 0 ,3 . - - 1 ,6 - 66,9 - -

3 98 0 , 9 13 ,1 2 ,2 20 ,8 - 1,7 - - 0 , 3 - 59,7 - -

3 93 0 , 5 12,9 2 ,0 10,3 0 , 2 4 ,2 - - 0 ,4 - 68,4 - -

3 91 0 , 2 22 ,1 1,7 9 ,9 .. 9 ,3 - - 2 ,3 - so, е -

3 89 0,1 62,9 4 , 9 7 , 9 - 1,0 - - 1,0 - 21,с - -

2 86 1 ,1 88,4 0 , 3 2 ,2 + 1,4 - - 0 , 5 - 5,9 - -

I 82 0 , 3 45,6 3 , 9 13, J 0 , 5 - 2,4 - 30,f 1,4 -

Верхняя 

Р.Анабар, 
обн. 2 79 8 ,0 69,4 0 ,4 6 , 8 0 , 2 0 ,6 - 8 , 1 - 13,0 0 , 2 • 
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nella ep„ (очень редко). Белемниты; (очень редко). Вся фауна очень 
плохой сохранности. Фораминиферы: CribrostOBoides xnfraeretaeeous 
Lljati,. (очень много), Recurvoidee obskiensis ROHU (много) ;Ammodis« 
cus aff.parvus Zasp* (много) ,Trochammina parviloculata Schan( мно-
го) ; Lentlcuiina soasipatrovae Gerke et B.Iv. (много), Globulina 
spp. (обычно) ,Critiroetomoides mutabilis Bulyn» (единично), Glomo-
spirella haroidee Park» et Jciu (единично), Glomospirella app. 
(единично); bent ieulina nivalis Seh.U et Gerke (единично) ,5rocham-
mina ex gr.gyroidiniformis Hjatl. (единично), Lemticulina of. no-
vella Vass. (единично)jKarginulina ro"busta Reuss (единкчно). 

Обнажение I (урочище Урюнг Хая) 
Верхние горизонты берриасского яруса (большая часть зоны Во;}-

arkia mesozbikowi) и покрыващке нижние слои заланяина (нижняя 
подзона нижней зоны валанжина - Temnoptychites eimplicissimus) об-
нажаются в правом береговом обрыве р.Анабара,урочище Урюнг Хая.Об-
рыв начинается сразу выше одноименного поселка и представляет со-
бой крутой уступ Ш надпойменной террасы протяженностью 4,5 юл (от 
нос.Урюнг Хая до мыса Начальный) и. высотой около 20 м. В обрыве нз 
дневную поверхность выходит сероцветная глинисто-алевритовая толща 
морского неокома с девятью горизонтами крупных караваеобразных или 
лепешковидных конкрецвй, местами смевяюйщхся линзовидными стяжени-
ями протяженностьш до 25-30 м. Обрнв в значительной мере задерно-
ван, но горизонты конкреций прослеживаются вдоль обнажения практи-
чески непрерывно, что облегчает корреляцию пластов на воем его про-
тяжении. Слои полого надают на север (со течению реки), благодаря 
чему в обнажении высотой в 20 м вскрывается разрез мощностью око-
ло 50 м, в том числе на зону Во3arkia mesezhnikowl берриаса прихо-
дится 34 м, (что,видимо,близко к полной ее мощности)., а на нижнюю 
часть нижней подзоны зоны Temnoptychites syzranicua нижнего ва-
ланжина - 15,5 к. 

Разрес берриасского яруса в обн. I начинается с горизонта "О" 
крупных карбонатных конкреции, залегающих у самого уреза воды в вф-
хнем конце обнажения (на шее Начальный). В этих конкрециях найден 
отпечаток аммонита Bojarkia ар., указывающий на принадлежность вме-
щащих отлонзний к зоне Bo^arkia mesezhnikowi берриаса, венчаю-
щей здесь б у о л к а л а х с к у ю свиту. 

68• 



OUtlcJ JJ'.'Jct.Lij-.i.e t 

Пачка I - 11,0 и (обн. I, гор: 
Глины алевритовые s алевриты :i 

счано- глинистых алевритов. Породы с 
яослоистые, реже массивше слабо уi 
раска глинистых разностей серая, ш 
яых прослоях пески обохрены, ярко-i 
гает горизонт крупных лепешковидаъс 
мощности до 1,5-2 м (горизонт "0") 
тым алевролитом с обильным углефиад 

Контакт с подстилающими отлож< 
пачкой - резкий пологоволнистый (п 
по подошве пласта с крупными карбо 
По особенностям состава и окраски 
(см.щшл.5, сл. 1-3). 

Под аликро скопом алевролит гор 
полевошпато-кварцевый известковист 
ломочный материм внизу конкреций 
размером 0,04-0,05 мм 50$) в ко 
мелкозернистого песка (0,01-0,12 
реций алевролит преимущественно 
в основном кварцевый (60$), п 
1-2%. В породе очень много ге 
трита, а такг.е слюдоподобных агрег 
хлорит-смектита. Содержите его дос 
рит-смектите от аног-ально низкого 
го к слвбогидратированным слюдам), 
ннх и желтовато-зеленых тонах.Агре 
прегшгрованы точечными включениям 
игл грязно-зеленую окраску, 
ей в микрослойках хлорит-смектита, 
также параллельной ориентировкой и 
да калъцитозый мелкозернистый база 
ногоризонтальнослоистая, структура 

Алевриты и глины пачки также 
рита (в отдельных прослоях до 105?) 
мелкие агрегаты хлорит-смектита.По 
ная масса глин и цемент алевритов 
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хлорито-гидрослюдисто-монтнориллонитовые светло-буровато-келтой ок-
раски в проходящем свете. Двупреломяение низкое в серых тонах;уча-
стками они изотропны. Структура пелкочешуйчатаа или аморфная.Обло-
мочный материал распределен примерно равномерно и хорошо отсор-
тирован (преобладает мелкий алеврит, но есть и небольшие гнезда кру-
пного алеврита с размером зерен до 0,08 мм. Содержание обломочного 
материала колеблется от 35 до 80$. Состав его преимущественно ква-
рцевый (до 80$), полевых шпатов 15-18$, слюд 2-3$ (чешуйки их в 
разной мере гидратированы). Текстура породы - тонкогорпзонтально-
слоистая структура алевропсаммитовая мелкозернистая или пелоалев-
ритовая (см.прил.5, табл.4,9,26,27). 

Образцы гальки из линзы глиняного конгломерата оказались изве-
стковой алевритовой глиной или алевритовым мергелем.По составу и 
структуре эти породы аналогичны алевритам и глинам рассматриваемой 
пачки, что указывает на образование конгломератовых линз за счет 
размыва подстилающих пород и их вторичной карбонатизации. 

Тафономия. Фаунистические остатки распределены неравномерно.В 
основании пачки (горизонт "О") отмечены гнездообразные (до десяти 
экземпляров) скопления бухий. Они приурочены исключительно к лин-
зам, заполненным глинистым материалом; бухии в них имеют очень хо-
рошую сохранность и представлены, как правило, целыми экземпляра-
ми. Часты находки и отдельно захороненных целых экземпляров бухий. 
На поверхностях плит горизонта "0" большое количество растительно-
го детрита к глинистых комочков, а также отчетливые знаки ряби и 
следы ползания илоедов. Выше (сл.1) встречаются лишь редкие вер-
тикальные тонкие и длинные трубки пескожилов (арктихнусов) и толь-
ко у самой поверхности слоя I - редкие находки целых экзеглишров и 
отдельных створок бухий. В слоях 2 и 3 обнаружены только очень 
редкие трубки арктихнусов. Тип - автохтонный танатоценоз. 

Пачка П - 8,7 м (обн. I, сл. 4,5) . 
Переслаивание глинистых алевритов и алевритовых глин тонко- и 

грубогоризонтальнослоистых. В верху пачки (верхний метр разреза) 
алевриты постепенно опесчаниваются и переходят в песчаные алевриты 
и волнкстослоистые алевритовые пески,которые на контакте с вышеле-
жащими породами содержат редкие ожелезненные ядра бухий. Алевриты 
желтовато-серые (обохренные) и светло-серые, глины серые. В осно-
вании пачки горизонт плотных светло-серых известковистых песчани-
ков, имеющих форму крупных линз протяженностью от первых метров до 
первых метров до нескольких десятков при мощности от 0,6 до 1,5 и 
в "раздувах" (горизонт I). Внизу линзы горизонта I сложены слабо-
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ками (10-20 си), верхние части - л 
ристой слоистостью. Местами на пор 
лась структура довольно грубой от 
той волн до 3-4 см. В средней час! 
от поверхности горизонта I в обры* 
тельно редких караваеобразных карС 
1,5-2,0 м (раже до 3-5 м) мощноси 
и окраски пород пачка П разделена 

Контакт с вышележащей пачкой 
проводится по смене волнистослс 
конкреционного горизонта П, совпад 

Под микроскопом известковя 
мелкозернистые алевритовые кварц-i 
нкогоризонтальнослоистые. Терриге! 
лен примерно равномерно, но слабо 
го алеврита лишь немногим меньше, 
песчаных зерен не превышает 0,2 ми 
но четко выделяются слои песчано-г 
ные. Слоистость подчеркивается па] 
ных зерен, чешуек слюд и растителз 
кварца и полевых шпатов примерно с 
вых шпатов. Обломки пород составл; 
биотит) менее 1%, до 1-2$ эпидота, 
других минералов. Из аутигенных щ 
хлорит-смектита (5-10$), нылевидт 
норфозы по растительному детриту, 
томорфный или мелкозернистый, тш: 
стура породы - тонкогоризонтальнос 
товая» 

Караваеобразные конкреции слс 
местами сменяющимся алевритовым иг 
товый материал в известняке) круш 
с содержанием кварца 60-70, полевь 
смектита. Общее содержание терригб 
65, в известняке 40-50$. Размер ; 
К8 хорошая. Слоистость фиксируется 
ровке чешуек и агрегатов хлорит-ct 
р&тов примерно такой не,как в пес1 
хитовый мелкозернистый базальный i 



Тафономия. В основании горизонта I очень много молоди бухий, 
вше находки бухий редки, а у кровля горизонта очень редки.Тш за-
хоронения бухий изменчив: в основании горизонта I - гнездообразный, 
выше - рассеянные по слою целке экземпляры и отдельные створки.Ча-
ще раковины бухий лежат на выпуклой левой отворив.Сохранность хо-
рошая. Из органических остатков необходимо отметить тавже редкие 
отпечатки листьев. В той части горизонта, где бухни редки, очень 
много следов жизнедеятельности илоедов. В рыхлой части чалки,в лин-
зах, заполненных темно-серкм алеврито-глинисто-песчаным ыатериалош 
с глинистыми окатышами, встречается много раковин иноцерамов - де-
лах экземпляров плохой сохранности беспорядочно захороненныхJfe по-
верхностях конкреций видны следы рябк. Во впадинках ряби - воронки 
построек арктнхнуоов. Воронки имеют различную глубину (от 5 до 
2,5 см). Тип - автохтонный танатоценоз с элементами аллохтонного. 

Пачка Ш - 9.5 м (обн. I, сл. 6-8). 
Глина алевритовая грубослоистая с подчиненными пластами и 

слойка:® тонокогоризонтальнослоистых глинистых алевритов. Окраска 
глин серая, алевритов - светло-серая. В основании и в середине па-
чки залегают горизонты крупных линзовидных конкреций.Нижний из них 
(горизонт П) сложен светло-серым плотным известковистым алевроли-
том, который по типу слоистости отличается от горизонта 1:зни^гсж)~ 
нстость грубоволнистая, вверху спутанноволокнистая. По простиранию 
характер слоистости меняется, и местами она становится тонкогори-
зонтальнослоистой. Размер конкреций обычно 3-5 м при мощности до 
0,7 м. Конкреции из горизонта Ш обычно расположены на значительном 
расстоянии друт от друга (от первых метров до 20-30 м) и,как пра-
вило, они менее крупные (1,5-3,0 м при мощности до 0,6 м). Местами 
конкреции срастаются в крупные линзы протяженностью до 25-30 л при 
мощности около I м. Под горизонтами конкреций в средней и верхней 
частях лачки Ш глины сменяются алевритами, которые постепенно обо-
гащаются кверху песчаным материалом. В подошве конкреционных тори-
зонтов песчаные алевриты постепенно уплотняются и переходят в рых-
лые известковистые алевролиты (10-15 см мощности) с отчетлавой тон-
кой горизонтальной слоистостью. В этих породах местами встречаются 
гнезда раковин двустворчатых моллюсков» особенно бухий. Нередко на 
контакте рыхлых алевролитов с кошфецинми горизонта П, а также з 
конкреционным горизонтом 1У, лежащим непосредственно выше рассмат-
риваемой пачки, заметны следы размыва в виде довольно ровной или 
нологоволнистой поверхности с небольшими линзочками разнозврнисто-
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чсиигил. UUJiUHLTJl ycUUJCJin Ui.tSUJ-Kjr.. I 
древесины. По особенностям состава 
слоя (см.прил.5, сл.6-8). 

Контакт с вышележащими отложе! 
волнистый, проводится по смене тош 
песчаных алевролитов плотными алев]; 
та 1У и совпадает с границей размын 

Под микроскопом видно, что КОЕ 
та П внизу сложены песчаником мелке 
вистым, в средней части - известко! 
счаных зерен, а вверху - алевритовь 
происходит быстрое и постепенное у 
тва обломочного материала. При это 
ций, как правило, кварцево-полевош 
неокатанными зернами песчаной фрак 
материал известняка, слагающий сер 
шпатово-кварцевые. В остальном сос 
ние обломочного материала составля 
60, в известняке снижается до 40-4 
песчанике достигает 70$, а в алевр 
30 до 5$. Размер песчаных зерен не 
0,08-0,1 мм (преобладающая часть з 
присутствуют слюды (около 1-3$) и 
нат, амфиболы, зпндот и др.) в сум 
присутствуют слюдоподобные агрегат: 
тельный детрит (2-3$). Цемент поро, 
тый базальный, основная масса изве 
козернистая или пелитоморфная. Мик 
истая, структура песчаников алевро 
ролитов - крупнозернистая алеврито: 

По составу и строению конкрец 
сходны с вышеописанными, но законо: 
крупности материала здесь выражены 
алевролитами с примесью песчаных з 
материала, вверху - алевролит с не 
алевролитов всюду полевошпатово-кв 
тов 25-35/ь). Также присутствуют хло; 
и глобулярный пирит и другие минер 
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мелкозернистый или пелитоморфный. Микротекстура тонкогоризонталь-
нослоистая, структура крупнозернистая алевритовая. 

Глины пачки Ш алевритовые с содержанием алевритовых зерен 30-
45$, размер прзобладающей их части 0,01-0,04 мм, т.е. мелкий алев-
рит. Основная масса глин зеленовато-буровато-желтая чешуйчатая и 
пелитоморфная с низким двупреломлением, характерным для хлорита.Че-
шуйки двупреломляются, как гидрослюды. В основной массе местами вы-
деляются очень мелкие и тонкие "дендриты".выполненные тонкодиспер-
сным органическим веществом (видимо, следы жизнедеятельности ка-
ких-то микроскопических организмов),а также довольно много (.2-3%) 
тонкораспыленного растительного детрита.Местами основная масса кшн 
представлена мелкозернистым карбонатно-глинистым веществом. Обло-
мочный материал в глинах распределен равномерно и представлен в 
основном алевритовыми зернами кварца (70-80$) и полевых пшатов(20-
25$). Отмечаются немногочисленные и очень мелкие агрегаты ичнцуй-
ки хлорит-смектита. 

Алевриты отличаются от глин только большим содержанием обло-
мочного материала мелкоалевритовой размерности и более четкой тон-
когоризонтальнослоистой текстурой. Они также существенно кварце-
вые, содержат примесь хлорит-смектита, растительного детрита,а це-
ментируются желтовато-зеленой хлорито-гидрослюдистой глинистой мас-
сой (см.прил.5; табл. 4,9,26,27). 

.Тафономия. В подошве пачки зафиксирован перемыв,над которым в 
интервале 0-0,2 м расположены редкие скопления деформированных ра-
ковин бухий. Толщина скоплений - одна раковина. Ориентировка бес-
порядочная. Захоронены, как правило, отдельные створки. В интерва-
ле 0-0,7 м (горизонт П) встречаются редкие вертикальные трубки ар-
ктихнусов. Выше горизонта П (сл.6,7) отмечаются линзовидные редкие 
скопления бухий и иноцерамов.Захоронения несут черты незначитель-
ного переноса.Створки бухий лежат выпуклостью вверх.Чаще встречаю-
тся левые нх створки. Много молоди.Взрослые экземпляры крайне редки: 
на 100-150 ювенильных 3-4 взрослых. Кроме бухий отмечены очень ред-
кие пектенвды.Мощность таких скоплений достигает 0,3-0,5 м.В верх-
ней половине слоя 8 - ракушняковые линзы цротяженностью до 100 м 
и толщиной около I м каждая. Линзы сложены главным образом беспо-
ряцочно ориентированными отдельными створками Buchia voigensis 
(Lah.) и В. aff. tolmatschowi (Sok.).Кроме бухий, в линзах встре-
чены астарты, иноцерамы, сулькоактеоны и хетеллы. Тип - аллохтон-
ный танатоценоз с крайне редкими проявлениями автохтонности. 
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Алеврит глинистый с подчинена 
особенно мощными в нижней части па 
серые (глины) и светло-серые. В ве 
высоты 2 м oj ее подошвы в серых 
первый слоек зеленых по^д (алеври 
0,2 м наблюдается второй зеленый п 
литом 0,1 м. Выше прослои зеленых 
ними и частыми, и, наконец, в 0,5 
алевролиты выделяются уже в виде п 
новании пачки 3 залегает горизонт 
ций (горизонт 1У) размером 9-4 м п 
форме и строению они очень похож] 
горизонта Ш. Внизу они тонкогоризо: 
нослонстые. В средней части пачки : 
горизонта Т.У залегает горизонт све 
ных конкреций размером до 8 м при i 
Они отличаются четкой и тонкой гор: 
плитчатой отдельностью. В 0,4 м от 
ная эллипсоидальная конкреция изве 
2,5x1,5 м с обильными раковинами б 
мый "ауцельник". 

Контакт с покрывающими отложе: 
пологоволнистый). Он отчетливо вид 
плотности пород: от преимуществен» 
ных, свойственных пачке 4 (кроме з< 
сти),к более плотным темно-зеленова1 
ста вышележащих отложений. Контакт < 
ва, к которой снизу иногда приелоа 
тнх известковистых алевролитов раз] 
0,8 м, принадлежащих еще пачке 4. ] 
"срезаны" по экваториальной плоско' 

По особенностям состава пород 
нижний (сл.9) - существенно глкнис 
товый (см.прил. 5). 

Под МШфОСКОПОМ ВИДНО, ЧТО В I 
ционные образования горизонта 17 с. 
шпатово-кварцевым известковистым а 
ломочного материала колеблется от ; 



0,16 м (при преобладании зерен размером 0,04-0,08 км).В породе,сле-
довательно, имеется небольшая (не более 5-7$) примесь мелкопесча-
ных зерен. Состав обломочного материала: преобладает кварц (60-85$), 
полевых шпатов 10-20$, амфиболов, эпидота, слюд и других минералов 
не более 1-2$; в количестве до 5-7$ присутствуют выделения аути-
генного хлорит-смектита в виде крупных чешуй и пластинчатых агре-
гатов. Отмечается тонкий растительный детрит, располагающийся по-
слойно. Цемент породы глинисто-кальцитовый пелитоморфный базально-
го типа. Микротекстура породы тонкогоризонтальнослоистая (за счет 
концентрации в отдельных слойках растительного детрита и параллель-
ной ориентировки чешуй и агрегатов хлорит-смектита),структура кру-
пноалевритовая. 

Конкреции горизонта У имеют примерно такой же состав, только 
примесь мелкопесчаных зерен здесь не превышает 1$ и заметно выше 
содержание полевых шпатов (до 25-30$). Отмечаются также сгустки пы-
левидного и глобулярного пирита. Микротекстура тонкогоризонтально-
слоистая, структура крупноалевритовая. 

Серые алевриты из верхней части пачки крупнозернистые песча-
нистые глинистые полевопшатово-кварцевые. Содержание обломочного 
материала 60-65$, преобладают зерна размером 0,05-0,1 мм (60-70$), 
примесь мелкопесчаных зерен 10-15$. Состав: кварца 50-60$, полевых 
шпатов 25-30$, обломков пород (кремни, глинисто-серицитовые слан-
цы, кислые эффузивы) 5-7$, слюд (биотит, мусковит) 3-5$. Заметно 
больше амфиболов, зпидота и других фемических минералов (2-3$), а 
также рудных (магнетита, ильменита, гематита) 1-1,5$, Аутигенные 
минералы представлены хлорит-смектитом (3-7$), реже пылевидным пи-
ритом. Цемент породы глинистый хлорит-гидрослюдистый,пелитоморфный 
и чешуйчатый. Тип цементации базальный. Микротекстура тонкогоризон-
тальнослоистая, структура псаммоалевритовая. 

Алевролит из зеленого прослоя вверху пачки крупнозернистый пе-
счаный полевошпатово-кварцевый хлорит-смектитовый с глинистым гид-
рослюдисто-хлоритовым цементом. Общее содержание обломочного мате-
риала 50-55$ с преобладанием зерен крупного алеврита и большой (10-
30$) примесью песчаных зерен размером до 0,5 м.Сортировка обломоч-
ного материала плохая, распределение неравномерное.Характерно вы-
сокое содержание (15-20$ породы) аутигенных выделений и зерен хло-
рит-смектита (а такге, возможно, лептохлорита) размером от 0,2 до 
0,6 мм. Форма выделений этих минералов разнообразная: крупные че-
шуйки и пластинчатые слюдоподобные агрегаты, иногде это зерна с 
плохо выраженной почковидной формой и, наконец, довольно кногочис-
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ленол , jbujnu-зелупсш, а случае а. 
ломорфной органикой - грязно-зел 
буровато-желтыми. Цемент преимущ 
рослюд, зеленый, чешуйчатый. Тип 
ющей массе довольно много (2-3$) 
органики. Микротекстура породы м 
товая (см.прил.5, 4,9, табл.26, 

Валанжинский яру 
Зона Temnoptychi 
Подзона Teamopty 

Отложения, обнажающиеся в у 
принадлежат уже к валанжину, к 
свите. Валанкин залегает на поде 
начинается базальным пластом мощ 
слабоуплотненных алевролитов, по 
слои зеленых пород в верхах берр 
валанжина (слЛ1Х_отличается, од 
уны, особенно рострами белемшто 
тилающими отложениями берриаса х 
тяжении 2,5-3,0 км. 

Обычно он четкий (внизу про 
алевролит). Граница резкая, слег 
ровной. К контакту местами приур 
лкозернистого песка с обильной б 
сцементированные монодоминантные 
(Trauth.) размером до I м при мо 
посредственно ниже контакта берр 
жат редкие зерна гравия и мелкой 
основании базального пласта. Так 
однако, не часто. Обычно алеврол 
резким и ровныы контактом лопате 

Выше базального пласта зале 
но-серых с буро-желтыми пятнами) 
леновато-серые уплотненные плитч 
полевому описанию). Над слоем 13 
сложенный глинами алевритистыми . 
такие же, как и в слое 13, зелен 



алевритовые глины с горизонтами небольших, но очень плотных карбо-
натных конкреций в основании и у поверхности (конкреционные гори-
зонты УШ и IX по полевому описанию). Разрез валанжина в обнажении 
заканчивается пластом серых (сухие - светло-серые) глин,внизу опо-
ковидных с раковистым изломом (сл.16 - 0,8 м), выше тонкоплитчатых 
тонковолнистослоистнх (сл.17) мощностью до подошвы бурых четверти-
чных суглинков 4,5 м. Общая мощность валанжина в обнажении около 
16 м (см.прил.5). 

В рассматриваемых отложениях найдена фауна. Аммониты: Neotoi-
lia cf. venusta Klim,, N. sp. nov. 1, N. s p . j u v . s p . i n d e t . , T e m -
noptychites sp.indet., T.sp. juv..Thorsteinasonoceras sp., Lytoce-
ras sp. - в слоях 11-13. В 15 слое - Neotollia cf.klimovskiensis 
Krish., N. sp. indet., Temnoptychites (Temnoptychites) simplicis-
siffius Bodyl., Т. (T.) borealis Bodyl., Т. (T.) radis Bodyl.,T.(T.) 
ар,, T. (Subtenmoptychites) prodigialis Klim., T. (S.) costatus 
Klim., Thorsteinssonoceras sp. indet. Двустворчатые мол-
люски: Buchia keyserlingi (Lah.), B. inflate (Lab.), B. sibirica 
(Sok.), Liostrea anabarensis Bodyl. и др. (см. табл.4, 9). 

Принадлежность серых и зеленых алевритов пачки 1У к берриасу 
установлена совершенно однозначно: непосредственно ниже контакта 
ее с базальным пластом валанжина найден берриасский аммонит Bojar-
kia sp. Первые же предположительно валанжинские аммониты найдены в 
20 см выше контакта (раковины мелкие, неопределимые), а самая низ-
кая находка достоверно валавжинского аммонита сделана в 1,0 мот по-
дошвы базального пласта в обнажении Урюнг Хая и непосредственно в 
его основании - в обнажении Климовский Утес. 

Таким образом, время размыва (контакт берриасской пачки 1У и 
базального пласта валанжина) определяется как самое начало валан-
жина. Видимо, это был не длительный перерыв в осадконакоплении 
(стратиграфическое несогласие), а лишь диастема, обусловленная под-
водным размывом небольшой части (мощность не более 2-3 м) берриас-
ских отложений. Это доказывается постепенной сменой фациальной об-
становки у рубежа берриас-валанжин, следы чего наблюдаются уже ни-
же поверхности размыва •• в верхах верхней зоны берриасского яруса 
(там появляется и постепенно увеличивается кверху число и мощность 
зеленых пород с хлорит-смектитом, свойственных валанжину), а также 
наличием "прилепившихся" снизу к границе размыва "полуконкреций" -
нижних частей крупных карбонатных стяжений.Эти раннедиагенетичес-
кие образования возникли в результате подводного разрушения верх-
них их частей,к тому времени еще не затвердевших полностью. Отсюда 
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это серые глины, образующие слойки толщиной I см (они и создают 
плитчатую отдельность), разделенные тончайшими слойками (иногда это 
только намывы) светло-серого алеврита. Только в верхних 0,5 м слой-
ки алеврита более мощные (2-5 см) и преобладают над глинами.Слоис-
тость пород чаще всего горизонтальная, нередко волнистая.В верхних 
1,5 м в пачке появляются прослои зеленоцветных пород толщиной 2-6 см, 
а в самых ее верхах (10-15 см) отмечается примесь песчаного мате-
риала. Таким образом, мощность самого верхнего горизонта берриаса 
(с прослойками зеленоцветных пород) здесь примерно на 1,5 м мень-
ше, чем в обнажении Урюнг Хая. Это указывает на то, что здесь при-
мерно на 1,5 м больше размыто берриасских отлОдений, в том числе 
размыта та их часть, где были прослои зеленоцветных алевритов мощ-
ностью до 0,3-0,4 м (см.описание пачки 1У обн.1). 

Крупный экземпляр берриасского аммонита в обн. 8 найден в 
4,5 м ниже контакта берриас-валанжин, а первый достоверно валанжин-
ский аммонит - непосредственно над контактом. 

Валанкин, как и в обн.1, начинается с базального пласта (I м) 
темно-зеленовато-серого толстошштчатого алевролита, обогащенного 
хлорит-смектитом. Контакт с подстилающими породами резкий, четкий 
и ровнкй. Он проводится по смене пород и их окраски: от светло-се-
рой слоистой песчанисто-алевритовой глины (внизу) к темно-зеленова-
то-серому слабоуплотненному плитчатому алевролиту. В базальном пла-
сте очень много остатков фауны. На самом контакте почти нет приз-
наков размыва. Лишь изредка встречаются единичные мелкие гальки 
и конкреции размером 1-2 см, найден также один окатанный обломок 
ядра аммонита. Над контактом на расстоянии 5-10 см и выше "призна-
ков перерыва" значительно больше: встречаются окатанные обломки об-
угленной древесины, рассеянные зерна гравия, обломки раковин дву-
створок и ростров белемнитов. В 15-20 см выше контакта прослежива-
ется горизонт небольших (0,1-0,15 м) фосфоритовых конкреций.С кон-
такта берриас-валанжин начинается х а р а б ы л с к а я свита. 

Валанжинский ярус, нижний подъярус 
Зона Temnoptychites ayzranicus 
Подзона Temnoptychites simplicissimus 

Пачка I - 3,5 м (обн. 8, сл.2-5). 
Алевролит полевошпатово-кварцевый хлорит-смектитавый известко-

во-глинистый слабоуплотненный с прослоями плотных известковистых 
разностей. Порода содержит много остатков фауны, в том числе атлмо-
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зерен гравия. Окраска пород темно-
та пачки (сл.4) в интервале 0,4-0, 
то-бурыми пятнами окисления. Текст 
алевролитов массивная, отдельность 
стковнстых разностей - массивная, 

Пачка начинается прослоем упл 
ролита (сл. 2 - 1 к; см.прил.6) с 
лающих породах берриаса. На контак 
руглые конкреции фосфорита и редки 
также один окатанный обломок ядра 
та (на расстоянии 5-10 см) и выше 
ленной древесины и рассеянные зерн 
лления гравия и других обломков от 
залегают пропластки 0,25 м плотног 
а затем прослой плитчатого слабоуп 
1,2 м) в верхних 0,4-0,5 м с бурым 
ми - "пятнистый слой" (сопоставляв 
пачкой", залегающей в основании ва 
чка заканчивается пластом плотно: 
(0,4 м), который выше постепенно 
нистывл алевролитом мощностью около 
резким неровным контактом (поверхн 
лающих породах и имеет в основании 
20 см) фосфоритовых конкреций. Зде 
те найден окатанный обломок ядра р 
рассеяны многочисленные зерна гран 
рируются в его основании. 

Контакт пачки I (базалыгой па-
отложениями берриаса четкий и ровн 
размыва (видимо, подводного) и отч̂  
окраски и плотности пород: от свет, 
темно—зеленовато-серым вверху. Пер 
вершенно постепенный, контакт про в 
уменьшению плотности пород и смене 

Под микроскопом видно,ЧТО OCHI 
мелкозернистым алевритовым с редки 
цево-полевошпатовым хлорит-смектит 
цитовым цементом. Обломочный матер: 



и представлен в основном угловато-окатанными зернами мелкозернис-
того песка (преобладают) и крупного алеврита. В виде небольшой при-
меси (около 1$) присутствуют зерна средне- и крупнозернистого пес-
ка и единичный мелкий гравий. Состав: преобладают полевые шпаты 
(альбит, средние и основные плагиоклазы, микроклин) - 45-50$ и 
кварц (40$); очень много (10-12$) обломков пород,в том числе квар*-
полевошпатовых с микропертитовыми прорастаниями; окатыши осадочных 
пород - алевритовых глин и алевритов с хлорит-смектитом, т.е. по-
род близких фаций вмещающим - продукт перемыва одновозрастных и 
подстилающих отложений, обломки кремней, кремнисто-слюдистых слан-
цев, изредка диабазов и базальтов. Полевые шпаты в обломках пород, 
как правило, серицитизированы. Фемические минералы содержатся в 
количестве до 2$ - это эпидот, амфиболы, циркон, гранаты,, биотит и 
др.; отмечается высокое содержание непрозрачных рудных минералов 
(1,5-2$). 

Характерно очень большое количество (до 25-30$ объема породы) 
аутигенных выделений лептохлорита и хлорит-смектита в виде зерен 
неправильной формы, реже округлых или почковидных, а также крупных 
слюдоподобных чешуй и пластинчатых агрегатов с прямым погасанием и 
резким плеохроизмом. Окраска зерен лептохлорита травяно-зеленая и 
желтовато-зеленая, двулреломление низкое с интерференционной окра-
ской, свойственной хлоритам. Выделения хлорит-смектита буровато-
желтые с более низким двуцреломлением. Количественно хлорит-смек-
тит преобладает над лептохлоритом. Цемент породы хлоритовый пели-
томорфный с небольшими участками кальцитового мелкозернистого. Тип 
цементации поровый, местами крустификационный за счет каемок вок-
руг зерен обломочных минералов хорошо раскристаллизованного лепто-
хлорита. Микротекстура породы массивная, структура алевропсамми-
товая. 

Среди галек из основания слоя определены выветрелый базальт, 
песчаник мелкозернистый кварцево-полевошпатовыи хлорит-смектитсшй, 
совершенно аналогичный по составу и структуре породам, вмещающим 
гальку и фосфорит массивный мелкоагрегатный поляризующий в серых 
тонах. 

Средняя и верхняя части слоя 2 сложены уже не песчаником, а 
алевролитов, по составу ничем не отличающимся от описанного выше 
песчаника. Песчаные зерна и мелкий гравий здесь отмечаются только в 
виде редких или одиночных зерен. 

В шлифе из пропластка плотного известняка (сл.З) видно,что ос-
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Конкреции из основания слоя 5 сложены песчано-алевритовым гли-
нистым фосфоритом с зернами к выделениями хлорит-смектита и лепто-
хлорита. Местами основная масса породы сложена хлоритом или втори-
чным мелкозернистым кальцитом. Фосфорит изотропный или слабо дву-
преломляет. В значительной части он хорошо раскристаялизован вкр^-
стификационных каемках вокруг зерен обломочных минералов. В верх-
ней части слоя 5 порода представлена алевритом глинистым микролин-
зовиднослоистым с редкими зернами мелкозернистого леска (~ 0,5$), 
а местами даже переходит в алевритовую глину с аналогичным соста-
вом обломочных и аутигенных минералов. Текстура породы и здесь мао-
сивная .микротекстура линзовиднослоистая, структура пелоалевритовая 
и алевропелитовая. 

В 0,5 км ниже устья руч.Булунг, где слой 5 с отчетливым раз-
мывом ложится на слой 4, видна'резкая неровная граница, подчеркну-
тая скоплениями гравия с редкой галькой размером до 5 ск.Петрогра-
фическими исследованиями установлено, что слой сложен здесь разно-
зернистым гравелистым песчаником с бобовинами и многочисленными 
(20-25$) зернами лептохлорита и хлорит-смектита.Обломочный мате-
риал (45-60$) не отсортирован и в значительном количестве содержит 
обломки всех классов от крупного пелита до крупнозернистого песка 
и гравия. Состав: кварц 60-70, полевые шпаты 15-20,обломки пород 
10-15$. (кремни, кварциты, сланцы, базальты и др.).Гравий предста-
влен в основном обломками осадочных и метаморфических пород. Бо-
бовины и зерна лептохлорита овальные, округлые, неправильной фор-
мы, зеленовато-желтые, нередко окисленные побуревшие. Встречаются 
бобовины гидрогетита с лептохлоритовыми концентрами - оболочкамиД®-
мент базальный желто-зеленый почти изотропный (слабо двупреломляет 
в серых тонах - хлорит). Участками в нем значительная прщесь мон-
тмориллонита и гидрослюд (си.црил.6; табл.4,9,28,29). 

Тафономия. Фаунистические остатки неравномерно распространены 
в пачке, В самом основании ее (сл.2.. интервал 0-0,2 м) отмечено 
скопление ракушнякового типа. Ядром скопления являются плевромии 
(очень много), второстепенными (частые находки) - бухии, лиостреи, 
кукуллев, эятолиумы, астарты, брахлоподы, из семшелагических форм 
- белемниты. Плевромии, как правило, в прижизненном положении; все 
с двумя створками, некоторые экземпляры - с полуоткрытыми створка-
мч. Устрицы и другие двустворки часто с разрозненными створкамиЛе-
посредственно на контакте с подстилающей пачкой все раковины носят 
следы переноса. В частности, имеются очень редкие находки окатан-
ных раковин модиолусов и петропомов. В интервале 0,2-1,5 м от ос-
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резко уменьшается количество фаз 
тервале фауна редкая и представ; 
створкаш, реже целыми экземшш] 
ие то донов, арктик, астарт, плев] 
роноды: петропомы, сулькоактеош 
3,0 м появляются редкие, плохой 
кольлусы. В интервале 2,7-3,0 и 
0,5 м в диаметре) гнездообразны« 
белемнитами, бухияш, лиматулаьв 
дами и скафоподами, с редкими п. 
омиями. В этом же интервале отм( 
нацело сложенные денталиумэми. I 
держит редкие отдельные створки 
астарт, редкие ростры белемнитоз 
нелл. Характерными для горизонта 
0,3 м в длину) гнезда, в которыз 
часто) - Кроме бухий, в них онред 
толиумы; кукуллеи, петропомы, cj 
ринхонеллы. Гнезда заполнены o6i 
ми обломками обугленной древесиз 
дуального развития,много молоди: 
вложенные друг в друта створки, 
ристике распадается на две часта 
лемшты_^щ?стреи, борейонектесы, 
тисы, частые ринхонеллы Нередю 
винкаш дисшн в задней части. ] 
ш створками, устрицы, (в самом с 
остальные раковины ориентирован! 
В верхней часта слоя (интервал ( 
стоматического состава и количе< 
являются бухии, иноцерамы MycKyj 
мы, кукуллей, гониомнй, костако; 
чно и имеет очень плохую сохраш 
горизонта (сл.5) и подстилающих 
ленной древесины, ракушняковые i 
счанистого материала. Здесь ке i 
хранности. Слой 5 можно раздела1] 
ную) и верхнюю (рыхлую). В з ж ж 
частые гомомии и редкие плеврош 







раковин ктенодонтид, редкие хадлестонедлы. Астарты, как правило, с 
двумя створками, часто в прижизненном положении, но встречаются и 
экземпляры с раскрытыми створками. На уровне около 4,2 м отмечены 
гнездышки ювенильных бухий - отдельные беспорядочно ориентирован-
ные створка. В интервалах 4,5-6,0 и 6,0-7,5 м картина в целом не 
меняется, лишь увеличивается число находок борейонектесов (ювени-
льных форм) и отмечается появление обломков раковин окситом и ред-
ких модиолусов в прижизненном положении. Редкие гнездышки с дента-
лиумами. В интервале 7,5-9,0 м фауна становится более редкой .Встре-
чаются редкие отдельные створки бухий, частые отдельные створки и 
обломки раковин астарт, очень редкие отдельные створкк мускулусов, 
лежащие на боку, очень редкие отдельные створки ювенильных борей-
онектесов, редкие мелкие астарты с двумя створками, членики крино-
идей, денталиумы. В интервале 9,0-10,5 м в слое остается только 
очень редкие отдельные створки бухий и астарт. 

Тип - преимущественно аллохтонный танатоценоз с элементами ав-
тохтонного. 

Пачка Ш - 12,4 (обн. 8, сл.9-12). 
Переслаивание алевритов глинистых и глин алевритовых.В отде-

льных прослоях породы известковистые уплотненные. Окраска перед се-
рая и темно-серая, местами со слабым зеленоватым оттенком. По всей 
пачке редкие буровато-желтые пятна ярозитизации во!фуг растворив-
шихся остатков фауны. Отдельность пород внизу толстоплитчатая, вы-
ше тонкоплитчатая и листоватая, система трещин кливажа отчетливо 
видна снизу доверху. 

Пачка начинается пластом очень плотного известковистого алев-
ролита с фауной мощностью 0,7 м (сл.9). Выше бледует прослой толс-
то-(сл-10-6,6 м)и тонкоплитчатой алевритовой глины с подчиненными 
прослоями глинистых алевритов (сл.П - 2,3 м). На высоте 3,5 м от 
подошвы пачки в алевритах залегает небольшая (0,2 м) карбонатная 
конкреция эллипсоидальной формы с фауной. Верхняя большая часть па-
чки (сл. 12 - 8,8 м) - монотонное чередование алевритовых глин е 
глинистых алевритов, среди которых в интервале 3,0-4,5 м от подош-
вы слоя много рассеянных мелких (2-3 см) шаровидных веретнообраз-
ных конкреций. Граница с подстилающими отложениями четкая по кон-
такту плотных известковистых алевролитов конкреционного пласта с 
рыхлыми алевритами верхнего слоя нижележащей пачки. 

Под микроскопом видно, что слой 9 сложен алевролитом извест-
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пным алевритом полевошпато-кварц< 
примеси (0,5-0,6$) присутствуют с 
роды базальный, представлен мелке 
ся по первичному глинистому цеме* 
ранились в виде неболъпшх пятен, 
стая, структура мелкозернистая ш 

Глины пачки Ш хлорито-гвдрос 
стые, местами насыщенные распыле! 
рованной органикой. Основная масс 
с двунреломлением, характерным да 
обломочного материала (в основное 
от 25 до 40$ и более» Минротекстз 
видно слоистая, структура алеврош 

Алевриты преимущественно m j 
крупных алевритовых зерен) глинис 
левопшато-кварцевые. В отделып 
(10-15$) нелких выделений хлорит-
тнтельного детрита, нередко пирит 
пылевидного и глобулярного .пирита 
породами пачки П в рассматриваемы 
слюд - 3-5$ (ск.прил.6, табл.4,9, 

Тафономия. В основании пачки 
ются бухии иногда с обеими створк 
ки смещены; чаще бухт в гнездах 
строподы, гнезда с денталиумами. 
ции 7-8 см в диаметре с остатками 
хорошей сохранности. В слое II об: 
борейонектесов и частые астарты -
лыми экземплярами (створки сомкну 
няе фаунистической характеристики 
слоя 12. Здесь встречена "банка" • 
все о двумя створками очень хорош 
хтонное. Совместно с ними найдены 
хии и модиолусы, редкие плевромии 
рты - целые экземпляры* частые ха, 
в длину) редкие хеликакантусы, ре; 
ные серпулы, редкие ракообразные, 
ции с борейонектесаш. Сохранност: 



часты находки ашонитов, белемнитов и обугленной древесины.Богатая 
в основании слоя 12 фауна в интервале 1,0-1,5 м становится более 
редкой: частые модиолусы в прижизненном положении, редкие мелкие 
астарты с приросшими дисцинаш, частые декталиумы и очень редкие 
хадлестонеллы. В 1,5 м от основания слоя остаются только денталиу-
мы. В интервале 1,5-9,0 м слоя 12 отмечена крайне редкая и плохой' 
сохранности фауна: единичные находки отдельных створок бухий,танк-
редий, обломки раковин туррителл. В кровле пачки о :ень редкие бе-
лемниты, энтолиумы, костакольпусы, хадлестонеллы, частые пустне 
трубки червей (?). 

Тип - автохтонный танатоценоз с элементами аллохтонного. 
Пачка 17 - 9,7 и (обн. 8, сл. 13-16). 
Переслаивание алевритов глинистых и глин алевритовых с преоб-

ладанием первых. В отдельных прослоях алевролиты и глины известко-
вистые уплотненные. Окраска пород серая, примерно с середины пачки 
с буро-желтыми пятнами, как и в пачке Ш. В нижней части пачки по-
род тонкогоризонтальнослоистые с тонкоплитчатой и листоватой 
отдельностью (сл. 14 - 7,0 м). С высоты 4,5 м в них много остатков 
аммонитов. Выше в интервале 1,2 м (сл.12) породы мелкощебенчатые и 
содержат небольшие (0,1-0,15 м) карбонатные конкреции и еще более 
обильные остатки ашонитов. Верхние 1,5 м сложены тонкоплитчатыми 
алевритами (сл.16). Вся пачка рассечена системой трещин кливажа, а 
начинается она, как и нижележащая, с горизонта крупных (до 3-5 м) 
линзовидных конкреций плотных И^ВВСЖЕЙВИСТШС алевролитов мощностью 
0,5 м (сл.13). 

Граница с подстилающими отложениями, как и в предыдущем слу-
чае, четкая по контакту слайоушютнвншл алевритов слоя 16 и выше-
лежащего конкреционного пласта. 

Под микроскопом видно, что конкреционный пласт,начинающий па-
чку, сложен мелкозернистым известковистым полевошпатово-кварцевым 
алевролитом с многочисленными (10-15$) выделениями чешуйчатого хло-
рит-смектита. Цемент базальный глинисто-карбонатный пелитоморфный 
и мелкозернистый (кальцит). Микротекстура неяснолинзовиднослоистая, 
структура пелоалевритовая. 

алевриты з глины слоя 14 сходны по составу и структуре.Они со-
держат от 40 до 60$ мелкого алевритового материала и цементируются 
хлорито-гидрослюдистой, местами глинисто-кальцитовой массой, в от-
дельных прослоях насыщенной тонкодисперсным гелёфицированным рас-
тительным детритом. Участками наблюдаются гнезда пылевидного пири-
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ве (от 5 до 12$) присутствуют зер 
редко окисленные (красно-бурые) 
стоят из обломков алевритовых гли 
гие глины данной пачки, а танке s 
мер глинистых обломков достигает 
нистых окатышах з в цементирующеЕ 
врит (30-45$) кварцево-полевошпа1 
пород, слюд и хлорит-смектита. Ос 
глин гидрослюдисто-хлоритовая, пс 
ная как в обломках, так и в цемек 
вает на перемыв осадка на месте е 
ких условиях. В верхних горизонта 
отсортированы и тонкогоризонталы-
28,29). 

Тафономия. В основании пачкг 
но часто: белемниты, частые отдел 
выпуклостью вверх, отдельные ствс 
земпляры энтолиумов, очень частые 
Ky'J очень редкие хадлестонеллы. I 
очень часты плевромии, захоронеш 
же отмечены гомомии в прижизненно 
онектесы, редкие целые экземпляр! 
дкие амберлеи и хетеллы. По прос: 
ются более рыхлыми песчанистыми г 
ненными в прижизненном положении, 
встречены частые аммониты и тони 
льных створок бухий, редкие Haxoj 
зси, лежащие на выпуклой стороне). 
льные створки, лежащие на выпуклс 
рки энтолиумов (на разных возрас: 
створки окситом, очень частые хал 
денталиумов в гнездышках. В инте^ 
ходки отдельных створок бухий; о* 
целые экземпляры в прижизненном ] 
ные створки,лежащие на выпуклой с 
ном положении; редкие дакриомии, 
земшшрами; частые хадлестонеллы 



уровня 2^5 м_дт подошвы слоя впервые становятся частыми находки 
крупных белемнитов."~В~интёрэ1йё 3,(Р4,5 м (сл. 14) отмечены частые 
отдельные створки астарт и бухий. частые хадлестонеллы,очень ред-
кие отпечатки аммонитов, много денталшумов. В интервале 4,5-6,0 м 
характеристика ориктоценоза меняется; редкие отдельные створки бу-
хий, очень редкие энтолиумы (одна створка, захороненная вертикаль-
но) ; редкие отдельные створки астарт и очень редкие отдельные ство-
рка астарт и очень редкие дакриомий, редкие циприны (разрозненные 
створки),, очень редкие хадлестонеллы и хетеллы, много денталиумов. 
Фаунпстические остатки чаще встречаются в верхней части интервала. 
В интервале 6,0-7,0 м встречена единственная створка дакриомии я 
неопределимые редкие обломки раковин двустворчатых моллюсков (как 
и в вышележащем слое 15). В основании слоя 16 (интервал 0-0,2 м) 
отмечены только редкие дакриомии (отдельные створки). В интервале 
0,2-2,0 м фауна богаче в количественном и качественном отношении: 
частые отдельные створки астарт, лежащие выпуклостью вверх, редкие 
отдельные створки нукулом и дакриомий, очень редкие отдельные ство-
рка энтолиумов. У поверхности слоя очень частые модиолусы в при-
жизненном положении, а также лежащие на боку раковины и отдельные 
створка, очень частые раздавленные раковины аммонитов и денталиумы. 

Т ш - автохтонный танатоценоз с незначительными аллохтонными 
элементами. 

Пачка У - 16,9 м (обн. 8, сл. 17-21). 
Алевриты рыхлые и утлотненные полевошяатово-кварцевые с хло-

рит-смектитом, глинистые известковистые с пластом слабоуплотненно-
го известково-глинистого алевролита. Текстура пачкк массивная в от-
дельных прослоях тонковолнистослоистая, отдельность преимуществен-
но плитчатая до листоватой. Окраска пород преимущественно зелено-
вато-серая с буровато-желтыми к желтыми пятнами и иногда полосами; 
пласт алевролита - темно-зеленовато-серый. Пачка начинается гори-
зонтом крупных (1,5x0,4 м) лепешковидных конкреций плотных извест-
ковистых алевролитов (сл.17). В нижней части пачки выделяются еще 
пласты рыхлого зелэновато-серого алеврита (сл. 18 - 2,5 м) и плит-
чатого слабоушютненного алевролита, обогащенного хлорит-сыектитон 
(сл.19 - 4,5 м). Выше залегает пласт тонкоплитчатых и листоватых 
уплотненных алевритов с многочисленными желтыми пятнами (сл. 20 -
6,5 м). В верхней его части прослеживается горизонт небольших (0,1-
0,15 м) шаровидных конкреций (единичные мелкие конкреции шаровид-
ной я веретенообразной формы встречаются и в других местах). В верху 
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iсл. tZL - c5,u м), а непосредствен 
еобразных конкреций, перекрывающе: 
риты песчанистые и песчаные буров 

Граница с подстилающими отло: 
анего конкреционного горизонта, к 
тностп), согласный. Контакт с пер 
принадлежащий уже к верхней подзо: 
гласный. В кровле конкреционного : 
ко почвенно-растительный слой ыощ 

Под иякроскопом алевриты ниж: 
мелкозернистые полевошатово-квар: 
шуйками и слюдоподобными агрегата; 
глинистым, местами карбонатно-глп 
ного материала (50-65$) преимущес 
пшатов примерно 30, слюд 2• -3$. Ра 
верхней части слоя 18 алевриты ра 
обломки мелкозернистого песка. 

Алевролиты слоя 19 разнозери 
териал слабо отсортирован w преде 
:,;елкоиесчаными (размером до 0,25 i 
левыми пшатами (30-35$), обломкаш 
(1-3$) Из аутигенных минералов бо; 
чешуй, агрегатов и неправильной ф< 
то-зеленого хлорит-смектита. От; 
окисленные - бурые (возможно, 
рита). Выделения пылевидного и 
редкие, но местами образуют скошн 
материала примерно равномерное. Ц( 
тый, участками гидрослюдисто-хлорз 
вый базального типа. 

Алевролиты слоев 20 и 21 npei 
дельных -прослоях разнозернистые с 
левошпатово-кварцевые карбонатно-] 
до 5-7$) содержанием хлорит-смеки 
в алевритовые глины. Микротекстург 
ставная, в отдельных прослоях линзе 
вритовая (см.прил.6; табл.4,9, 28 

Тафонокия. В основании пачки 
лые экземпляры бухий, отдельные с̂  



гай,частые отдельные створки дакриомий.Здесь i;e встречаются круп-
ные (0,3-0,4 м) крутлые конкреции с остатками ракообразных, куски 
обугленной и окаменевшей древесины.Непосредственно над конкрецион-
ныы горизонтом (интервал 0-1,5 м,сд,.18) фауна богатая и разнооб-
разная: частые аммониты и редаш^белещи^ы, частые целые экземпляры 
крупных бухий,захороненных на выпуклой створке,очень частые астар-
ты в прижизненном положении,очень частые целые экземпляры кукуллей, 
очень много гомомий и кодиолусов в прижизненном положении,очень ча-
стые плевроглии,захороненные в прижизненном положении,частые отдель-
ные створки нукулом,частые целые экземпляры цшгрин и танкредий.ред-
кие находки отдельных створок модиолусов и бухий,частые костаколь • 
пусы .редкие ваникоршсисы и эуспиры. В слое 18 (mTepBSui_XJbjL-5 м) фа-
уна беднее и реже: очень_редгае^белемниты, редкие плевромии и мо-
диолусы в прижизненном положении, отдельные створки циприн и ас-
тарт. С основания слоя 19 (интервал 0-1,5 м) комплекс фауны вновь 
обогащается: редкие целые экземпляры бухий, частые отдельные ство-
рки OKCZTOV. с обрастанием серпул, редкие лиматулы, очень частые мо-
диолусы, плевромии и астарты, захороненные в прижизненном положе-
нии, очень частые целые экземпляры циприн, очень редкие отдельные 
створки дакриомий. В гнездышках из отдельных створок астарт - ред-
кие ваникоропсисы, лежащие на боку. В интервале 1,5-3,0 м фауна 
более редкая и беднее систематический состав.Встречаются разрушен-
ные аммониты, отдельные створки астарт, редкие плевромии в прижиз-
ненном положении, очень редкие костаколыгусы, отдельные створки ре-
дких энтолиумов.В интервале 3,2-3,5 м горизонт многоядерных конк-
реций (до 0,5 м в длину и до 2,2 и в высоту), отдельных столбчатых, 
мелких бесформенных и круглых конкреций с ракообразными. В много-
ядерных конкрециях встречены крупные плевромии, астарты, аммониты 
и белемниты. В интервале 3,5-4,5 м редкие целые экземпляры бухий, 
редкие отдельные створки энтолиумов, астарт и модиолусов.редше ко-
стакольпусы. В интервале 0-1,5 м слоя 20 фауны много, но сохран-
ность плохая: рассыпающиеся остатки, с трудом определимые до рода, 
частые циприны и астарты - отдельные створки, редкие целые экземп-
ляры дакриомий и очень редкие хадлестонеллы. В интервале 1,5-3,0 м 
на уровне I,6 м появляются частые иодиолусы в прижизненном положе-
нии и "на боку", борейонектесы, лежащие на выпуклой створке.редкие 
циприны и очень редкие астарты - отдельные створки. Выше (интервал 
3,0-4,5 м) - очень редкие аммониты, редкая молодь бухий,частые ас-
тарты с двумя, как правило, раскрытыми створками, очень редкие це-
лые экземпляры плевромий и циприн, очень редкие отдельные створки 
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неллы и редкие денталиумы. В интех 
кая: единичные находки модиолусов 
ные створки астарт и редкие хадлес 
фауна не обнаружена. 

Автохтонный танатоценоз с нег 
ного. 

Обнажеш 
Более высокие слои валанжина 

ных обрывах р.Анабара, на участке 
руч.Харабылкан до устья руч.Кюлюс. 
мой). Самое крупное из имеющихся э 
Харабыл Хаята) начинается сразу за 
береговом обрыве вниз по реке на i 
сокиё коренной берег отступает от 
низкой левобережной пойме, и перес 
гами о пологими задернованными CKJ 
берега снижается до 35-40 и.Здесь 
ды в р.Анабаре имеется группа cpai 
увязки разреза выходов (обн.За и 4 
берег вновь подходит к реке, и в С 
второе крупное обн. 5 - урочище Кл 
горных пород очень полого падают е 
каждом последующем обнажении без в 
дыдущего, вплоть до самых верхов е 
;ших олоев верхнего его подъяруса 

Противоположный берег р.Анаба 
тся & арктической тундре. 

Обнажение 3 (урочи 
Это крутой береговой уступ ГУ 

кого уровня высотой до бровке 52 к 
реки 60 и). Обрыв начинается сразу 
ется вниз по реке на 4,8 км. Через 
(40-60 м) береговой уступ прорезае 
подножия инеет неширокий (8-15 м) 
нижние 1,5-2,0 м разреза. 
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В обрыве нижние 22 м разреза дублируют верхнюю часть обн. 8 
(Климовский Утес), начиная со слоев 15, 16 пачки 1У, и целиком па-
чку У (сл.17'-21). Отложения сопоставлены послойно .благодаря иден-
тичности строения и состава пачек, в том числе характерного для ра-
зреза нижнего валанжина горизонта крупных караваеобразпнх конкре-
ций, залегающих в слое 22 буровато-желтых алевритов. В обн. 8 этот 
горизонт венчает разрез естественных выходов, а в обн.З залегает в 
средней части разреза на высоте 20 м от уреза воды и хорошо прос-
леживается вдоль всего обрыва, (см.прил.7; сл.5). Надежность кор-
реляции разрезов обн.8 и 3 и идентичность состава и строения сопо-
ставляемых отложений, подтвержденных данными минералого-петрограйь 
ческих, геохимических и палеонтологических исследовании, позволя-
ет описание разреза обн.З начать со слоя 5 и продолжить нумерация 
пачек, сохранив, однако, полевую нумерацию слоев. 

Ваяанжинский ярус, нижний подъярус 
Зона Temnoptychites syzranicus 
Подзона Temnoptychites syzranicufl 

Пачка У1 - 11,2 м (обн. 3, сл.5-7). 
Алевриты глинистые полевошпатово-кварцевые с хлорит-смектктом 

и хлоритовым, местами кальцито-хлоритовым цементом.Строение пачки 
монотонное, породы рыхлые, местами сыпучие, волнисто-слоистые, со-
держат остатки фауны. Окраска пород серая (сухая порода - светло-
серая) с характерными желтыми пятнами размером 3-4 см,образовавш-
ийся вокруг растворившихся остатков фауны. Количество их достигает 
5-10 на I м2 поверхности пород. В нижних 7 м их особенно много,по-
степенно уменьшаются в верхних 2 м (сл.6 - 7,3 м), а затем исчеза-
ют полностью (сл.7 - 2,4 м), В основании пачки выделяется и хоро-
шо прослеживается по всему обнажению горизонт крупных караваеобра-
зных конкреций, залегающий в слое желтых рыхлых глинистых алеврикв 
мощностью 1,5 (сл.5). Размер конкреций до 2-3 м в поперечнике при 
мощности 0,6-1,0 м. 

Контакт с подстилающей пачкой ровный, согласный, граница про-
водится по подошве конкреционного горизонта слоя 5 и изменению ок-
раски вмещающих алевритов от зеленовато-серой в нижележащей пачке 
желтой в рассматриваемой пачке. 

Под микроскопом видно, что алевриты разнозернистые. местами с 
редкими зернами песка. Общее содержание терригенного материала от 
50 до 70$ и более, оно постепенно возрастает вверх по разрезу.Рас-
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кварц, количество полевых пшатов к 
ломков пород 3-15$. Во всех шлифах 
(до 3-5%), а также хлорит-смектита 
и зерен неправильной формы. Количе 
ритов зеленый, светло-зеленый или 
тронный и слабодвупрелошшщий в н 
раски, свойственной хлориту, места 
цитовый. Тип цементации базальный 
сивная (признаки слоистости в шлиф 
алевритовая. 

Конкреционный горизонт слоя 5 
вистым алевролитом с редким зоодет 
видного пирита. Цемент кальцитовый 
па. Точно такой же состав имеют ко 
ще Климовский Утес) (см.дрил.7; та 

Тафономия. В горизонте карава 
округлые гнезда бухиевых ракушняко 
много бухий, частые иноцерамы и му 
редкие астарты; куски окаменевшей 
сохранности. Двустворчатые моллюск 
рами. В конкрециях комплекс фауны 
частые плевромии, мускулусы и гомо] 
положении, редкие астарты, окситом 
вритах между конкрециями частые му 
ном положении, редкие астарты. Сох; 
го выветривания. 

Эту часть пачки (сл.5) удалое; 
1. В 2 кы вниз по течению от ; 

смена комплекс а: частые борейонектес 
вромии, захороненные в прижизненно! 
чено к основанию слоя 5 и тлеет то. 
ность очень хорошая. Все двустворч; 
ми экземплярами. 

2. В 3 кг/i вниз по течению от ; 
почти до уреза воды и очень хорошо 
частые аммониты и редкие белемниты 
гомомии, захороненные в прижизнен® 
(отдельные стгорки) и целые экземп. 
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створки борейонектесов и лиострей. Сохранность материала очень хо-
рошая. Все двустворки представлены целыми экземплярами. 

В отложениях, перекрывающих слой 5 (интервал 0-1,5 м, сл.6), 
несколько изменяется комплекс фауны: частые мускулусы, астарты и 
кукуллеи, частые плевромии, захороненные в прижизненном положении, 
редкие энтолиумы и изоциприны, очень частые хадлестонеллы, частые 
находки члеников криноидей. Сохранность хорошая. Раковины,как пра-
вило, с двумя створками. Выше интервал(1,5-3,0 м, сл.6) встречают-
ся очень редкие белемниты, очень частые гомомии,мускулусы и плев-
ромии, захороненные в прижизненном положении; очень редкие отдель-
ные створки кукуллей, очень редкие хадлестонеллы и денталиумы.Сох-
ранность несколько хуже, чем в предыдущем интервале. В интервале 
3,0-4,5 м ( сл.6) фаунистическая характеристика в целом та же, то-
лько мускулусы встречаются очень редко. Сохранность фауны очень пло-
хая. В интервале 4,5-7,0 м (рл. 6)_,фауна становится более редкой, 
редкие мускулусы и плевромии, редкие аммониты и белемниты., частые 
астарты, редкие кукуллеи, очень редкие отдельные створки энтолиу-
мов (с прикрепленными дисцинами) и изоцшгрин, хадлестонеллы (очень 
частые в интервале 4,5-6,0 м и очень редкие в интервале 6,0-7,0 м 
слоя 6), редкие костакольпусы и сулькоактеоны. По всему слою 6 ра-
вномерно рассеяны денталиумы. В кровле слоя 6 следы жизнедеятель-
ности (арктихнусы?) .трубочки которых имеют более темную окраску,чем 
вмещающая порода. В верхней части пачки (сл.7) редкие мускулусы в 
прижизненном положении, редкие отдельные створки кукуллей,очень ча-
стые арктихнусы (?) и редкие гастроподы. 

Преимущественно автохтонный танатоценоз. 
Пачка УП - 5, 7 м (обн. 3, сл. 8-10). 
Алевролиты глинистые полевошпатово-кварцевые с хлорит-смекти-

том и хлоритовым, внизу местами кальцит-хлоритовым цементом (сл.9-
4,0 м). Вверху алевриты быстро, но постепенно переходят в алеври-
товые пески (ОД м), а затем в прослой плотного известковистого пе-
счаника мощностью 0,2 м (сл.10).Пачка начинается пластом слабоуп-
лотненного алевролита (сл.8 - 1,5 м)• Окраска алевритов серая с зе-
леноватым оттенком, только в самом верху прослой песков имеет зе-
леновато-серую окраску.Текстура пачки массивная,породы в основном 
рыхлые или даже сыпучие. Алевролиты слоя 8 зеленовато^серые плит-
чатые с обильной фауной (особенно много раковин устриц). 

Контакт с подстилающими отложениями четкий, согласный, прово-
дится по смене окраски и плотности пород: серга рыхлых алевритов 
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Под микроскопом видно, что алев 
крупнозернистые с небольшой (3-5$) ц 
Содержание обломочного материала (65 
всему слою. Состав, %\ кварц - 50-60 
ки пород - 10, хлорит-смектит в виде 
равильной формы зерен - 5-7. Цемент : 
леный изотропный, базального типа. 

. Алевриты слоя 9 крупнозернистые 
ска. По содержанию и составу обломоч 
подстилающим алевролитам. Примерно т 
хлорит-смектита, лишь местами оно во 
ломочного материала хорошая, распред 
алевритов порового типа или соприкос; 
вый, преимущественно изотропный свет, 
обособляются гнезда хлорито-гидрослю, 
структуры с двупреломлеяием, характер; 
стки кальцито-глинистого цемента. По; 
слюд и растительного детрита. 

Прослой плотного известковистог 
лкозернистым алевритовым песчаником 
цементом базального типа. По составу 
ритам рассматриваемой пачки (см.прил 

Тафономия. Граница между слоем 
слоем 8 проводится по первой находке 
экземпляры. В средней части слоя 8,п 
ния - "устричник" - очень много лиос 
тыми_бедемниташ,частыми бухиями,арк 
леями,редкими астартами,очень редки» 
кими танкредиями, арктиками и изоцищ; 
хорошнными в гржизненном положении,част 
лестонеллами.Кроме того,в слое очень 
талцумы.Сохранность материала превосход 
исключением арктотисов, представлены е 
чаются в гнездышках, как правило, с 
ентированы беспорядочно и представле 
ных возрастных стадиях. Найден борей 
створке с приросшей к плоской створк 
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онектесов на ушке - колпачки дисцин. Интересно отметить,что конусы 
трубок арктихнусов (?) почти строго приурочены к уровню устричнжка, 
В слое 8, ближе к его кровле, встречаются мелкие (3-4 см в диамет-
ре) фосфоритовые конкреции без фауны и 20-30-санткметровые конкре-
ции с фауной, состав которой аналогичен таковому из крупных "бухи-
евых" конкреций слоя 5 предыдущей пачки. Кроме того, у поверхности 
слоя часты находки небольших (до I см в диаметре) гравийных зерен. 
Выше (сл.9, интервал 0-1,5 м) более бедная фауна - очень частые ао-
тарты, частые танкредии и модиолусы в прижизненном положении. При-
мерно в I м от подошвы слоя - "устричник" - много лиострей с час-
тыми борейонектесами, редкими хадлестонеллами и частыми следами жи-
знедеятельности. "Устричник" в таком же составе повторяется выше 
через 0,5 м. В интервале 1,05-3,0 м (сл.9) примерно в 2,0 м от по-
дошвы слоя встречаются очень редкие юлшггихиты в конкрециях шесте 
с астартами, крупными серпулами и члениками криноидей (диаметр кон-
креций около 0,3 м). На этом же уровне - частые модиолусы в при-
жизненном положении, частые отдельные створки борейонектесов, ред-
кие целые экземпляры лиострей, редкие танкредии, очень редкие ок-
ситомы и многочисленные следы жизнедеятельности (арктихнус?).В ин-
тервале 3,0-4,5 м (сл.9) отмечены только очень редкие танкредии и 
много следов жизнедеятельности. Слой 9 перекрывается горизонтом иэ-
вестковистых песчаников (сл.Ю) с очень редкими плевромиями и мел-
кими (ювенильнньш?) неопределенными до рода двустворчатыми моллюс-
ками. 

Зона Polyptychites michalskii 
Пачка УШ - 11,5 к (обн. 3, сл. II-I3 - 9,0 м;обн.За - 2,5 м) 
Алевролиты песчано-глинистые кварцево-полевошпатовые с лепто-

хлоритом и хлорит-смектйтом и гидрослюдисто-хлоритовым цементом 
(сл.II - 2,8 м, низы сл.13 - 0,3 м), выше постоянно, но быстро сме-
няются алевритами глинистыми полевопшатово-кварцевыми с хлорит-сме-
ктитом (сл. 13 - 6,0 м, кроме нижних 0,3 м). На высоте 2,5 м от по-
дошвы пачки залегает прослой (0,3 м) плотного известковистого але-
вролита с фауной (сл. 12), а на высоте 6 м - горизонт крупных шаро-
видных (удивительно правильной формы с диаметром 2 м) конкреций 
плотных известковистых алевролитов. Окраска алевролитов зеленовато-
серая, в конкрециях и пластах плотных известковистых разностей се-
рая и темно-серая, алевритов - светло-серая. Алевролиты плитчатые, 
алевриты мелкокомковатые или сыпучие, в отдельных прослоях тонко-
шштчатые волнисто-слоистые. 
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ки обрыва, и поверхность ее в оС 
Под микроскопом видно, что 

с примесью мелкопесчаных зерен ( 
зернистого песка размером до 0,4 
отсортирован слабо и распределен 
его содержания кварца и полевых 
личество обломков пород возрасте 
(до 15-26$) зерен, воротничковш 
хлорита и хлорит-смектита, а таз-
основании слоя. Лептохлорит зере 
ет бурую окраску. Цемент пород i 
буровато-зеленый, большей часч 
с двупреломле нньш, характерны! 
ции поровый или базальный. В i 
же песчанистые, но лучше отсортг 
личество выделений лептохлорита 
но таким же, но размер их уменьп 
гающего выше слоя 12, содержание 
как и в основании слоя II, появз 
сленного лептохлорита. 

Известковистые алевролиты с 
(содержат до 7-10$ мелко- и срел 
мерно такой же, как и рассмотрев 
отменается большая роль слюд. В 
сланные зерна лептохлорита и хл< 
товый, мелкозернистый, местами i 
базальный. 

Алевриты слоя 13 круннозер] 
лкопесчаных зерен чуть более кр; 
материала хорошая, со держание пес 
Состав его примерно такой же, ю 
ко несколько меньше выделений а; 
скектита (не более 7-10$). Цеме] 
рослюдистый, тип цементации пле] 

Шаровидные конкреции сложе] 
алевролитами с небольшой (3-5$) при 
держание и распределение обломо1 



шенно аналогичны таковым во вмещающих породах. Отличие конкреций 
состоит только в наличии базального глинисто-карбонатного цемента 
(см.прил.7, табл. 4,9,28,29). 

Тафономия. В основании слоя II встречено много следов жизне-
деятельности (арктихнусов ?). Примерно в I м от подошвы слоя появ-
ляются очень редкие бухии и мелкие иноцерамы, редкие астарты (от-
дельные створки) и гомомии в прижизненном положении,частые сулько-
актеоны, редкие костаколыгусы, хадлестонеллы и амберлеи,редкие де-
нталиумы. В интервале 1,5-2,2 м фауна очень скудная: очень редкие 
ювенилыше кукуллеи (?), гомомии в прижизненном положении и частые 
следы жизнедеятельности (арктихнусы ?).В интервале 2, 2-2,8 м комп-
лекс обогащается:частые аммониты и белемниты,редкие целые экземпля-
ры бухий,энтолиумов (отдельные створки),лиострей,частые отдельные 
створки кукуллей и целые экземпляры астарт,редкие гомомии в прижиз-
ненном полааеши и окситомы (отдельные створки), очень частые сулъкоактеоны 
л костакольпусы, редкие хадлестонеллы, частые следы жизнедеятель-
ности и денталиумы. Сохранность фауны очень хорошая. В вышележащих 
плотных известковистых алевролитах (сл.12) фауна редкая: аммониты, 
модиолусы (в прижизненном положении).отдельные створки астарт и ку-
куллей, хадлестонеллы,сулькоактеоны,костакольпусы,амберлеи и дента-
лиумы.До уровня 2,8 м от подошвы слоя 13 встречена крайне редкая с£а-
уна, большая часть которой сосредоточена непосредственно над конк-
рециями слоя 12. Это - редкие астарты, очень редкие амберлеи и ред-
кие костакольпусы. Конкреции-шары содержат редкие аммониты, частые 
астарты, кукуллеи и сулькоактеоны - скопления ракушнякового типа. 
Редкие модиолусы в прижизненном положении.Все двустворчатые мол-
люски представлены целыми экземплярами. 

Смешанный тип танатоценоза. 

Обнажение 4 
На участке протяяенностью в Зкм,расположенно;.? в 5км ниже руч.Ха-

рабылкан в левобережных склонах коренного берега высотой 35-40 м 
(сниженная денудацией приустухшая часть того же 1У геоморфологиче-
ского уровня).имеется группа сравнительно небольших выходов валан-
жина (обнажения За,4а-з),без перерыва наращивающих разрез обнаже-
ния З.В самом верхнем из них (обн.За) обнажается слой 13 пачки УШ 
обнажения 3 с горизонтом крупных шаровидных конкреций.Здесь разрез 
его наращивается на 2,5 м теми же светло-серыми рыхлыми алевритами 
с небольшой примесью мелкозернистого песка.Полная мощность слоя 13, 
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обнажение 4,разрез валанжина нар. 
рез рассмотренного ранее обнажен 
25,5 м. 

Непрерывность наблюдаемого ; 
жнего валанжина позволяет продол 
левую нумерацию слоев (прил.8). 

Валанжинский яр; 
Зона Polyptychic 

Пачка IX - 8,0 м (обн. 4, с; 
Алевриты глинистые (внизу п 

слоистые с прослойками слабоупле 
5,0 м). Остатки фауны очень редк 
с характерными буро-желтыми пятн 
лойками табачно-зеленого и буров. 
0,2 внизу до 0,7 м вверху. Пачка 
стковистого алевролита (сл.1 - I 
слой пепельно-серого уплотненноп 
(0,1 м) темно-зеленовато-серого ! 
остатками раковин двустворок в oi 
пачки в основном тонковолнистосл< 
прослоях слабоуплотненные шштча1 

Контакт с подстилающими пор 
проводится по подошве пласта дло 
залегающего на алевритах нижележ 

Под микроскопом видно, что 
кими зернами мелко- и даже среди 
кварцевый с примесью сравнительна 
чешуек слюд (0,5$). Из аутигенны: 
(2-3%) отмечаются мелкие зерна » 
вато-зеленого хлорит-смектита. Р. 
держание его невелико (не более < 
рита. Цемент породы глинисто-кар 
сохранились участки первичного г: 

Теыно-зеленовато-серый алев; 
2 разнозернистый песчанистый (до 
обломков псаммитовой фракций) с i 
териала 60-70$. В составе его пр> 



вые шпаты ( 30%) и обломки пород (10-15$). Количество слюд невели-
ко (1$). Из аутигенных минералов отмечается только хлорит-смектит 
(4-5$). Выделения его, как правило, слабо окислены (побуревшие)Ле 
мент породы глинистый гидрослюдисто-хлоритовый чешуйчатый.Тип це-
ментации базальный. 

Алевриты слоя 3 раз нозернистые с редкими песчаными зернами ра-
змером до 0,3 мм (в основании слоя песчанистые), глинистые. Общее 
содержание обломочного материала составляет 60-80$, в нем преобла-
дает крупный алеврит, а внизу слоя и мелкозернистый песок. Сорти-
ровка обломочного материала слабая, распределение примерно равно-
мерное. Состав,кварц - 40-50, полевые пшаты - 30-40,облсмки по-
род - 10-15, слюд несколько больше, чем в породах слоя 2 - 1,5-2 . 
Из аутигенных минералов отмечается только хлорит-смектит (2-3$), 
редкие и мелкие гнезда пылевидного пирита. Растительных остатков в 
породе практически нет. Цемент алевритов глинистый хлорито--гидро-
слюдастыы чешуйчатый. Местами можно видеть линзовидные обособления 
цементирующей глинистой массы, ориентированной по слоистости. Тип 
цементации большей частью соприкосновения, местами базальный. Мик-
ротекстура пород большей частью массивная, местами .линзовиднослои-
стая, структура палео- и псаммоалевритовая (см.прил.8; табл. 4, 9, 
30,31). 

Тафономия. В основании пачки - горизонт плотного известковис-
того алевролита (сл.1) с очень частыми бухиями, астартами и тавк-
редиями - целые экземпляры хорошей сохранности. Выше - рассыпающи-
еся обломки раковин аммонитов, очень редкие белемниты, частые 
целые экземпляры лиострей и крупные целые экземпляры астарт (очень 
частые находки). Сохранность двустворчатых моллюсков хорошая. В 
слое 2 (интервал 0-1,5 м) фауна встречена в редких гнездах, равно-
мерно рассеянных по интервалу: мелкие аммониты, белемниты, эвени-
лъные бухии, астарты и окситомы, нукуломы, гастроподы и скафоподы. 
Здесь же обнаружены редкие гравийные зерна и куски обугленной дре-
весины. Раковины двустворчатых моллюсков, как правило, представле-
ны отдельными створками плохой сохранности, ориентировка беспоря-
дочная. Гнездышки с фауной обохрены. Явный аллохтонный танатоценоз. 
В рыхлой части уровня много следов жизнедеятельности (арстжшусда^. 
В интервале 1,5-3,0 м - очень редкие отдельные створки бухий пло-
хой сохранности. К кровле слоя 2 фауна исчезает. Основание слоя 3 
(интервал 0-1,5 м) характеризуется очень редкими находка:® мелких 
астарт, кукуллей, редкими бухиями и костакольпусами. Двустворчатые 
моллюски все с разрозненными створками. В интервале 1,5-3,0 м-ре-
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кие членики криноидей. Выше этого 
не обнаружены. 

Аллохтонный танатоценоз с нез 
ного. 

Пачка X - 9,5 м (обн. 4, сл. 
Глина алевритовая известковис 

алеврит глинистый уплотненный с пр 
когоризонтальнослоистого рыхлого а 
нах слоя 4 отмечаются редкие остат 
глин и алевритов серая, прослойков 
лых алевролитов в слое 4 - светло-
часть пачки имеет грубослоистое ст 
шая ее часть (сл.4) кажется массив 
глинах не наблюдается, однако отде 
плиток 2-2,5 см, алевриты тонковол 

Контакт с подстилающими отлок 
ный. Он проводится по изменению ок 
бурыми пятнами нижележащей пачки к 
рассматриваемой. 

Под микроскопом видно, что гл 
с общим содержанием обломочного ма 
плохая: преобладают зерна среднезе 
мелкозернистого песка и алеврита, 
та. Распределение обломочного мате 
ыо-алевритозые зерна образуют гнег 
нзочки, ориентированные параллели 
окатаны. В основании пачки глины с 
песчаных зерен. 

Основная ь̂ асса глин и цемент 
леновато-бурые и буровато-желтые * 
то-гидрослюдистого состава. Места! 
алевритов сложены участками пелитс 
(5-7$, местами больше) в основной 
зенизированного и гелефицировашкн 
во ориентированы по слоистости. Гл 
планпараллельную структуру. Терркг 
новном кварцем - 60-65$, полевых п 



5-10$, слюд 2-3$. В скоплениях алеврито-пеочаного материала встре-
чаются и редкие (видимо переотложенные) зерна хлорит-смектита.В от-
дельных прослоях глина тонкоотмученная тонкогоризонтальнослоистая, 
напоминает ленточную и содержит только крупный пелит- да мелкий але-
врит, в отдельных слойках. Микротекстура глин горизонтальнослоис-
тая, структура алевропелитовая, местами фитоалевропелитовая. 

Алевриты разнозернистые с примесью мелко- и среднезернистых 
песчаных частиц, глинистые. По составу и структуре они практичес-
ки ничем не отличаются от алевритов слоя 3 нижележащей пачки,толь-
ко содержат несколько меньше обломочного материала (50-60$) и поч-
ти полностью отсутствуют зерна хлорит-смектита. Алевриты отличают-
ся еще и присутствием растительного детрита (1-3$). Микротекстура 
алевритов линзовиднослоистая, структура пелоалевритовая (см.прил.8; 
табл. 4,9,30,31). 

Пачка XI - 5,4 м - неполная (обн. 4,сл.6-9). 
Она имеет сложное строение: начинается горизонтом лепешковид-

ных конкреций светло-серого плотного известковистого алевролита с 
обильным растительным детритом на плоскостях напластования. Размер 
конкреций 0 , 5 - 1 , 5 м цри мощности 0 , 4 м. Залегает он в слое тонко-
горизонтальнослоистой глинисто-алевритовой породы с обильным угле-
фицированным растительным детритом. Толщина слойков глин (окраска 
их темно-серая) и светло-серого алеврита не более 1-2 мм (сл. 6 -
0 , 4 м).Выше залегает слой алеврита уплотненного с плитчатой отдель-
ностью тонкослоистого со структурами додводных оползаний светло-
серой окраски (сл.7 - 0,8 м). На поверхности размыва этих алеври-
тов залегает слой темно-серой алевритовой глины с нечеткой волнис-
той слоистостью (сл.8 - 1,7 м). В основании его прослеживается сло-
ек мелкозернистого глинистого песка (0,1 м) желто-серого цвета с 
бурой полоской посередине. Контакт с нижележащим слоем очень рез-
кий и слегка волнистый, а в слойке песка, особенно на контакте,мно-
го окатышей алеврито-глинястых пород и обломков раковин моллюсков. 
Глины верхней части слоя выветрелые.Они токкоплитчатые до листова-
тых, окраска их становится более светлой и приобретает буроватый 
оттенок. Плоскости напластования и отдельности ожелезнены (желто-
бурые) . Пачка заканчивается алевритами глинистыми грубослоистыми 
серыми с прослойками зеленовато-серых, табачно-зеленых и желто-бу-
рых (на выветрелой поверхности выхода) разностей толщиной 1-2 см 
(сл.9 - 2 ,5 м, неполная). 

Контакт пачки XI с подстилающими отложениями согласный и чет-
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от подошвы пачки на границе пежду 
ность размыва. Верхняя граница па 

Под микррскопом видно, что Б 
нистым известково-глинистык алевр 
размерности (местами порода перех 
льным растительным детритом, окон 
ластования. Терригенный материал 
сравнительно хорошо отсортирован, 
литоморфный кальцито-глинистый.Ми 
тая,структура фитоалевропелитова* 

Алевриты слоя 7 разнозернист 
гелефицированным м <розенизированн 
генный материал (60-70$) плохо от 
алеврит, но есть и примесь (до 5-
единичные зерна размером до 0,3 м 
образует микролинзовидные скоплен 
Такую же ориентировку имеют и уда 
рита. Состав обломочного ьзатериал 
кварца содержится около 60-65$, п 
род 3-5, местами до 10-12$. Аутиг 
шуйками, пластинчатыми агрегатами 
рит-смектита, иыпрегнированного п 
руживаются гнезда пылевидного и г. 
карбонатно-глинистый, в местах 
чешуйчатый с низким двупрелоылени 
то-зеленой окраской,густо вмпрегв 
бурой и черной органикой. Участки 
литоморфные, сложены глинисто-кал 

Алевролиты верхней части пач 
(преимущественно крупнозернистые 
ка), глинистые (местами карбонатн 
m m детритом и немногочисленными 
та. По составу терригенного мате 
ним, но здесь он лучше отсортиро 
делен. Цепеят преимущественно чвш 
прелошюнием, характерным для гид 
сложен нелитокорфной глинисто-кал 
алевролитов поровый, местами база 
слоистая, структура фитоалевритов 



Глины слоя 8 алевритовые с примесью песчаного материала,в от-
дельных прослоях алеврито-песчаные с углефицированным растительным 
детритом и редкими зернами хлорит-смектита. Основная масса породы 
буровато-зеленая чешуйчатая с двупреломлением гидрослюд и хлорита. 
Тонкораспыленной органики в ней мало, но есть довольно крупные об-
рывки (розенизированного растительного материала, многие из которых 
расположены параллельно напластованию. Обломочный материал в ос-
новной массе распределен неравномерно и плохо отсортирован (в при-
мерно равных количествах присутствуют зерна алеврита и мелкого пе-
ска, а также редкие зерна средне- и крупнозернистые).Состав близок 
к таковому в алевритах (см.прил.8; табл.4,9,30,31). 

Обнажение 5 (урочище Кюлюс Хаята) 
Это обнажение расположено на левом берегу р.Анабара, в 2 км 

выше устья руч.Кюлюс. Оно представляет собой крутой береговой ус-
туп Ш надпойменной террасы высотой до 30 м (до бровки) и протяжен-
ностью 2,3 км.Обрыв известен как урочище Кюлюс Хаята. От самого по-
следнего выхода из группы обнажений 4 начало обрыва отстоит на 
1,7 км, что при очень пологом падении слоев на север и вниз по ре-
ке создает перерыв в наблюдении разреза той же зоны Poiyptychites 
michaiskii нижнего валавжина не более 7-8 м. Это позволяет в раз-
резе обнажения 5 продолжить нумерацию пачек,начав ее с пачки ХП, 
поскольку с самого основания обрыва (в I м от уреза воды - на за-
бое шурфа) породы несколько отличны от верхних слоев обнажения 4. 

Валанжинский ярус, нижний подъярус 
Зона Polyptychites michaiskii 

Пачка ХП - 18,5 к (обн.5, сл. 1-4). 
Алевриты глинистые, в нижней части пачки песчано- и песчанис-

то-глинистые рыхлые или уплотненные с подчиненными прослоями сла-
боуплотненных карбонатно-глинистых алевролитов. Песчано-глинистые 
алевриты преобладают в нижней части пачки (сл.I - 10,3 м),алевроли-
ты - в средней (сл.2 - 2,0 м^. Уплотненные (сл. 3 - 2,5 м) и рых-
лые, местами сшучие алевриты (сл.4 - 4,0 м) слагают верхнюю ее 
тасть. На высоте 7 м от уровня воды в слое I заключен горизонт ле-
пешковидных конкреций известковистого алевролита (размером 0,5-
1,2 м при толщине 0,1-0,15 м) с фауной. Чуть ниже его найдена не-
большая (0,2-0,3 м) шаровидная конкреция. В верхних слоях пачки от-
мечается растительный детрит. 
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рая с буро-желтыми пятнами и малок 
зностей (табачно-зеленых, желтых), 
тые рыхлые, но содержат прослойки 
тослоистых разностей с мелкоплит* 
слоя 2 темно-серые с зеленоватым с 
хней половины пачки светло-серые, 
уплотненные плитчатые (сл.3), вве! 
такт с подстилающими отложениями Е 

Под микроскопом видно, что ад 
нисто-глинистые. Обломочный материе 
лен в основном крупным алевритом с 
месыо мелко- и редко среднезернисз 
ригенного материала колеблется в проз 
породах обнажения 4, преобладают КВЕ 
Облог,жи пород составляют около 5-7 
вильной формы зерен и чешуй желто! 
преломлением присутствуют выделен! 
мент глинистый буровато-зеленый пс 
да, монтмориллонит) порового типа, 
стый. Растительного детрита в поре 
ются сгустки пылевидного пирита, У 
нан, местами неясная, линзовидносл 
товая разнозернистая. 

Алевролиты слоя 2 преимуществ 
примесью, мелкопесчаных зерен) ГЛИЕС 
сортирован средне, распределен в г 
гает около 60$ ее состава. Это в с 
пшаты (около 25$), обломки пород г 
Содержание аутигенного хлорит-омег 
здесь до 5-7$. Цемент алевролитов 
глинистый и слагается грязно-зелеЕ 
вом с преобладанием хлорита и ГИДЕ 
турой. Участками цемент сложен пел 
ществом. Тип цементации базальный. 
местами неправильнослоистая, струя 

Алевриты слоя 3 мелкозернисть 
стые с содержанием алевритового мг 
определенного в породе. Лишь местг 
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глинистого вещества, нередко имеющих форму спирали ("структура за-
вихрения") , что видно и по расположению зерен обломочного материа-
ла, и по ориентировке чешуек гидрослюд.По составу обломочный мате-
риал близок к таковому в нижележащих слоях, только зерен хлорит-
смектита здесь несколько меньше, чем в алевролитах слоя 2(1,5-2$). 
В сцементированных разностях алевритов цемент представлен мелкоче-
шуйчатым хлорито-глинистым веществом (местами с гнездами мелкозер-
нистого кальцита). Дисперсной и коллоидной органики в алевритах 
очень мало, только в верхней части слоя появляется мелкий расти-
тельный детрит. Микротекстура алевритов пятнистая, местами неясно-
линзовиднослоистая, структура мелкозернистая пелоалевритовая (см. 
прил.9; табл. 4,9,30,31). 

Тафономия. В основании пачки (интервал 0-2,5 м) фауна не об-
наружена. В интервале 2,5-4,0 м появляются первые очень редкие ам-
мониты, бухии, инсцерамы и арктотисы (отдельные створки).частые щэ-
лые экземпляры лиострей и мелких астарт. На одном экземпляре ас-
тарты в задней части раковины - прикрепленная колпачковидная бра-
хиопода (дисцина ?). В этом интервале встречаются редкие крупные 
(до 40 см в диаметре) конкреции с фауной: аммонитами,устрицамидао-
церамаш и борейонектесами, очень частили следами жизнедеятельно-
сти. В 4 м от подошвы пачки (сл.1) конкреционный прослой светло-
дселтых известковистых алевролитов мощностью 0,1-0,15 к,прерывистый, 
состоящий из линзовидных тел длиной до 2,2 м с закругленными края-
ми. Прослой содержит главным образом остатки плевромий (очень мно-
го), захороненных в прижизненном положении, на разных стадиях ин-
дивидуального развития. Крупные плевромии часто лежат на боку .Здесь 
встречены также редкие астарты, очень редкие гомомии и хадлестонел-
лы. В интервале 4,0-6,8 м (сл.1) очень редкие бухии (отдельные 
створки), обломки раковин окантон, сулькоактеоны, частые дента-
лиумы. 

В подошве слоя 2 наблюдается обогащение комплекса фауны:очень 
частые белемниты и редкие аммониты. Целые экземпляры бухий чаще ле-
жат на выпуклой левой створке, но понадеются экземпляры,легащие и 
на правой створке. Выше (интервал 0-1,5 м) очень частые мускулусы 
с обеими створками, лежащие на боку, частые энтолиуг.ш, очень ред-
кие гомомии, очень редкие обломки раковин лиострей и оксктомы еда-
мя створками (раскрытыми и раздавленными), очень редкие изоцшгркнн 
и кукуллеи, частые хадлестонеллы, очень редкие амберлеи и ванико-
ропсисы, очень частые денталиумы и частые крупные сернулы.В интер-
вале 1,5-2,0 Сел.2) резко исчезает вся. фауна. В слое 3 отмечены 
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в интервале 0-1,5 м встречаются а< 
танкредии, ктенодонтнды и дентали; 
комплекс фауны меняется. Появляют( 
дшлусы(до 3 см длиной) вприжизне] 
шщры (до 10 см длиной), изоцилрш 
тихнусы - снизу длинные и тонкие 
жимами (от I см до 5 мм). В интер) 
частые следы илоедов и очень редю 

Автохтонный танатоценоз с не: 
тонного. 

Пачка ХШ- 14,5 м (обн. 5, с. 
Алевриты уплотненные, алевро. 

Первые преобладают в нижней полов) 
ются пластом очень плотного извес 
уной (сл.5). Мощность его колебле1 
На высоте 7 м от подошвы пачки в ! 
женностью около 100 м при толщине 
ного алевролита с обильной фауной 
зеленовато-серые тонкоплитчатые (< 
В верхних 0,5 м слоя 9 они обохре) 
водами .Известковый алевролит слоя 
нистослоистый, в средней части ма< 
вверху - с толстоплитчатой от 
зеленовато-серый, внизу плотный мг 
ТЫЁ. Алевролиты слоя 10 (3,2 м) зс 
слое II (2,7 м) они переслаиваются 
разностями. 

Контакт пачки с подстилающим! 
тый (видимо, это граница размыва, 
не обнаружено), проводится по поде 
того алевролита. 

Под микроскопом видно, что aj 
внизу песчаный (обр.301), выше пес 
генный материал (60-70$) хорошо оч 
алевритом с примесью (до 25-30$) » 
обломочного материала равномерное, 
не замечено. Состав, %: кварц - 6( 



ломков пород - до 10, слюд 1,5-2, фемических минералов - до I. Ау-
тигенные минералы - хлорит-смектит (2-3$). Цемент кальцитовый мел-
козернистый. Растительного детрита в цементе мало. В порах и тре-
щинах отмечается гипс. Тип цементации базальный. Алевролит слоя 8 
мелкозернистый известковистый тоже с немногочисленными мелкими зе-
рнами хлорит-смектита. Цемент мелкозернистый кальцитовый базально-
го типа. 

Алевриты слоев 6 и 7 крупнозернистые с небольшой (2-3$) при-
месью мелкопесчаных зерен (внизу слоя 6 - песчанистые с содержани-
ем мелкопесчаных зерен до 10$) с глинистым цементом. Обломочный иа-
териал хорошо отсортирован (преобладает крупный алеврит), мелкого 
алеврита и мелкозернистого песка немного (до 10$, редко более).Со-
став, $: кварца - 60-65, полевых шпатов - 20-25, обломков пород-око-
ло 10, слюд - 1,0-1,5. Характерно возросшее содержание аутигенного 
хлорит-смектита (около 10, местами до 15$). Это тускло-зеленые зе-
рна неправильной формы, пластинчатые агрегаты, крупные чешуи с дву-
преломлением, характерным для железистых хлоритов, а в слюдоподоб-
ных агрегатах - для монтмориллонита. Цемент алевритов глинистый 
(гидрослюдисто-хлоритовый).пелитоморфный или мелкочешуйчатый блед-
но-зеленый почти изотропный,тип цементации поровый.В виде небольших 
участков встречается вторичный карбонатно-глинистый цемент.В самом 
верху слоя 9 алевриты переходят в песчаники алевритовые мелкозер-
нистые (с единичными зернами размером до 0,4 мм) аналогичного сос-
тава, только здесь меньше (около 3-5$) зерен хлорит-смектита и на-
блюдается окисление (побурение) хлорит-смектита и хлорита в це-
менте . 

Алевролиты слоев 10 и II по составу и строению сходны:крупно-
зернистые полевопшатово-кварцевые с глинистым (гидрослюдисто-хлори-
товым) цементом. Терригенный материал (60-70$) хорошо отсортирован 
и равномерно распределен. Примесь мелкопесчаных зерен незначитель-
ная. Состав обломочного материала аналогичен таковому в алевритах 
слоев 6 и 7. Так и в алевритах, здесь содержится много хлорит-сме-
ктита (до 15-20$). Цемент глинистый, преимущественно хлоритовый(ме-
стами карбонатно-глинистый) базального и порового типа. Участками 
наблюдается побурение (окислений цемента в виде пятен. Микротексту-
ра пород преимущественно массивная неслоистая, местами линзовидно-
слоистая, структура алевритовая разнозернистая и лелоалевритовая 
Ссм.прил.9; табл. 4,9,30,31). 

Тафономия. В конкреционном горизонте (сл.5), лежащем в осно-
вании пачки, встречены редкие белемниты, бухии, мускулусы,астарты, 

112• 



н е н ы в п р и ж и з н е н н о м п о л о ж е н и и . CJ 
ч т и н а I O O O м . Т и п з а х о р о н е н и я и 
т и р а н и ю . Х а р а к т е р н а я о с о б е н н о с т ь 
т о в - в е р т и к а л ь н о е з а х о р о н е н и е ш 
ж е н и и . С л о й 6 х а р а к т е р и з у е т с я p e j 
х о р о н е н н ы м и п о л ш г г и х и т а ш , о ч е н ь 
н о м п о л о ж е н и и и н а б о к у , р е д к и м и 
ж е н и и , о ч е н ь р е д к и м и э н т о л и у м а м и , 
р е д к и м и м е л к и м и х а д л е с т о н е л л а м и , 
б е з з а м к о в ы х б р а х и о п о д , ч л е н и к а м и 
д е я т е л ь н о с т и ( т р у б к и а р к т и х н у с о в 
г н е з д ы ш к а х , к о т о р ы е с о с р е д о т о ч е н ! 
а р к т и х н у с о в , с л о ж е н н ы х б о л е е п л о ' 
р о д о й . В е р т и к а л ь н о з а х о р о н е н н ы е i 
дью и н о ц е р а м о в , п р о ц и п р и н , а с т а р ! 
ч л е н и к а м и к р и н о и д е й , м н о г о ч и с л е н ! 
м о л л ю с к и , к а к п р а в и л о , п р е д е т а в л е 

В о с н о в а н и и с л о я 7 ( и н т е р в а з 
а с т а р т , п р о ц и п р и н , х а д л е с т о н е л л i 
с к и п р е д с т а в л е н ы о т д е л ь н ы м и с т в с 
з е м п л я р а м и , р а с с е я н н ы м и п о слою с 
т е р в а л е 1 , 0 - 1 , 3 м - д о в о л ь н о ч а с ч 
о ч е н ь р е д к и е б у х и и , о ч е н ь ч а с т ы е 
к и р а к о в и н б о р е й о н е к т е с о в , о ч е н ь 
л и о с т р е и , о ч е н ь р е д к и е б е з з а м к о в ь 
с л е д о в ж и з н е д е я т е л ь н о с т и . В и н т е ^ 
х о д к и п л е в р о м и й в п р и ж и з н е н н о м не 
0 - 1 , 5 м х а р а к т е р н а ч р е з в ы ч а й н о р€ 
л я р о в д в у с т в о р ч а т ы х м о л л ю с к о в , че 
в а л е 1 , 5 - 3 , 0 . м ф а у н а о ч е н ь р е д к а я 
к в е н ш т е д т и и , о б л о м к и р а к о в и н а с т е 
л и у м ы . И н т е р в а л 3 , 0 - 4 , 0 м с о д е р ж г 
т е л ь н о с т и ( а р к т и х н у с ? ) , л и ш ь не 
с я ч а с т ы е г н е з д о о б р а з н ы е с к о п л е ш 
б е с п о р я д о ч н о о р и е н т и р о в а н н ы е р а к е 
в о р о к . Н а к а ж д о е г н е з д ы ш к о п р и х о д 
л е н н ы х с у л ь к о а к т е о н о в . В с е г н е з д а 
р н а . В э т о й ч а с т и с л о я о ч е н ь р е д в 



шенных аммонитов. Примерно в 0,5 м от кровли слоя исчезает всякая 
фауна за исключением арктихнусов (?). Аналогичная картина наблюда-
ется под подошвой слоя 5, 

В линзат плотного известковистого алевролита (сл.85 встречены 
редкие белемниты; лиострей, энтолиумы, мускулусы и плевромии в цри-
жизненно'г положении,квенштедтии,изоциприны,сулькоактеоны и дента-
лиумы. Двустворчатые моллюски представлены целыми экземплярами.Сох-
ранность материала очень хорошая.Фауна слоя 9 редкая и бедная по 
систематическому составу:отдельные створки крупных астарт, танкре-
дии, гнездышки проциприн, захороненных беспорядочно с вложенны-
ми друт в друга створками, реже целые экземпляры, крупные сулькоак-
теоны. В интервале 0-1,5 м (сл.10) встречены редкие аммониты и бе-
лемниты, очень много косметодонов, очень частые астарты,частые го-
момиг и знтолиумы, редкие кукуллеи и лиостреи, частые окситомы, 
очень частые крупные сулькоактеоны, редкие гнезда с бухиями, гра-
вийными зернами и цр. Сохранность материала превосходная.Двуствор-
чатые моллдски, как правило, с двумя створками, поверхностная, ску-
льптура и замок не разрушены; гомомии и косметодоны захоронены в 
прижизненном положении (у последних створки сомкнуты) и замочный 
край у многих экземпляров расположен параллельно поверхности нап-
ластования. В интервале 1,5-3,2 м (сл.10) комплекс беднее: . частые 
астарты и ;»1ускулусы, редкие костакольпусы и хадлестонеллы, редкие 
ринхонеллиды и членики кривоидей. Двустворчатые моллюски все пред-
ставлены отдельными створками. Мускулусы в прижизненном положении 
не встречаются. В основании слоя II встречены частые изоциприны и 
мелкие астарты, редкие туррителлк. В !фовле - частые астарты .редкие 
сулькоактеоны и костакольпусы. Сохранность фауны очень плохая. 

Автохтонный танатоценоз с элементами аллохтонного. 

Валанжинский ярус, верхний подъярус (?) 
Зона Dichotomites ramulosus (?) 

Пачка Х1У - 6,5 м - неполная (обн. 5, сл, 12, 13), 
Глины песчано-алевритовые, известковистые тонкогоризонтально-

слоистые, чередующиеся с тонкими (1-3 см) прослойками глинистых але-
вритов (сл. 13 - 3,5 м), внизу эти же глины неяснослоистые без про-
слойков алевритов (сл. 12 - 2,5 м). Окраска глин серая, слойков 
алевритов - светло-серая, отдельность плитчатая. Все разности по-
род уплотненные, Контакт с подстилающими отложениями четкий,ровный 
и проводится по резкой смене пород: от зеленовато-серых алевроли-
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обрыва, верхи ее не обнажаются. 
Под микроскопом видно, что г л 

вые неяснолинзовиднослоиетые с оби 
ритом, большей частью гелефицирова 
кочешуйчатая зеленовато-бурая слаб! 
слюдистая), участками она сложена : 
веществом. Удлиненные частицы раст] 
ратированных слюд ориентированы по 
(35-40$) распределен неравномерно 
гнезда) и плохо отсортирован: прео< 
в виде примеси (около 5-6$) присущ 
нистого песка. Состав песчано-алев] 
кой же, как в породах нижележащей i 
ньше выделений хлорит-смектита. Зе] 
(доли процента) и мелкие. 

Глины слоя 13 тонкогоризонтал] 
с прослойками тонкоотмуче'нных разн< 
упорядоченным расположением глкнис 
грязно-бурая и бурая, структура чет 
хлорито-гидрослюдистый. Органическ* 
сткэяи основная масса сложена пели 
щеетвом. Терригенный материал отсо] 
слоя 12, и представлен в основном j 
тым песком. Состав его аналогичен 
Микротекстура глин слоя 12 линзови; 
зойтальнослоистая, структура псамм 
алевропелитовая (прил.9; табл. 4,9 

Тафономия. Фауна содержится т< 
тые лиостреи - целые экземпляры в ] 
грашатодоны. Сохранность фауны шк 

Автохтонный танатоценоз. 

Обнажен 
В 1,5 км к северо-западу от н 

нах водораздельной возвышенности у 
тая выходы более высоких, чем з он 
тов неокома, в 'там числе морского з 

На северо-западном склоне лог; 
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с началом берегового обрыва Кюлюс Хаяты, определено падение пород 
на северо-запад, в направлении у обнажению 5а. Оно равно 3 м на 
100 м, т.е. около 45 м на 1,5 км, разделяющих эти обнажения.Отсюда 
следует,что между основанием разреза обнажения 5 и отметкой +65 м, 
где заканчивается разрез обнажения 5а, заключено около 110 м раз-
реза, из которых нижние 40 м вскрыты в обнажении 5, а верхние 70 м 
обнажены лишь частично в двух выходах обнажения 5а - "нижнем" и 
"верхнем".В верхнем выходе вскрыто 10,5 м,характеризующих самые ве-
рхи указанных 70 м разреза (здесь,между прочим, обнажена граница 
морской харабылской свиты и покрывающей ее прибрежно-континенталь-
ной тигянской свиты),а еще 8 м разреза - в "нижнем выходе", в ин-
тервале абсолютных отметок 55-47 м,т.е. на 25 м ниже начала раз-
реза в "верхнем выходе".Около 50 м разреза не обнажено,из них36,5м 
между обнажениями 5 и 5а. 

Ввиду значительного перерыва в наблюдении, составляющего меж-
ду разрезом обнажения 5 и началом разреза "нижнего выхода" в обна-
жении 5а около 30 м, а также 25 м между "нижним" и "верхним" выхо-
дами в самом обнажении 5а, нумерация пачек и слоев начинается за-
ново (прил.Ю). 

Валанжинский ярус, верхний подъярус (?) 
Зона Dichotomites ramulosus (?) 

Пачка I - 8,0 м - неполная (обн. 5а, "нижний выход"). 
Алевриты песчано-глинистые уплотненные. В верхнем метре 

алевриты переходят в алеврито-глинистый уплотненный песок с прос-
лойками (3-4 мм), обогащенными утлефицированным растительным детри-
том. Фауна - полуразрушенные раковины двустворчатых моллюсков -
очень редка. Строение пачки монотонное, окраска пород темно-зеле-
новато-серая, отдельность плитчатая. Контакты с подстилающими и 
покрывающими отложениями не вскрыты. 

Под микроскопом видно, что алевриты крупнозернистые с приме-
сью (5-25$) мелкозернистого песка, с глинистым цементом. Терриген-
ный материал (70-80$) преимущественно крупный алеврит,примесь пес-
чаного материала возрастает вверх по разрезу от 5-7до20-25$ в алев-
рите и до 50-55$ в прослоях алевритового мелкозернистого песка,сла-
гающего верхние 0,3-0,5 м разреза пачки. В песке появляются едини-
чные зерна песка среднезернистого размером до 0,4 мм.Сортировка об-
ломочного материала хорошая, распределение примерно равномерное. 
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счаника, слагающего горизонт конкреций. Под микроскопом видно, что 
этот песчаник мелкозернистый алевритисткй полевошпатоао-кварцевый 
тонкогоризонтальнослоист:;:й с карбонатно-глинистым цементом. Терри-
генный материал (60-70$) хорошо отсортирован и представлен в основ-
ном мелкопесчаными и крупноалевритовыми (до 20-25%) зернами.Преоб-
ладающий размер зерен 0,12-0,25 мм, распределение песчано-алеврито-
вого материала приблизительно равномерное. Состав, %: преобладает 
кварц - 60-65, полевых шпатов - около 25, обломков пород и зерен 
измененных неопределимых минералов - 3-5, слюд - 1-2. Около об-
ломочного материала составляют мелкие обломки бурого угли, размер 
которых, как правило, чуть крупнее зерен терригенных минералов.От-
мечается также тюзенизированный и гелефицированный растительный де-
трит. Из аутигенных минералов в количестве 2-3% отмечается присут-
ствие хлорит-смектита и лептохлорита, обычно окисленных (побурев-
ших). В единичных зернах присутствует также глауконит.Порода от-
четливо тонкогоризонтальнослоистая. Слоистость обусловлена концен-
трацией в тонкие (до I мм) слойки угольного и растительного детри-
та и отчетливой ориентировкой удлиненных их частиц, слюд и других 
минералов. Цемент породы глинисто-карбонатный мелкозернистый база-
льного типа. После травления участка шлифа соляной кислотой видно, 
что кальцит почти полностью заместил первичный глинистый цемент и 
по составу и расположению ('рисунку") обломочных а аутигенных ми-
нералов порода совершенно аналогична морским алевритам "нижнего вы-
хода" данного обнажения.Мккротекстура породы горизонтальнослоистая, 
структура фитоадевропсамштовая мелкозернистая. 

Палеонтологические остатки в рассматриваемой пачки не обнару-
жены, хотя принадлежность пород к харабылской морской свите очеви-
дна (см.прил.Ю, табл.30,31). 

Валанжинский ярус, верхний подъярус 
Зона Diohofcomites ramulosus 

Пачка П - 5,5 м (обн. 5а, "верхний выход", сл. 3,4). 
Пески алеврито-глиЕшстые грубослоистые уплотненные с двумя го-

ризонтами конкреций, сложенных плотными известковистыми песчаника-
ми (сл.4 - 5,0 м). Нижний из них залегает в основании пачки, непо-
средственно над базальным слоем (сл.З - 0,5 м), второй венчает па-
чку. Конкреции нижнего горизонта имеют лепешковидную форму, округ-
лые в плане, диаметром 2,0-2,5 м при толщине до 0,3 м. Отдельность 
их плитчатая, а на поверхности напластования много следов ползания 
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напластования нет ж ш очень мало. К 
ку> также песчаниковые светло-серыс 
стью. По размерам и форме они похож 
та, но в них не замечены следы илое 
Пачка начинается базальныы пластом( 
нистого песка тонкогоризонтальносло 
ным растительным детритом и угольно 
3-4 мм до 1,5 см. Это уже тигянская 

Контакт с подстилающими отложе 
ровный, проводится по пологоволнист 
ющей пачки I и П "верхнего выхода", 
дораздельной возвышенности и покрыв 
яо-растительным слоем, местами высь: 

Под микроскопом видно, что кон 
зонтов рассматриваемой пачки сходны 
лко-среднезернистые полевошпатово-к 
мелкозернистым кальцитовым цементом 
слабо отсортировал. Преобладающая ч 
0,15 мм, редкие зерна до 0,4 мм и е. 
ска размером до 0,6 мм. Распределен 
истость обусловлена тонкими линзочк 
тированным расположением удлиненных 
чешуй слюд. В породе содержится око. 
чуть крупнее преобладающей терриген 
ска). Из аутигенных минералов отмеч 
шего хлорит-смектита и глауконита, 
песчаников кальцитовый мелкозернист 
участках замещения первичного глини 
Микроструктура неяснолинзовиднослои 
псаммитовая. 

В породах рассматриваемой пачк 
ставленио с разрезом обнажения 9 (р 
нижних слоев тигянской свиты - увер 
жином (см.прил.12). 

Выходы Si 

На левом берегу р.Анабара (меж 



кан) на участке протяженностью 4,2 км, отстоящем от нижнего по ре-
ке конца урочища Кюлюс Хаята (обн.5) на 3,4 км, в уступах П над-
пойменной террасы имеются выходы из-под дерна двух разновозрастных 
горизонтов крупных лепешковвдннх конкреций с редкой фауной верхне-
го валанжина.Там же в срывах дерна местами видны конкреции и вме-
щающие коренные породы. Сколь-либо полный разрез по этим выходам со-
ставить нельзя. Тем не менее несомненно, что данный участок сложен 
породами верхней части морской харабылской свиты (валанжин) и ниж-
ними горизонтами покрывающей ее прибрежно-континентальной тигянс-
кой свиты. Несомненно также, что в этих выходах обнажаются фрагме-
нты тех 70 м разреза, которые располагаются между верхними горизо-
нтами обнажения 5 и верхами обнажения 5а (см.рис.6). 

Такое положение выходов в общей стратиграфической последова-
тельности следует из пологого падения слоев пород на север (вниз 
по реке) и доказывается тем, что еще немного севернее на том же ле-
вом берегу р.Анабара имеется обнажение 9, которое уверенно послой-
но сопоставляется с "верхним выходом" обнажения 5а (см.прил.12). 

На левом берегу р.Анабара, между устьями руч.Кюлюс и р. Ысты-
кан, коренной берег невысокий (абс.отм.не более 25 м) и отстоит от 
берега Анабара на 1-2 км. Этот участок берега занимает пойма высо-
той около 1,5-2,0 м, а у самого подножия уступов П надпойменной тф-
расы располагается цепочка пойменных озер. Склоны,обращенные к ре-
ке, наиболее крутые (до 50°), но почти полностью задернованные.Ча-
стично они перекрыты снежниками. 

Выходы £ 8,7 и 6 расположены на участке от 1,4 км (выход * 8) 
до 2,3 км (выход * 6) ниже устья руч.Кюлюс. В выходах прослеживается 
конкреционный горизонт I, сложенный крупными (до 3-5 м,при толщине 
до 0,7 м) лепешковидными стяжениями светло-серого известковистого 
алевролита с растительным детритом, особенно обильным внизу конк-
реций. Внизу конкреционные образования,рассланцованные, вверху 
массивные плотные. Фауна не найдена. 

В выходе В 8 конкреционный горизонт I залегает на высоте HJ5 м 
над уровнем пойменных озер,в выходе J8 7 (0,4 кн севернее от выхо-
да й 8) - на высоте 5,5 м,а в выходе № 6 (0,6 кн севернее) -на2,5м 
(т.е.на участке протяженностью в I км горизонт снижается на 9 м). 
В самом северном выходе В 6 видно, что горизонт I залегает на серых 
мелкозернистых горизонтальнослоистых песках видимой мощностью око-
ло I к,а кроется такими же серыми мелкозернистыми песками,но линзо-
виднослоистыми с намывами растительного детрита на плоскостях нап-
ластования. Видимая мощность юс менее 0,5 м. 
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Обнажение 9 
На левом берегу р.Ыстакан,впадающей слева в р.Анабар, в 1,5 км 

от ее устья находится последнее, самое северное обнажение 9 морс-
кого валанжина (сл.1 - 3, см.прил.И - харабылская свита), охарак-
теризованного аммонитами позднего валанжина. В нем же обнажены и ни-
жние горизонты покрывающей его прибрежно-континенталъной тигянской 
(сл.4) свиты (верхи верхнего валанжина - готерив-баррем ?).Обнаже-
ние приурочено к тем же уступам П надпойменной террасы, что и рас-
смотренные выше выходы Л 8-1, и отстоит от них на расстоянии 2,8 км 
к северу (см.рис.6). Обнажение находится от берега речки на рас-
стоянии около 50 м и расчищено канавами с высоты 15 м от уреза во-
ды. Общая мощность разреза, изученного на участке данного обнаже-
ния, составляет 12,5 м, из которых нижние 3,5 м представлены приб-
режно-морскими породами харабылской свиты, а верхние 6 м - прибре-
жно-континентальными образованиями тигянской свиты. Интервал 3 м в 
средней' части разреза не наблюдался - закрыт снежниками и осыпями. 
По находке в средней части разреза обнажения поздневаланжинского 
аммонита, возраст пород, слагающих разрез, датируется поздним ва-
лашогаом. 

По составу пород и строению разреза обнажение 9 надежно сопо-
ставляется с "верхним выходом" обнажения 5а (см.прил.12). 

Валанжинский ярус, верхний подъярус 
Зона Dichotomites ramulosus 

Слой I - 1,5 м - неполная (обн.9) 
Алеврит песчано-глинистый темно-серый уплотненный с 

тонкоплитчатой и листовой отдельностью. Строение слоя монотонное, 
фауна и другие включения в породе не встречены. Контакт с подсти-
лающими отложениями не обнажен. 

Под микроскопом видно, что алевриты разнозернистые с неболь-
шой примесью (3-5%) мелкопесчаных зерен и многочисленным (5-7$) ге-
лефицированным и пиритизированным растительным детритом. Терриген-
ный материал (60-70$) слабо отсортирован (преобладает мелкий алев-
рит) и распределен в породе приблизительно равномерно, но по рас-
положению удлиненных обрывков растительного детрита отчетливо вид-
на тонкая горизонтальная слоистость. Состав обломочного материала 
полевошпатово-кварцевый, обломков пород к чешуек слюд немного (в 
сумме 5-7$). В виде редких буровато-зеленых зерен неправильной фа-





Таблица 32 

Гранулометрический состав верхневаланжинских и готеривских отложений р.Анабара (обн.9, 10) 

Обнажение Номер слоя 
Номер: 
образ 
ца 

Выход класса, $ 1 о л КЗ 1 ы OfHces со азо ИМИ 
Порода Обнажение Номер слоя 

Номер: 
образ 
ца > I ни 1 , 0 -

0^5 
0,5-
0,25 

0,25-
0,1 

0 , 1 -0,05 
0,05 
-0,01 >0,01 

1 о л КЗ 1 ы OfHces со азо ИМИ 
Порода 

Р.Анабар, 7 492 - - 10,7 48,2 23,2 17,9 6,7 Песок м/з глинисто-алевритовый 
обн.10 6 491 - - - 8 ,9 60,0 31,1 10,0 Алеврит песчанисто-глинист.изв 

6 490 - - 26,5 35,3 14 ,7 23,5 32,0 Песок р/з алеврит.-глин.извест 
5 487 - - 15,8 34,2 17 Д 32,9 5,0 Песок р/з алевритисто-глинист. 
5 486 - - 33,3 38,9 15 12,5 10,0 Песок р/з глинисто-алевритист. 
4 485 - - 14,0 62,0 14,4 3,0 6,6 - Песок р/з алевритистый 
4 483 - - 4 ,2 33,3 21 10,8 - Песок м/з алеврито-глинист. 
3 482 - - - 21,6 16 61,7 - Глина алевритисто-песчаная 
2 481 - - - 26,9 48,0 25,1 5,5 Алеврит глинисто-песчаный 
I 480 - - - 36,3 27 Л 36,3 8 ,7 Песок м/з алеврито-глинистый 
I 479 - - 2 ,1 35,7 32 ,2 30,0 - Песок м/з глинисто-алеврит. 
I 475 - - - 11,7 30 58,3 - Глина песчанисто-алевритовая. 

Р.Анабар, 4 472 - - 2,9 42,9 28 ,6 25,6 - Песок мелкозер.алевр.глинист. 
обн. 9 4 469 - - 0 ,6 51,1 38 9,6 6 ,0 Песок м/з алеврит. 

3 467 - - - 1 ,6 54 ,4 44,0 11,0 Алеврит глин.извест. 
2 466 - - - 27,9 61,3 10,8 7,0 Алеврит глинисто-песчаный 
2 465 - - - 8,6 77 ,5 13,9 12,0 Алеврит песч.-глин.извест. 
2 464 - - - 3,3 76,4 20,3 8 ,8 Алеврит глинистый 
I 460 - - - 3,8 68 .7 27,5 10,0 Алеврит глинистый известков. 





Минеральный состав фракции 0 , 1 - 0 , 0 1 мм верхневалан 
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Р.Анабар, 
10,7 обн.10 7 492 0 , 9 37,8 4 , 0 10,7 + - - - + - 45,4 - 0 , 3 

6 491 0 , 9 24 ,9 4 ,4 10,8 0 , 7 1 , 8 - - 5 ,3 0 , 2 49 ,6 - 0 , 2 
6 490 1 ,4 15,9 4 , 2 13,7 - 0 , 3 - + 2 ,7 - 61 ,0 - + 
5 487 1 ,4 11,1 3 ,1 9 ,0 0 , 3 0 , 3 - + 0 , 9 + 70,4 - -

5 486 1 ,9 1 1 , 5 2 , 6 6 ,6 - 0 ,3 - - 1 Д -ь 7 4 , 8 - 0 ,3 
4 485 15 ,1 3 , 6 12,7 - - 1 2 , 1 9 , 7 _ 43 ,8 0 , 6 
4 483 2 , 0 12 ,6 6 , 1 12,3 0 ,3 0 ,3 - 7 , 8 1 , 6 _ 5 7 , 1 - -

3 482 0 , 9 15 ,1 6 ,9 18,6 0 , 6 + - - + _ 5 6 , 0 _ 0,3 
2 481 I , ? 16 ,5 7 , 0 16,7 -1- + - + _ 5 6 , 8 _ 0 , 6 
I 480 4 , 5 11 ,6 5 ,1 16 ,2 0 ,3 - _ - 0 , 6 - 65 ,3 - 0 ,3 
I 479 2 , 8 17 ,4 4 , 9 17 ,4 0 , 6 •h - 10,2 0 , 3 - 45 ,3 - -

i 475 2 , 6 16 ,5 4 ,8 12 ,0 + + - 1 4 , 5 0 ,3 - 46 ,7 - -

Р. Анабар, 
обн.9 4 472 5 , 9 8 ,3 4 , 0 11,3 0 , 6 + - 3 , 8 39 ,0 0 ,3 30,3 - 0,3 

4 469 5 , 2 13 ,5 3 , 6 11 ,8 0 ,3 + - - 34 ,1 0 , 8 3 3 , 3 - 0,3 
3 467 1 ,8 13,3 13 ,3 12 ,1 •ь 0 , 6 - - 5 , 7 + 51 ,9 - + 
2 466 7 , 1 15,6 16,1 9 ,2 0 ,9 0 ,3 - - 16 ,1 0 ,3 4 0 , 6 - 0 ,3 
2 465 2 ,3 10 ,2 10 ,8 7 , 9 0 , 6 0 ,6 - - 1 , 8 + 65 ,7 - 0 ,6 
2 464 2 , 9 6 ,5 8 , 0 11 ,3 + 0 ,5 - - 8 , 0 0 ,3 60 ,8 0 ,3 + 
I 460 2 , 7 10 ,4 9 ,4 10 ,6 0 , 2 0 , 2 - - 1 , 0 + 66,4 - 0 , 2 

единичные остатки морской фауны, в том числе обломок поздневалан-
жинского аммонита. Отдельность песчаников толстоплитчатая неровная. 
В подошве конкреционного горизонта 1У вскрыты (около 0,1 м) мерз-
лые и мокрые пески с растительным детритом и обильной крошкой бу-
рого угля. Эти же пески замещают конкреционные образования по про-
стиранию. Контакты с подстилающими и покрывающими отложениями не об-
нажены. 

Под микроскопом видно, что конкреционные образования гори-
зонта 1У сложены известковистым мелкозернистым полевошпатово-квар-
цевым песчаником с многочисленным обугленным растительным детри-
том, особенно на плоскостях напластования. Терригенный материал хо-
рошо отсортирован (господствуют зерна мелкого песка),примесь сред-
не- и крупнозернистых песчаных зерен размером до 0,8 мм невелика. 
Алевритовый материал исключительно крупнозернистый. Распределение 



Ш
сш

ве
ль

 

X
ло

ри
то

йд
 

Qj о и О а 
с: Б

и
от

и
т 

м
ус

ко
ви

т 

Л
ей

ко
кс

ен
 

П
ро

чи
е 

П
ир

ит
 

1 X SE О <0 а х !£ О. Ч (D 01 St 
tH Ш я О ii & О К Я СО к: 5? ^ н с 

1 ,8 0 , 3 
+ - - 0 , 2 - 0 , 4 1 , 5 + 0 , 2 -

- - - 0 , 6 - - 1,6 - + + 
- - 0 , 3 0 ,6 - - 4 ,0 - - -

- 0 , 3 - 0 , 3 - - 2 , 2 - 0 
- - - 0 ,9 - - 1 , 5 _ _ 
- - - 0 ,6 - 1 ,3 - - 34 
- -1- - 0 ,6 - - 1 , 9 + -

- - - 0 , 6 - 0 , 6 1 . 2 - 0,3 
- - - - - - 0 ,6 - -

- - - 2 , 4 - - 1 , 5 - 0 
- - - 2 , 6 - - 2 , 6 3 , 8 - I 

_ 1 , 2 _ 0 , 9 „ 0 , 6 
- - - 0 , 6 - 0 , 3 'л. ,4 0 ,3 -

- - - 0 ,6 + - 0 ,7 3 , 9 -

-i- - - - - 0 , 6 3 , 6 -

- - - + + 0 , 3 1 . 5 9 ,4 -

- 0 , 3 - + 0 ,3 0 , 3 L) ,4 1 , 1 -

- - - 0 , 2 - -ь 1 ,4 1 ,9 0 ,5 

лутигеннь 

обломочного материала приблизител 
стщы минератхов и растительного д 
слоистости. Состав терригенного м, 
вые шпаты (средние и основные пла 
более 30—35, фемические минералы 
и др.) и слюды - около 0,5-1. Аут 
дкими (0,5$) зернами в виде пласт: 
елейного лептохлорита. Цемент пор 
цитовый базального типа. Мщротек 
ктура мелкозернистая алевропсамми 

В конкреционном горизонте Т. 
t o m i t e a ( P r o d i c h o t o u i i t e s ) s p u i n d 

створчатые моллюски: B u c h i s c f . s 
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Indet. , Entolium sp. indet.,Gresslya sp.indet. (см. прил. I I ; 
табл. 32,33). 

Обнажение 10 
Более высокие горизонты тигянской свиты, относящиеся уже к 

нерасчлененным отложениям готерив-баррема, выходят на дневную по-
верхность в обнажении 10. Оно расположено на левом берегу р.Анаба-
ра в 2 км к западу от реки и в 6 км к северу от обнажения 9 на рЛс-
такан. Здесь на протяжении к северу тех же уступов коренного бере-
га, к которому приурочено обнажение 9, имеется небольшой обрыв вы-
сотой около 15 м до кромки.Подножие обрыва располагается на высо-
те 12 м от уреза воды в р.Авабаре. 

В обрыве обнажается грубослоистая толща светло-серых песков, 
насыщенных углефшщрованным растительным детритом и иногда крошкой 
бурого угля, с двумя маломощными горизонтами слабоуплотненных пес-
чаников. Они выступают в стенках обрыва в виде карнизиков, 

С учетом падения пород на север между обнажениями 9 и 10 
вскрыто около 20-25 м разреза. Возраст отложений по положению враз-
резе и сопоставлению с другими разрезами тягинской свиты,охаракте-
ризованными палинокомплексами готерив-баррема, условно датируется 
готеривом (см.прил.12, табл. 32,33). 

НЕОКОМ Р- ПОПИГАЯ 
В нижнем течении р.Попитая на дневную поверхность выходят вер-

хние горизонты берриасского яруса и (фрагменты валанжина в морских 
фациях (харабылскач свита), а также литоральные (ваттовые) и приб-
режно-континентальные угленосные отложения (тигянская свита).Морс-
кой неоком на р.Попкгае с размывом залегает на породах средней юры 
и согласно перекрывается прибрежно-континентальными породами ти-
гянской свиты, возраст которой здесь определяется как готерив (до-
стоверно)-баррем (предположительно). 

Обнажение 7-8 
Верхние слои берриасского яруса и согласно покрывающие их по-

роды нижнего валанжина обнажаются в левом береговом обрыве 
р.Половинной близ ее устья. Обрыв представляет собой уступ Ш над-
пойменной террасы р.Попитая протяженностью 0,8 км, наиболее крутой 
ее части, расположенной на участке 1-2 км выше устья р.Половинной. 
Высота обрыва до бровки достигает 37 м, высота террасы - 40 м. 

В обрыве на дневную поверхность выходит сероцветная алеврито-
глинистая толща средней юры (предположительно бат), слагающая ниж-
нюю часть берегового уступа до высоты 17 м. Выше несогласно зале-
гают морские неокомские отложения мощностью 18 м, из которых 1,9 м 
приходится на верхи.верхней зоны берриасского яруса - Bojarkia те-
зе zimikowi, а остальные - на нижнюю подзону нижнего валанжина 
Temnoptychites sinxplicissimus. Коренные порода в обнажении лежат 

п.-. 



Берриасские породы (верхи зони 
ставлены земньы плотным массивным б 
(2,15 к) с обильной фауной и базаль 
гидрогетит-лептохлоритовой железной 
до 30$) с гравием и галькой в основ 
kia mesezhnikov?! Schulg., B.sp. ind 
B.sp.ind.,,., B.sp. 3uv.Parfcschiceras 
hodylevskii Sohulg,, B.sp.ind. (ч 
окатанные неопределимые ростры; дву 
gensis (Lah.), B.okensis (Pari.). В 
harensis (Bodyl.), Astarte (Astart 
rinastarte) tuohiana (d'Orb.).,Сиои 

Валавжинскими являются выше лен 
алевритовые хлоритолиты (5,5 в) с $ 
бурыми и желтыми пятнами глины (10, 
ностью (см.табл, 34,35). Остатки фа 
ритолитах определены: Neotoilia sp. 
No sp. indet.,Bodylevskites aff.ha 
слоя). Двустворчатые моллюски: Buch 
serllngi (Lah.) тгаг. sibirica (Sok. 
Pleuromya uialensis d'Orb..Astarte 
Gucullaea sp., Goniomya sp. (часто 
imperialis (Keys.), Arctltis anabar 
rensis (Bodyl.), Pinna sp0 indet. 

Обнажени 
Очень важные для понимания с 

слои нижнего и верхнего его подъяру 
ких фаций харабылской свиты обнажак 
в 5 км ниже устья правого его прите 
тавляет собой береговой уступ Ш нал 
бровки около 15 ы и протяженностью 
стке прорезается многочисленными рг 
пучие коренные породы лучше наблюда 
гий песчаный бечевник шириной до 2Е 
пями у поднозжя обрыва нижние 5,0-5, 

В нижнем конце обнажения у уре 
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верхность выходит конкреционный пласт известковистого алевролита с 
фауной нижнего валанжина, а в 6 м выше, уже в нижней части берего-
вого уступа, - второй подобный пласт с фауной верхнего валанжина. 
С помощью канав на бечевнике и расчисток осыпей у основания обрыва 
вскрыт разрез пограничных слоев нижнего и верхнего валанжина мощ-
ностью около 23 и (см.прил.13). 

Валанжинский ярус, шыний подъярус 
Зона Polyptychites michaiski i 

Пачка I - 6,3 м (обн. 23, сл.1 и конкреционный пласт I). 
Глина алевритовая комковатая серая (сл.1 - 4,5 м, видим см. 

мощность). Нижние 1,5 м слоя не вскрыты, а непосредственно под не-
блюдаемым интервалом залегает конкреционный пласт I (0,3 м), сло-
женный: плотным известковистым алевролитом с фауной нижнего валан-
жина. В глинах слоя I (в 0,3 м ниже поверхности) найдены остатки 
ноздневаланжинских дихотомитов, что определяет принадлежность, по 
•.крайней мере, верхних 0,3-0,5 м, глин слоя I к верхнему подъярусу 
валанжина. Контакт с подстилающими отложениями не обнажен. 

Под микроскопом видно, что по составу и структуре глины слоя 
I сходны с шишезаланжинскими глинами в обнажении 7-8 на р.Псжшин-
ной. Основная ласса их чешуйчатая зеленовато-^;елтовато-бурая, мес-
тами ;.;елто-бурая с довольно высоким двупреломлением,характерным дня 
гидрослюд и монтмориллонита. В виде небольших участков наблюдается 
также зеленоватая масса с низким двупреломлением (хлорит ?).Глини-
стое вещество местами обособляется в микролинзочки с планпараллель-
ной структурой чешуйчатой массы, а также в виде мелких гнезд окру-
глой или неправильной формы. В основной массе породы заключены ме-
лкие частицы растительного детрита (черные, большей частью пирити-
зированные, 1-1,5$), а также довольно многочисленные (около 5$) 
мелкие (0,04-0,08 мм) и -угловатые зерна лептохлорита и хлорит-сме-
ктита (?) зеленой и заленовато-желтой окраски в проходящем свете. 
Тзрригенныи материал (30-40%) примерно равномерно распределена ос-
новной массе глин и хорошо отсортирован- преобладают крупноалеври-
товые зерна (мелконесчаные единичны) кварца и полевых шпатов.В от-
личие от глин нижнего валанжина в обнажении 7-8 здесь довольно мно-
го чешуек слюд (2-3$), а также заметно больше зерен фемических 
минералов(около 0,5$). Текстура породы линзовидная,структура алев-
ропелитовая. 

Известковистый алевролит конкреционного пласта I из основания 

во 



материал (50-55$) хорошо отсортир 
ределен в породе. По составу он с 
описанных выше глинах: присутству 
елейного лептохлорита и хлорит-ом 
лто-зеленой и красновато-бурой он 
гнезда пылевидного пирита и пирит 
(2-3$). Цеыект породы сложен буро 
литоморфной глинисто-кальцитовой 
Микротекстура массивная, структур 
табл. 5,11,34,35). 

Фауна. Аммониты: PolyptycMt 
po lyptychi te s ) sp * indet . (редко, 
tes sp . (редко, сл.Л, 0 ,3 м ниже 
люски: Buchia sublaevis (Keys . ) , 
seller de Waldh . )L io s t rea sp . (pe 

Валанжинский ярус 
Зона Dichotomites 

Чачка П - 16,0 м (обн. 23, с 
Алевриты глинистые и глины а 

переслаивающиеся. Окраска алеврит 
стура пород тонколинзовиднослоист 
стью рыхлые, сыпучие, местами сл 
или комковатой отдельностью. Пачк 
серого известкового алевролита с 
ных конкреций плотного темно-серо 
валанжина (сл.2 - 0,4 м). В нижне 
ты с тонкими линзочками глин и мн 
трубами пескокилов Arcthichaus и ; 
ции вокруг редких остатков древес 
пачки (сл. 4 - 6,6 м) сложена глк 
вритов мощностью до 0,5 м. Верхни! 
нами, переслаивающимися с алеврит 
серого мелкозернистого песка с то; 

Контакт с подстилающими отло; 
ся по подошве пласта известковист 
конкрециями. В кровле пачки с раз] 
вяйно-галечш:е пески мощностью о» 



Под микроскопом видно, что известняк конкреций из слоя 2 пе-
литоморфный , насыщенный тонкими включениями коллоьтарфного и диспер-
сного органического вещества. Примесь терригенного материала (мел-
кого алеврита) незначительна (2-3$). Микротекстура массивная,стру-
ктура пелитоморфная. Основная масса глин рассматриваемой пачки в 
проходящем свете зеленовато-желтовато-бурая чешуйчатая с двупрелом-
лением, характерным для гидрослюд и монтмориллонита; участками гли-
нистая масса., видимо, представлена в основном хлоритом. Характерно 
высокое содержание в основной массе глин колломорфного и дисперсно-
го органического вещества, а также до 1,0-1,5$ пиритизированного 
растительного детрита. Чешуйки глинистой массы местами ориентиро-
ваны по слоистости, а органическое вещество нередко скапливается в 
микролинзочки темно-бурой окраски. Мелкие и редкие поры в глинах 
выполнены пелитоморфным кальцитом. В виде мелких (до 0,08 мм) зе-
рен неправильной или овальной формы в основной массе глин заключе-
ны зерна хлорит-смектита зеленой или буровато-зеленой окраски. 
(2-3$).Обломочный материал в глине (40-50$) хорошо отсортирован и 
представлен мелким и крупным алевритом в равном соотношении; зерна 
мелкого песка редки или единичны. Микротекстура глин - неяснолин-
зовидноелоистая, структура - алевропелитовая. 

Алевриты отличаются от глин только большим (до 65-70$) содер-
жанием алевритового материала. В некоторых прослоях появляется за-
метная примесь мелкозернистого песка (до 5-7$). Цемент алевритов 
глинистый (гидрослюды, хлорит, монтмориллонит) базального типа.Ми-
кротекстура линзовидно-слоистая, структура пелоалевритовая (см. 
прил.13; табл. 5,11, 34,35). 

Тафономия. Слой 3 - характерно обилие фауны. Трубки пескожи-
лов очень многочисленны в интервале 1,0-4,0 м. В нижней части слоя 
(интервал 0,0-1,0 м) много следов питания (илоедов). По всему слою 
часто встречаются мелкие раковинки астарт-каринастарт, но особенно 
много их в интервале 3,0-4,5 м. Створки, как правило,разрознены,ча-
сто встречаются гнезда из отдельных и полураскрытых створок. Бухии 
представлены обычно редкими отдельными створками, иногда целыми ра-
ковинами. Слой.4. Тип захоронения - равномерно и редко рассеянный. 
Характерная особенность - мелкие размеры раковин беспозвоночных: 
астарт,нукулян,энтолиумов,бухий,гастропод,аммонитов.Наиболее часто 
встречаются гастроподы хорошей сохранности.Отдельные створки ас-
тарт редки.Гастроподы и астарты,вероятно,захоронены на месте оби-
тания, где по редким обломкам энтолиумов и бухий раковины этих глол-
люсков перед погребением были перемещены. 

ш 



Выходы на дневную поверхносч 
на изучены на левобережье р.Пошл 
тока р.Балагачан, в 4 км от устья 
нительно небольшой, крутой береге 
сы, подмываемый рекой. Бечевника 
рыва до бровки около 15 м, протяг 
довольно монотонная глинистая па*; 
и верхней (под дерном) частях па* 
бонатных конкреций. В конкрециях 
числе поздневаланжинские ДИХОТОМЕ 
ные остатки (харабылская свита). 

Обнаже: 
В нижнем течении р.Попитая с 

правом берегу реки, а в 3 км ниже 
чинаются выходы желтовато-светло-
алевритовше пород прибрежно-контв 
свиты, стратиграфический объем кс 
вается как готерив-баррем. На уча 
нажаютея нижние горизонты свиты, 
вер, отчего самые древние из них 
против устья р.Балагачан и немног 
ниже по реке разрез постепенно на 
ходами левого берега в 3 км ниже у 
разуют наблюдаемый без пропусков 
(обн. 29-30). 

Обнажения 29-30 приурочены к 
террасы и представляют собой крут 
протяженностью до 7 км. В 3 км вш 
правого берегового обрыва до высо' 
расчисткой вскрыты верхние горизо) 
сваты и согласно перекрывающие их 
утленным растительным детритом по] 
переходным слоем в основании. Вер: 
представлены зеленовато-серыми и i 
мощностью около 12 м. По положени 



тигянской свитой и сопоставлению с разрезом обнажения 28 на р. Ба~ 
лагачан возраст верхних слоев харабылской свиты предположительно по-
здневаланжинский. Тигянская свита в рассматриваемых выходах сложе-
на светло-желтовато-серыми песками и алевритами, подошва ее прово-
дится по появлению слоистых песков и алевритов,насыщенных гелефи-
цкрованным растительным детритом и крошкой бурого угля (см.прил.14). 

Породы харабылской свиты в данном обнажении представлены зе-
леновато-серыми и серыми алевритовыми глинами с прослойками (2-5 ess) 
тонкогорнзонталънослоистых мелкозернистых песков.Видимая мощность 
отложений 11,5 м (см.прил.П, пачка I). Из палеонтологических ос-
татков встречен" только единичные фораминиферы - Cribrostomoiaes 
sp., а также пыльца и споры наземных растений. 

Породы нижней части тигянской свиты видимой мощностью около 
40 м представлены в основном светло-желтовато-серыми косо-, линзо-
видно- и горизонтальносдоиотыми песками и алевритами с редкими про-
слойками бурых л серых глин и несколькими горизонтами крупных и 
очень крупных конкреций караваеобразной или лепешковидной формы.Ок-
раска конкреций с поверхности иногда лиловая (омарганцевание).Пес-
ки местами образуют пласты рыхлых или плотных песчаников с розной 
плитчатой отдельностью ("плитняки"). С самого основания породы на-
сыщены обугленным растительным детритом, местами много угольной кро-
шки. Вверху разреза в серых алевритах пачки Ш (сл.12) залегает го-
ризонт очень крупных конкреций (размером до 22 м при мощности до 
3 м) плотного известковистого алевролита - "основной горизонт" - с 
очень редка® остатками морской фауны. Они встречены и выше - в кон-
крециях так называемою "горизонта 2 метра" (см.прил.П, табл. 5). Оп-
ределены; Homolsomites sp . (единично, СЛ.12,13), Н. sp, Indet. 
(aff.H. s tantoni MoLellac.) ; Buchia sublaevis (Keys„) ; B. sp.nov. 
(aff. sub laev i s ) (Keys.) (редко, СЛ.12-14), Inoceramus poohiale-
inen Zakh. et 'Turb., Modiolus sp . indet . (единично, СЛ. 12, 14), 
Entoiium sp . indet . (редко, сл.13), следы жизни - Arctichnus (ме-
стами очень много), гиероглифы: Фораминиферы: Ammodiscus sp. (еди-
нично, СЛ.8), Cribrostomoides infracretaceous (Mjatl.) (редко, 
сл. 8—10),Lenticalinasp. (единично ,сл.8) (см.прил.П ,табл.5,34,35). 
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Гранулометрический состав валанжинсккх отложений р.Боярки (обн.8-11) 

Номер 
слоя 

Н«ер Выход клаооа, % 

wrao 
Номер 
слоя 

образ 
ца > I ИУ 1 ,0-

0*5 8;ls oo
 

t-i
r\>

 
V

 

0 , 1 -
0,05 

0 ,05-
0,01 <0,01 wrao 

12 252-
76 

- - - 4,0 76,0 7,4 6,3 -

I I 250-
76 

- - - 11,0 49,6 19,8 19,6 -

I I 249-
76 I , 6 58,6 19,4 4,4 16,0 _ 

10 202-
76 

- 0, 4 8,4 75,4 5,0 10,8 -

10 201-
76 

- - 19,0 58,4 4,0 18,6 -

9 200-
76 

- о, 2 22,8 62,6 4,0 10,4 -

9 199-
76 

- о, 2 11,2 73,6 4,6 10,4 -

9 198-
76 

- - 4,8 78,2 5,4 11,6 -

8 196-
76 

- 0 , 4 5,0 47,8 20,2 26,6 -

7 9-9-5 0 ,2 - 1,2 69,5 10,4 4,6 14,1 -

7 9-9-4 - - - 2,0 38,4 26,0 33,6 -

7 9-9-3 - - 0 ,1 6,9 4,3 15,0 73,7 -

7 9-9-2 - - 0,3 54,0 18,2 8,6 18,9 -

7 9-9-1 - - 5,0 60,8 7,3 3,7 23,2 -

7 9-8-2 - - 1,5 41,1 10,4 6,7 40,3 -

7 9-8-1 - - 2,0 76,3 10,1 2,7 8,9 -

7 5-8-5 2,4 - 3,6 77,7 6 ,2 2,8 7,3 -

7 5-8-4 0 , 1 + 1,8 77,9 8,7 2,4 9 ,1 -

6 5-8-3 - - 0,3 56,5 23,9 5 ,1 14,2 -

6 101-
76 

- - - 55,0 29,0 2,0 14,0 -

6 5-8-2 - - 0 ,1 51,0 25,6 7,5 15,8 -

5 5-7-3 - - 1,8 88,2 3,8 1,5 4,7 -

5 5-7-2 - - 2,0 86,8 4,4 1,5 5,3 -

5 188-
76 

- - 4,0 82,8 7,6 0,4 5 ,2 -

5 5-7-1 - - 2,5 82,7 5,8 2,0 7,0 -

5 5-6-3 0 ,1 0 ,3 0 ,3 8,7 9,9 19,6 61,1 -

5 5-6-2 - - 0,7 80,6 9,4 1,3 8,0 -

5 5-5-2 - - 0,3 82,6 6,3 1,6 9,2 -

5 5-4-2 0 ,3 + 0 , 1 72,3 9,4 2,3 15,6 -

5 5-4-1 - - 0 , 1 77,2 9,6 2,4 10,7 -

4 184-
76 _ _ _ 49,0 34,4 1,8 14,8 -

4 5-3-2 - - 0 , 1 27,9 53,2 4 ,6 14,2 -

3 5-2-2 - 1 1,0 88,7 3,8 1,0 5,5 -

3 5-2-3 - - 1,1 82,7 5,2 1,4 9,6 -

3 180-
76 _ _ 82,0 I I . 4 0 ,8 5,8 _ 

3 5—I—I _ _ 86,2 6,0 1,0 5,9 -

3 5-1-2 _ - 0,9 83,8 7 ,2 1,4 6,7 -

3 5-1-3 - - 0,6 77,3 12,3 1,3 8 ,5 -

3 9-3-3 - - - 63,6 19,2 4 ,4 12,8 -

3 9-3-2 - - - 59,6 20,4 4 ,6 15,4 -

3 9-3-1 _ - - 54,0 19,5 5,9 20,6 -

3 9-2-2 0 ,3 0 , 1 . 66,8 11,6 5,2 16,0 7,0 
3 9-2-1 _ - - 17,4 45,4 11,3 25,9 -

2 9-1-9 - 0 ,1 25,3 37,3 11,3 26,0 -

2 9-1-8 _ 2,2 65,1 8,6 6 , 1 18,0 -

г 9-1-7 _ - 2,2 67,8 8,4 5,0 16,6 -

2 9-1-6 - _ 0 ,2 73,1 8 ,2 3,6 14,9 -

2 9-1-5 _ _ 70,3 11,3 4 ,2 14,2 -

I 9-1-4 _ _ 0 , 1 59,1 12,6 6,6 21,6 -

I 9-1-2 - _ 1,8 54,8 9,8 6 ,3 27,3 -

I 9 - I - I _ - 2,0 53,4 10,3 3 ,2 31,1 -

I 9-0-2 - - 0 , 1 25,6 11,3 8 ,3 54,7 47,5 

Порода 

Алеврит глинистый 

Пеоок м/з глинист о-алеврит. 
Алеврит песчанисто-глинист 

Алеврит глинисто-песчанист 

Алеврит пеочаниото-глинисп 

Песок м/з глинното-алевриа 
Алеврит глинистый 
Глина песчанисто-алевритис! 
Пеоок м/з глинисто-алеврит< 
Пеоок м/з алевритнсто-гляга 

Пеоок м / з глиниото-алеврип 

Пеоок м/з глинисто-алеврит< 

Пеоок м/з. 
Пеоок м/з 
Песок м/з 

Песок м/з 
Глава песчаниото-алевритов, 
Песок м/з глинисто-алеврит* 

Пеоок м/з глинисто-алевритс 
Алеврит глинисто-песчаный 
Пеоок м/з 
Пеоок м/з 

Песок м/з глинисто-алевртт! 
Пеоок м/з 
Пеоок м/з 
Пеоок м/з глинисто-алеврит! 

Алеврит песчанисто-глинисть 

Песок м/8 алевритистснгливп 

Бобов о-оолитовая лепто-хло] 
песчаная порода 
Глина известковая адевритис 
песчаная 



льннй состав фракции 0,1-0,01 мм валаяжинокшс отложений р.Боярки (обн.8-И) 
Таблица 21 

Т я ж е л а t ф р а к ц и я 
у т е р п и 

§1 Он о 

Аутигенные 

н я х о « CU о К 

Легкая фракция 
Адлотигенные Аутигенные 

п а i 2 К I 

1.2 
2,6 
1,6 
2.4 
3.3 
2,6 
; 3,1 
3,9 
3.5 
1,9 
3,1 
5,0 
3,0 
4,0 
4,0 
2,9 
4,9 
3.4 
4.8 
4.0 
6,0 
3.4 
4.9 
2.5 
5.1 
0,4 
I 5,6 
i 6 , 2 
I 5,4 
: 4,в 
7,4 
! 3,5 
' 4,5 
5.6 
' 4,4 
i 4,4 
2,6 
S 3,0 
I 5,0 
Э 4,3 
3 6,8 
J 6,7 

8.2 
6,0 
4,3 
3,9 
4.1 
3.2 
2,9 
2.7 
4.3 

5,2 
2.4 
6,1 
4.2 
2.5 
5.3 
4,5 
8,5 
9,1 
2,9 
8,1 
2,0 
3,1 
5,0 
2,0 
3,0 
1,9 
2.5 
3.0 
2.3 
3.8 
1.4 
2,4 
2.6 
2,4 
6,7 
1,4 
2.3 
2.9 
3.1 
5.1 
2.2 
2.4 
2,2 
1Д 
0,9 
2,7 
4.6 
3,0 
3,9 
2,3 
4.2 
0,4 
1.5 
0,5 
2.3 
2.4 
3.2 
2,4 
2.7 
1.3 

53,1 
29,9 
36,1 
58.4 
42.1 
49,6 
54.5 
51,9 
28.6 
56.4 
18,3 
38,0 
58.5 

50 ',1 
52.0 
53.5 
52.2 
50,9 
44.8 
50.1 
50,1 
63.6 
57.1 
71.6 
60.9 
12.2 
35.7 
51,9 
53,2 
52.0 
54.2 
56.8 
58.1 
72.1 
62.3 
63.2 
56.5 
58.4 
57.3 
50.6 
60.5 
43.3 
45.6 
63,0 
54,6 
60.4 
56,4 
52,3 
48.3 
53,0 
43.4 
45,3 

D.6 
0,2 
0,6 
1,0 
0,6 
0,4 
1,4 
0,6 
0,9 
о,а 
1.4 
0,4 
1,6 
0 , 2 
0,5 
0,3 
0,5 
0,7 

1,1 
0,9 
0,5 
0,9 
0 , 8 
0,4 
1,3 
1,3 
1.5 
0,6 
0,9 
1,0 
1,7 
0,5 
2,5 
0,3 
0,3 
2,1 

15.3 
31.5 
22 .6 
16,1 
1 8 . 2 
22,6 
18,8 
18 2 
25,0 
15,0 
44,6 
11,8 
14.5 
II,0 
и,а 
13,0 
п,3 
18.4 
18,.6 
35.2 
20,8 
12.3 
14:6 
16.2 
15.6 
40.5 
13.2 
14.0 
16.3 
11,2 
15,0 
II 4 
14.2 
7.8 
15.0 
8.9 
12.5 
11,0 
7,0 
19:1 
13.1 
26.3 
21,3 
f. 0 
7,5 
6,4 
7,3 
19.6 
22,8 
19.2 
19,1 
17 

3,2 
0,3 
1,0 
1,1 

3,2 
1,2 
1,1 

0,2 

0,2 

1,0 
2 ,2 
0,5 
0,6 
0,5 
0,8 
0,3 

0,2 

0,2 
0,3 
0,8 

0,4 

0,3 

ОД 
1,7 
0,6 
1,1 

0,9 
0,6 
0,7 

0,4 

0,1 

0,2 

1,8 1,4 -
- бч.мн -
2,2 

0 ,8 
1,0 
0,7 
0,1 
0,3 
0,-4 

2,1 
0,3 
0,4 
0,4 
1,7 
1,3 

0 ,2 

0,2 
0,3 
0,6 

5,5 
0,7 
1.5 
2,1 
2.6 
1.3 
I 
0,4 
0,6 
1,6 
0,6 
2,9 
2,1 

0,1 

0,6 0,% 0,2 

0,2 

0,2 

0,2 
0,1 

1,1 
1,7 
6,9 
1,5 
0,8 
1,0 
1,0 
0,5 
0,2 
0,9 
0,6 
0,7 
0,9 
0,2 
3,7 
0,5 
1,2 
1,2 
1.3 
1,5 
0,9 
0,9 
0,1 
2,0 
0,9 
1.4 
1,0 
0,4 
0,7 
1,3 
1.5 
0,2 

0,2 

2,2 
1,3 
0,3 
0,6 
5,1 

0,5 

0,6 
1.3 
3.4 
0,4 
1,2 
0,3 

0,2 
1,7 
0,2 
1,0 
10,3 
2,4 

0,6 
0,6 
4,9 
1,1 
0,2 
1,2 
0,6 
0,7 
2,2 

8,2 
0,1 
0,2 

0,2 

3,0 

4,4 
18,4 

1,0 
0,2 
0,9 
0,9 
0,4 
5.1 
5.2 
2,9 
0,2 
0,4 
0,2 

1,0 
0,5 
0,3 
2,1 

0,1 
1,6 

0,2 
0,2 
0,8 
0,4 
0,2 
0,4 
1,2 
0,6 
1Д 
2,4 
0,8 

1,8 
1.4 
0,6 
0,6 
1.5 
0,1 
0,4 
0,5 
0,1 
0,4 
0,9 
0 ,2 
0,4 
0,2 

0,4 

0,1 
1,3 

59,7 
70,0 
50,2 
70.2 
68,9 
63.6 
55.3 
33,5 
14.4 
47,9 
41.7 
41.8 
12,0 
48,0 
42,0 
44,0 
52.7 
50.9 
54.4 
58,3 
53.8 
53,7 
53.0 
67.5 
53)8 

6,2 
50,7 
57.1 
57.6 
50.5 
60.7 
40.3 
56.9 
67.8 
57.6 
49.7 
51.9 
44.0 
45,6 
44.1 
46.5 
42.6 
47.2 
47.7 
40,6 
46.4 
55.2 
55.3 
48,9 
53.8 
45.4 
32,3 

6,3 
16,6 

8,3 
6,5 

20,2 
И,3 
15.6 
12,9 
15.7 
48,9 
54.6 
33.7 
38,0 
40,4 
36.4 
42,0 
45.8 
47.5 
43.9 
23,4 
44,7 
44,9 
46.0 
27.1 
45.0 
5,3 
47,3 
41.3 
40.6 
47.4 
23,6 
59.4 
40.1 
26,1 
30.5 
46.6 
46.2 
44,0 
39,5 
49.5 
43.6 
52.5 
48.7 
50.6 
56.3 
43.4 
39,0 
37.8 
47,3 
44,8 
49,2 
39.7 

3,7 

D.3 

3,7 

6,0 
4,6 
2,9 
1,9 
1,5 
1.4 
3.5 
7,8 
15,7 
0,5 
0,4 

22,2 
4.6 
3.7 
0,9 
1,6 
0,7 
1,2 
0 ,6 
1.4 
1,0 
1,0 
0,9 
38,2 
2,0 
0,8 
0,6 
1.8 
0,4 

0,9 
2,0 

2,1 
0,7 
3.7 
5.4 
2.8 
2,3 
1.8 
2.5 
2,7 
2,7 

0,5 

22,7 
4.0 

22,0 
18.5 
9,4 
18,7 
22.7 
14.8 
24,2 
2,4 
3,3 
2,3 
14,7 
11.6 
17.9 
14,0 
0,6 

0,4 
7.1 
0,9 

4,4 
0,3 

0 
0,3 
4.1 
0,3 
0,9 
5.2 
6,7 
1.4 
0,3 

12,0 
13,7 
2.7 
4.5 
1,0 
1.8 
0.9 
0,6 
7,5 
3,1 
6,9 
3,8 
1.3 
4,3 
25,9 

47,9 
6,3 
23,0 
9,0 
6,3 
0,3 
1,3 
1.3 
1.4 
0,8 
2,2 

5.0 
0,4 
4.5 
2,3 
3,9 
5.3 
10,5 
1.5 
2.6 

6,8 
3,2 
3.2 
6,8 

0,9 
1,6 
1.1 
0,6 
1.4 
3.6 
3.7 
2,7 
3.0 
3,9 
1.3 
2.1 
13,2 



Таблица 28 

Граяулонетрнчеокжй ооотав валанжиноких отложений р.Анабара ( о б н . 1 , 8 , 3 ) 

Обнажение 
Номер 
слоя 

Номер 

обр. 

Йыход клаооа , % 

ШГ 
Порода Обнажение 

Номер 
слоя 

Номер 

обр. 
> 1 
ПК b t 0 , 5 8 ; i s 

0 , 2 5 -
0 ,1 , 

0 , 1 -
0 , 0 5 

10,05-
0 , 0 1 > 0 , 0 1 ШГ 

Порода 

Р.Анабар, 13 183 _ _ _ 8 5 , 3 14 ,7 15 ,0 Алеврит глинистый извеотковиот. 
обн.З 13 181 - - 2 3 , 1 44 ,7 3 2 , 2 _ Алеврит песчано-глинистай 

11 176 - - 1 2 , 5 4 5 , 2 4 2 , 3 -

9 174 _ _ - 5 6 , 4 24 ,6 ' 2 , 2 16 ,8 _ Песок алевритовый 
9 170 _ _ - - 80 ,8 1 9 , 2 10 ,0 Алеврит глинистый извеотковиот-
8 168 _ - 4 , 5 76 ,9 18,6 7 , 0 А.-.еврят глннжотый 
7 165 _ - - - 72 ,4 27 ,6 -

6 162 - - - 5 4 , 2 4 5 , 8 I I , 5 Алеврит глинистый иавестковнст. 
6 158 _ - - - 54 ,4 45 ,6 14 ,5 
6 156 _ - - - 5 9 , 2 4 0 , 8 10 ,5 
5 154 _ - - - 6 1 , 7 38 ,3 14 ,3 
5 153 - - - - 6 0 , 8 3 9 , 2 - Алеврит глинистый 
5 152 _ - - - 48 ,7 51 ,3 - Ггана алевритовая 

142 _ - - - 23 ,4 10 ,5 6 6 , 1 -

139 _ - - 7 , 3 4 1 , 0 11,4 4 0 , 3 - Алеврззт песчанисто-глиниот. 
136 _ - - 7 , 7 4 3 , 5 1 2 , 1 36 ,7 -

133 - - - 4 0 , 7 11 ,3 4 8 , 0 - Алеврит глинистый 
132 - 3 , 5 4 2 , 0 11 ,8 4 2 , 7 _ 
129 - - - 5 , 6 3 5 , 4 6 , 2 5 2 , 8 - глина пеочано-алевритовая 

Р.Анабар, 21 457 _ - - - 74 ,6 25 ,4 11 ,0 Алеврит извеотковиот.глинист. 
обн .8 20 453 _ - - - 6 8 , 8 3 1 , 2 1 3 , 1 

20 448 - - - - 6 1 , 0 39 ,0 14 ,4 Алеврит глинистый извеотковиот. 

19 446 _ _ 2 1 , 2 47 д 3 1 , 7 2 1 , 2 Алеврит песчанисто-глинистый 
19 443 - - - 6 0 , 4 39,6 1 2 , 2 известковистый 

18 440 - - - 51 , 1 4 8 , 9 1 2 , 5 

16 438 _ - - 57 ,4 4 2 , 6 12 ,3 

15 434 _ - - - 41 ,9 5 8 , 1 12,4 Глина алевритовая извеотковиот 

14 431 _ - - 50 . 5 4 9 , 5 14 ,3 Алеврит глинистый извеотвовитст 

14 427 _ _ - - 59 , 1 4 0 , 9 16,4 

12 425 _ - - - 69 ,1 3 0 , 9 14 ,2 

12 421 _ - - - 40 ,7 59 ,3 8 , 7 Глина алевритовая 

12 417 _ _ - - 56 ,4 43 ,6 1 5 , 9 Алеврит глинистый известковист. 

I I 414 _ - - - 64 ,6 35 ,4 12 ,1 

8 411 _ - - - 59 ,0 4 1 , 0 12 ,8 

8 408 _ _ - - 41 , 8 5 8 , 2 10 ,8 Глина алевритовая извеотковиот. 

8 406 - - 15,5 6 , 8 77 ,7 - Глина алевричиотая 

8 404 _ _ - - 47 ,62 52 ,38 20 ,0 Глина алевритовая извеотковиот. 

8 402 _ - - - 2 ,3 9 7 , 7 - Гляна 

8 400 _ _ - - 20 , 5 7 9 , 5 13 ,0 Глию алевритистая извеотковиот 

6 398 _ - - - 26 , 8 7 3 , 2 6 ,0 Глина алевритовая 

5 394 _ - - 46 ,0 54 ,0 12 ,5 Глина алевритовая извеотковиот. 

4 391 _ - - - 40 ,2 59 ,8 20,С 

2 386 - - - 5 ,7 63 ,4 30 ,9 35 ,0 Алеврит глинистый известковый 

Р.Анабар, 117 _ _ 3,2 10,6 8 1 , 2 - Глина алевритистая 
обн.1 115 _ - - 10,0 •15,0 75 ,0 - Глина алевритовая 

114 _ _ - [2 ,4 21 ,0 66 ,6 - Глина алевритовая 

113 _ - - - 5 , 1 6 , 3 8 8 , 6 2 , 0 Глина алевритистая 

77 _ _ - 12,0 9 , 6 78 ,4 6 , 0 Глин алевритистая 

76 _ - - 5 , 6 7 , 2 8 7 , 2 10 ,0 

74 _ _ - 13,8 12,2 7 3 , 8 2 , 0 Глина алевритовая 
59 _ _ - П , 6 17 ,8 70 ,6 5 , 0 

57 _ [3 ,0 14.2 72 ,0 -

56 - — [ 5 , 5 6 , 3 77 ,3 — 



Минеральный ооотав фракщга 0,1-0,П мм валанкинских отло-евий р.Анабара (обн.1,8,3) 
Таблица 29 
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7 13,6 4 ,9 Г7,9 0 ,5 1,2 19,4 3,5 40 ..S 0 ,2 + + 
5 27,3 3,2 11,5 0 ,2 1,1 - 5,3 10,2 + •38,6 0,6 - + - 3,6 _ _ - 0,6 1,3 -

9 17,7 2,4 9,0 0 , 5 1,5 - 3,6 18,5 + 4<t,£ 0 ,2 - 0,2 - 3,4 - - 0 ,2 2,8 -

12,7 2 ,5 9 ,3 - 0,7 - - 32,8 0 ,2 39- - 0,7 - - 3,2 - - - - - 0,2 -

3 9 ,7 4 ,3 Г7,6 0 , 5 2,6 - - Г7,8 1,2 43,£ - - - - 0,5 - - - 0,2 1,1 -

3 16,8 3,6 13,5 + 3,6 - - 17,6 1,4 42,6 + - - - + - - - 2,2 1,1 -

9 23,5 3 ,5 12,6 + 3 ,5 - 6 ,6 5,6 0 ,6 39. е - + - 0,3 - 1,8 - - - 2,6 1,5 -

7 23,1 5,9 14,8 + 2,8 - - 5,6 1,7 43.е ' ,3 + 3,3 - - + - - - 1Д 1 ,1 -

7 17,7 3,1 18,4 0 ,2 4 ,2 - - 4 , 1 0 ,5 48.С 0 . 5 - + - 3,7 - - - 1,4 0 ,9 -

I 14,8 4 ,6 17,0 0 ,8 3,3 - - 3,8 - 52.5 - 0 , 3 - 0,5 - 3,3 - - - 11,6 0,4 -

7 12,8 3,1 11,6 0,8 2,1 - - 2,4 0 ,8 63, 0,3 - + - 3,5 - - - 11,6 1,1 -

2 10,1 2,1 14,3 0 ,6 1,7 - 15,1 3,6 0,4 48,4 0,4 - - - 2,3 - - - 0,2 2,2 -

3 19,1 4 ,0 11,9 0,7 - - 11,6 6 ,0 1,1 45 0 - 0,4 - - - + - - - + 2,8 -

12,9 2,3 16,2 0,4 2,3 - - 0,6 - 62.6 0,6 - 0,6 - - - - - 11,7 1,6 -

11,9 4 ,5 12,1 0,2 + - - 0 ,9 - 68.6 0,4 - 0,2 - - - - - 0,7 0 ,5 -

13,4 3,9 4 ,5 + 3,3 - - 0,6 _ 73.5 0,2 - 3,2 - 3,4 _ - - 3,4 0,1 -

18,5 3,3 7,9 + 1,8 - - 0,4 - 67,1 0,2 - 3,2 5,2 0 ,8 -

8,4 _ 3,3 + 6,3 - 0 ,5 - - 79,'.) - 0,7 0,8 + - 0,2 - - - 18,3 1,3 -

12,1 - 5,4 21,6 0,2 - 0,2 - - 59, ' 0,2 - - 0,1 - - 0,5 17,6 0,5 -

,3 9 ,6 3 ,8 15,9 0,2 1,5 _ _ 2,0 65,-. + D,5 _ _ _ _ 0,3 _ 2,0 0,7 
,3 12,3 3,2 14,6 0,3 0 ,3 - - 1,6 - 65,̂  - 0,3 - - - 0,3 - 0,3 - 12,9 + -

,4 15,2 1,5 12,1 + 2,5 - - + - 66,0 • 0,9 - - - 0,3 - 0,3 - 16,1 1,0 -

,1 42,6 2,4 8 ,6 0,8 0,3 - - 7,0 - 36, ° - + 0,3 - - 0,3 - 0,5 - - - -

,9 12,5 4,2 14,9 1,2 0,3 - - 1,2 0,6 S4,: - 0,3 - - - + - 0,3 - 0,3 - -

.0 13,3 3,6 10,2 • + 0,6 - - 1,0 3,3 68,г, - 0,6 - - - - - - - 1.3 + -

,5 3D 7 3,0 И , 4 + 0 , 5 - _ 0 ,8 0,3 66,'. - 0,3 - + - - - - - 20,9 0,6 -

,4 19,6 2,8 10,1 + 0,3 - - 0,3 + 65.2 - 0 ,5 0,3 - - 0,3 - - - 2,9 0,3 -

,1 5,1 2,7 13,2 0,3 1,2 - - 0,6 - 75 , ' - - - - - 0,3 - 0,6 - 38,4 0,4 -

,4 10,7 2,0 12,9 0,3 3 ,5 - - 0,3 0,3 66, .С - 0,3 0,3 0,3 - 0,3 0,3 - - 7,4 2,1 -

,3 20,5 3,4 14,1 0 ,8 0,3 - - 0,6 - 58,5 - - - + 0,3 - 0,8 - 26,2 1,0 
,1 13,6 2,1 7,4 - 1,8 - - 1,2 - 71,5 - 0,9 - - 0,6 - - - 11,8 1,3 -

.3 Н е т д а н н ы X 
,6 9 ,6 1,5 9,0 + 2,7 - - 0,6 - 73,3 - + - - - 0 ,9 - - - 33,4 0 ,2 -

,8 18,4 2 ,5 11,9 - 1,0 - - 3,0 - 58.2 ' , 5 - - - - 0 , 5 - - - 73,1 0 ,2 -

,8 24,5 3,3 15,1 0 ,3 0,3 _ _ 0,3 - 54,9 - 0 ,3 - - - 0 ,3 - 0 , 5 - 5,2 0 , 8 -

13,0 3,0 18,6 0,1 1,1 - 1,6 - 60,6 - 0,4 •f - - - •vr - - 2,1 1,6 -

,6 15,9 2,6 11,9 - 1.4 - 0,9 - 62,1 - - - - - 2,0 - 7,0 3,1 -

5,8 4 , 7 5 ,1 + 2,0 - - 20,3 - 57,5 - 1,0 + 7,0 2,7 -

Л 17,8 2,1 14,1 _ - _ + 0,9 - 62,1 - 0,6 - + - 0,6 + 1,5 - 25,3 4 ,2 -

,0 14,8 3,0 16,9 0 ,9 0 ,6 _ - 1,2 - 58, А - 0 ,3 - 0 ,3 - + - 1,5 - 9,1 1,8 -

,2 38,2 0 , 3 6,1 - 0,9 - - 2,4 - 50,') - 0 ,3 - + - - - - - 4,2 2,8 -

53,- 0,:. о, а - - 7 2 4« / - - - - - 0,6 - 1,5 - 15,9 1,9 -

.5 39,7 3,0 12,5 0,3 - - - 2,7 - 40,5 и,а - - 2 , 4 -

10,4 3,2 23,6 9 ,2 1,8 _ 0,6 0 ,2 56,2 _ 1,4 „ 0 ,2 0 ,2 „ _ 2,3 3,4 
5 ,5 2 ,2 24,4 0,2 - - - 0 ,4 0,4 63.0 - 1,5 - - - 0,4 - - - 10,3 1,2 -

4,6 0 ,9 16,6 0 ,2 2,1 - - 0,7 - 71,9 - 1,4 - 0 ,2 - 0,2 - - - 12,9 0 ,4 -

7,9 4 ,7 8 ,8 0 ,3 2,4 - - 0,3 - 71,5 - 0,7 0 ,2 - - 0 ,5 - - - 2,6 1,3 -

16,4 0,4 17,6 0 ,2 1,4 - 0,2 0 ,2 - 60,7 - 0,6 - + - 0,4 - - - 8,4 1,7 -

20,3 1,1 18,7 0,4 2 ,5 - 0,7 0,4 - 51,9 - 1,3 - 0,2 - 0,7 - - - 1,8 1,4 -

14,2 - 22,8 0 ,5 2,5 - - 0,8 - 55,1 - 0,8 0 , 5 0 ,3 1,9 0,8 -

30,1 I.I 37,2 1,1 2,6 - - 0,7 - 17,5 - 1,5 0,4 0 ,4 - 1,1 - - - 16,2 0 ,6 -

14,0 - 17,6 0,3 1,8 _ - 1,8 - 63,2 0 , 5 0 ,3 - - 1,0 - - - - 1,0 -

29.8 2.3 8.0 0.2 2.3 _ 3.3 _ 47,7 _ 0 , 9 _ _ _ _ 35,7 1,8 -

Аутигенные Аллотигенные 

t, я к д я О OJ м о 
с? S И о 

Аутигенные 

47,6 
42,4 
40,0 
70,4 
53,9 
58.8 
52,0 
48.2 
56.0 
53.9 
52.3 
56.6 
35.8 
17.2 
72.7 
74.3 
77.4 
79.9 
74.8 

51.2 
57,8 
50.6 
63.7 
53.7 
58.5 
59.3 
60.8 
58.2 
65.8 
58.6 
54.3 
56.4 
65.7 
63.8 
59.9 
60.5 
57.9 
62.5 
59.7 
59,3 
82.1 
44.8 
4 3 . 3 

71.8 
55,7 
66.4 
65.9 
73,0 
66,7 
61,7 
62,0 
58.6 
65,4 

40.7 
19.2 
21,0 
21.8 
38.8 
30.6 
29.1 
39.3 
37.4 
34.2 
39.7 
16.7 
Г6,0 
34,1 
19.9 
13.8 
16.5 
14,1 
23.9 

37.6 
38,1 
32,4 
30.0 
37,9 
29.1 
35,0 
25,8 
32,8 
30.2 
33.4 
35.5 
31,0 
29.5 
32,0 
37,8 
31.7 
31,0 
31.8 
35.0 
31,4 

9,6 
27.6 
2 7 2 

27.1 
36,0 
30,0 
27.0 
19.6 
30.3 
34.1 
30.7 
36,0 
22.8 

1,5 
1,0 

0,4 

1,6 
3.1 
0,6 
1.2 
0,6 
1.3 
2.4 
0,7 
1,1 
1,3 
2.5 
0,5 
1,8 
1.7 
1,2 

1 ,2 
2,1 
2.5 
1.6 
1.8 

0 , 8 
1,8 
0,3 
0,8 

1,2 
1,6 

0,2 

3 .1 
5.2 

4,4 

0,7 
2,0 
10,7 
4,0 
3,3 
3,8 
tt.I 
0,3 
0 ,7 
1,3 

0,6 
0 ,5 
1,3 
1,2 

0 ,6 
0,6 
3,0 

1,6 
0,6 

0 ,5 

1,4 

9 ,9 
33,9 
32,8 

7 ,2 
2,8 
9,0 

14,5 
10.7 
2,2 
9.2 
4 .5 
4,8 

10.8 
18,4 
6.6 
9 .3 
4 ,8 

4 ,5 

3.6 
3.3 
2.7 
1,9 
4.8 
1,2 
3.4 
10,9 
3,0 
3 ,3 
3,7 
5,7 
8,2 
1,0 
0,6 

0 , 5 
1,2 
0 ,5 

6,4 
8,7 
5,2 
2,9 
6,2 
5, 

1.6 25,5 
21,9 ? ,9 

0 ,3 
3,1 
0,8 
3,1 
2,4 
0 ,3 

1.7 
1,0 
1,0 10,8 

3.4 
2 .5 
3,2 
5,0 
1.5 
2.6 
5,6 
4,0 



7а.йшца 30 

Гранулометрический состав валанжнсккх отдою ни» р.Анабара (обнажение 4 , 5 , 5 а ) 

Обнажение 
Номер 
слоя 

Н о м е р 
о б р а з - > I 

ца ни 

Выход класса , % 
1,0-

U L 
0,25-
0 , 1 . 

0 , 1 - 0 ,05-
0 , 0 5 0,01 

>0,01 

А А 

Лазо irfMM 
Порода 

Р.Анабар, 
обн.5а 

Р.Анабар, 
обн. 5 

Р.Авабар, 
обн .4 

5 0 ? 
506 
505 

504 
503 
499 
512 
510 
508 
329 
325 
326 
323 
321 
319 
317 
315 
312 
310 
306 
304 
300 
295 
291 
289 
287 
283 
282 

259 
252 
249 
247 
245 
242 
239 
235 
234 
229 
256 
255 
345 

3 , 2 

2 , 2 

0 , 4 
1,2 

0 , 4 

8 , 0 
59,4 
40 ,0 

20 ,7 
8 , 9 

22,2 
13,0 
6 , 4 
4 . 2 
5 , 9 
6 , 4 
5 ,4 
2 , 9 
2 . 3 
2 , 2 
59 .2 
1,1 
2 , 2 
5 , 7 
0 , 6 
1,1 
0 ,4 
6 . 4 
24 .3 
19 ,3 

26 ,0 

2,6 
3 . 1 
7 . 2 
6 , 6 
3 , 7 
2 , 9 
2,0 

22,4 
10 ,8 
1.7 
3 . 8 

3 7 , 2 
17,4 | 3 ,0 

30 ,0 

39 ,3 | 7 ,8 
30 ,2 
31 ,7 

51 ,5 
60 ,0 
70 ,0 

4 , 5 
9,4 
12,С 

45.6 
30 .7 
25 ,2 
28,0 
76,4 
6 0 , 9 
72 .7 
30,4 
85 ,9 
83 ,6 
75 ,0 
85 ,0 
8 5 , 9 
71 ,6 
55 .2 
50,4 
54 .3 
62 ,9 
56.0 

53 .2 
41 .3 
68 ,6 
60 ,9 
55 ,9 
4 6 , 9 
26.4 
5 9 . 1 
71 ,3 
57 ,9 
71 ,0 
80 .8 
83 ,8 

54,8 
20,2 
26,8 

32 .2 
68.7 
68 .3 
21.8 
17.6 
11,6 
50,2 
63 .0 
67 .2 
66,6 
20.7 
36 .8 
25 .1 
10,0 
13,0 
14 .2 
19.3 
14.4 
13.0 
28,0 
38,4 
25.3 
26.4 
3 7 . 1 
18,0 

44 .2 
55.6 
24,2 
32 .5 
40 .4 
50,2 
71.6 
40 .9 
28.7 
19.7 
18,2 
17.5 
12,4 

15,0 
15,0 
12,0 
18,0 
12,0 
12,0 
10,0 

8 , 0 
12,0 
10,0 
12,0 
8,0 
8 , 0 
10,0 
16,0 
12,0 
12 ,5 

13.4 
16,7 

15,0 
14,0 
14.0 
20,0 
1 4 . 1 
1 3 , 1 
16 .5 
14 .5 
10 .6 
8,0 
14,5 
10,0 
10,0 

Глива песчанисто-алевритовая 
Песок мелкозернист.алеврито-
глинистнй 
Песок мелкозернит.глинисто-
алевритовый 
Алеврит песчанисто-глинист. 
Глина песчанисто-алевритовая 
Ьшна алевритовая 
Алеврит глинисто-песчаный 
Алеврит песчанисто-глинистый 

Вшна алевритовая известковист. 
Глина песчанисто-алевр.извест . 

алеврит глинист.известковист. 

Песок мелкозернистый алеврит. 
Алеврит глинистый известковист. 

Алеврит песчанисто-глинист.изв. 
Алеврит глинистый 

Алеврит глинист.известков. 
Алеврит песчанисто-глин.извест. 

Алеврит г л о т . и з в е с т . 
Алеврит глин. -песч .извеет . 

Алеврит глинистый известк. 
Глина алевритовая известк . 
Алеврит песчанисто-глин.извест. 

Алеврит глинист.известк. 
Глина алевритовая известковист. 

Алеврит глинист.известк. 

Алеврит глинисто-песчанист. 
Алевря песчанисто-глин.извест. 
Алеврит глинист.извест . 
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4 507 1,2- 21,7 7 ,0 11,5 1 ,3 3 ,8 19,1 + 32,2 0 , 6 
4 506 15,3 9 ,6 9 ,3 - - - + 34,9 - 28,8 - - - - - - - -

4 505 8 ,8 17 ,5 10,2 9 ,9 + - - 5,8 31,7 0 , 3 24 ,1 - 0 , 3 -

3 504 17,3 17,5 5 , 2 0 , 5 0 , 7 - 6 ,7 13,6 - 37,6 0,2 
I 499 21,2 20,2 2,8 3 ,3 + 2 , 5 - 6 ,6 30,3 0 , 8 32,4 - - - - - - - -

512 15,0 0 , 4 8 , 7 + '' 0,4 - 8 ,4 25,7 - 40,4 - 0 , 2 - - - - - -

510 8 ,4 1 , 1 6 , 5 - - - Ю,8 28 ,1 - 43,3 - 0 , 5 - - - - - -

508 13,8 6 , 2 17,0 - 3 , 1 - 10,5 23 ,1 - 23,9 - + - + - - -

13 329 2 ,0 6 ,7 1 ,5 15,5 + _ _ 1 ,2 _ 71,0 _ 0 , 6 _ 0 ,3 _ + _ 
13 325 2,2 23,8 5 , 1 16,9 0 , 3 • - - 1,3 - 48,9 I . I - - - 0 , 8 - 0 , 8 
12 326 1,3 26 ,2 4 , 5 15,3 0 , 3 0 , 3 - - 0 , 9 + 51,0 • + + 

12 323 1 ,2 24 ,1 6 , 5 19,9 + + - - 1,4 - 43,6 - 0 ,3 - - - 0 , 8 - -

I I 321 4 , 6 14 ,2 4 ,4 14,5 + 0 , 8 - - 1,3 0 , 2 61,9 - 0 , 2 - + - 1,2 - 0 , 5 
I I 319 3 ,6 11,6 3 , 8 13,5 + 0 , 8 - - 1,7 0 , 6 64,4 - 0 , 9 - 0 , 3 - + - 0 , 3 
10 317 2 ,3 10,4 3 ,0 15,6 0 , 3 1,2 - - 5 , 2 + 63,1 - 0 , 5 + 0 , 3 - 0 ,3 - -

9 315 4 , 6 26,8 3 ,6 11,4 + 0 , 5 - - 5,3 0 ,3 49,3 - 0,6 - - - 0 ,6 - -

9 312 3 ,0 8 ,7 4 , 2 11,9 0.S 0 , 6 - - 2,0 - 69,5 - 0 , 8 - + - 0 . 5 - 0 , 3 
7 310 3 ,0 7 , 1 4 , 3 9 ,6 - 0 ,3 - - 1,9 + 73,2 - 0 ,9 - + - 0 ,3 - -

7 306 2 , 5 24,0 2 ,6 12,7 0 , 2 0 , 6 - - 2,6 0 , 2 53,8 - 0,2 - - - + - 0 , 5 
6' 304 2 , 5 9 ,8 3 ,0 16,4 0 , 3 1,0 - - 5 ,5 0 , 3 60,4 - 0 ,3 4- - - 0 , 5 - -

4 300 3 ,0 8 , 2 3 ,0 12,5 - 1,1 - - 3 ,8 0 ,3 66,7 - 0 , 3 - + - 0 , 3 - -

3 295 2,1 9 , 9 4 , 1 18,2 - 0 ,8 - - + - 61,7 - + - 3,5 - 0,6 0,' -

2 291 2 ,9 16,0 5 , 1 13,0 + 1,3 - - 2,0 - 60,6 - + - 3,3 - 0,8 - -

I 289 4 ,0 20,1 3 , 1 13,8 - 0 , 3 - - 4 ,0 0 , 3 56,6 - 0 , 3 - + - + - -

I 287 1 ,9 26,6 6 ,7 13,9 0 ,3 0 ,3 - - 3 , 5 0 , 3 48,4 - + о,; - - - - -

I 283 1 ,3 13,0 6 ,0 21,4 0 , 3 - - - 1,1 - 52, е - 0,6 о,; - - 1 ,2 - -

I 282 2 , 2 18,6 3 , 8 15,2 0 , 3 1,4 - - 2,0 0 , 3 55,4 - 0 , 9 0,с 0 ,6 - + - -

9 259 1,6 22,2 3 , 5 10,3 0 , 9 0 ,9 _ 0 ,6 _ 58,С 0 ,3 _ 1,2 0 ,9 0 ,6 
8 252 1,6 24 ,5 0 , 3 9 , 3 + 0 ,6 - - 4 , 5 0 ,3 56,3 - 0,3 - - - 0,9 - -

7 249 2 ,4 19,1 5 ,9 21,6 + 0 , 2 - - 8 ,8 0,2 43,8 - - - + - -

7 247 1,1 7 , 2 0 , 8 17,7 0 , 3 1 ,0 - - 7 ,2 - 59,3 _ 0,5 - - - 2 ,9 - 0 , 8 

5 245 1,2 6,6 3,0 22,0 0,6 0 , 3 - - 0,6 + 64,2 - 0,3 - - - - -

5 242 1,4 11,2 4 , 8 23 ,4 0 , 6 0 ,3 - - 2 , 1 _ 54,9 - 0,3 о,; - - - - 0 ,6 
4 239 0 ,3 22,1 3,4 19,3 0,6 + - - 1,9 - 50,0 _ 0,3 - - - - - 0,6 
4 235 2 ,6 18,2 6 ,4 11,0 0 , 3 0 ,6 - - 1,7 + 58,9 - 0,6 - - - - - 0 ,9 
3 234 1,8 18,1 5 ,5 14,0 0 , 5 1,4 - - 13,7 0 , 5 44,9 - 0 , 5 - - - - - 0 ,3 
2 229 1,2 18,9 5,7 11,7 4- - - - 12,9 0 , 9 49,0 0 ,3 
I 256 1 ,5 II,3 5,8 17,5 + 0 , 5 - - 4 , 1 - 57,6 1 ,1 - - - 0,3 - 0 , 5 
I 255 2 , 5 13,3 5,5 16,2 0 , 5 0 , 8 - - 6 , 1 + 55,2 _ 0,5 - - - - - 0 ,8 
I 345 2 ,0 9 ,0 5 ,4 15,4 + 0 , 9 - - 18,1 0,С 48,2 - 0,6 0 ,3 0 ,9 

Аутигенные 
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55 ,3 30,1 2 ,2 7 , 8 0 ,6 
77,6 16,5 0 ,3 1 ,5 4 , 1 - -

65,8 31,0 + 2 . 6 - - -

77,2 16,2 - 1.7 4 , 9 1,7 -

65,5 26 ,1 1,2 2,4 1 , 2 - -

73,3 23.S 0 , 9 1 ,9 0 , 1 -

76,7 22,2 - 1 ,1 - - -

67,0 22,9 - 1 .7 8 , 4 - -

64,6 26,S 1,7 1 ,7 1 ,7 _ 3,4 
76,0 22,5 1,0 + 0 , 5 - + 
61,7 33 ,1 1,3 1,3 - 2,6 
73,7 24,2 0 , 5 - I . I 0 , 5 
79,8 19,6 1 , 5 1.0 2 , 5 - 1 ,5 
74 ,5 22,3 М 0 ,6 + - 1 ,3 
63,4 28,4 2 , 5 0 , 6 4 , 5 - 0 ,6 
68 ,5 29,2 0 ,6 0 , 6 1 ,1 - + 

70,4 24,3 + 4 , 8 - + 
6 9 , ] 25,8 I . I - 3,4 - 0 , 6 
65,2 26,3 0 , 6 + 7 , 2 - 0 , 6 
66,9 29,5 1,8 + 1 ,2 0 ,6 
63,7 34,8 1,0 + 0 , 5 + 
т о , ; 24,8 1 ,1 1 , 1 0 , 5 2 ,2 
67,С 28,5 1 ,0 2 ,0 0 , 5 1,0 
61,2 33,4 1 ,1 0 , 5 2 ,7 1 , 1 
60,7 37,5 0 ,6 + 1 ,2 + 
60,2 37,8 1 ,0 0 , 5 0 , 5 + 
61,С 29,4 2,7 + 5 ,8 0 , 5 

58,£ 34,Е г . ; 0 , 5 3 , 9 + 

67,7 28,£ 2,С + 1,0 - 0 , 5 

59,4 37,4 0,Е 0 , 5 2 , 2 - 0 , 5 
65 , ; 26,£ 2.S 0 , 5 2 ,9 2,4 

63,2 30,С 0 , 5 0 , 5 5 ,9 + 

6 3 , ] 30,9 2 ,4 1 ,2 2 , 4 + 
66,2 27,5 1,3 + 3 ,8 1 ,2 
59,8 27,6 1 ,9 1 , 2 9 , 5 + 
62,5 32,6 2 ,2 I . I 1 ,6 + 
59,2 38,3 0 , 5 1 ,5 0 , 5 -

58,4 30,2 0 , 5 0 , 5 7 ,6 2 ,8 
57,2 36,6 1 ,1 0 , 5 4 , 1 0 , 5 
66,3 28,9 0 ,6 1 ,2 1 ,8 1 ,2 

Р. Авабар 
обн.5 а 

Р.Авабар, 
обн.5 

Р.Анабар, 
обн. 4 

0 ,3 

0 , 7 

0 , 9 
2,1 
0,6 
5 ,6 
0,2 
1,1 

0 ,3 

1,0 

0 , 2 
+ 

0,6 
1,4 
1,6 
2,0 

5,3 
1 , 2 
0 , 5 
7 ,8 
18,6 

0 , 9 
1,2 
2,0 

3,1 
1 , 5 

16,2 
0 , 7 
0,2 
0,8 
5 , 1 

0 , 9 
0 , 3 

0 , 5 
0,2 
0 , 3 

0,8 
0,8 

0 , 3 

0 , 5 

0 , 2 

1.2 

0 , 6 
0 ,6 



Та(Ьшца 34 

Гранулометрический состав валанхинских и готеривскь^ отложений р.Попигая 

Номер Номер 
образ 

ца 
> I ни 1,0-

Выход класса, J> 
0 , 5 -
0 ,25 

0,25- 0,1-
0,05 

0,05-
0,01 >0,01 

i s / Порола 

14 
14 
13 
13 
13 
12 
I I 
I I 
10 
9 

Р.Попигай, 5 

089 
087 
085 
082 
083 
080 
079 
078 
076 
074 
070 
072 
068 
067 
065 
063 
061 
060 
059 
058 
057 
055 
053 
052 
049 
048 
047 
043 
042 
041 
040 
038 
034 
033 
032 
030 
028 
025 
023 
021 
019 
010 

14,8 
7 ,0 
5,0 

10,8 

14,6 
0,8 
5 , 2 
4 , 0 
2,0 
1,4 
2,0 

27,6 
8 ,0 

55,0 
11,8 
1,0 
18,0 
7 ,0 
2 ,4 
16,0 

2,0 
4 ,0 
4 ,0 
6,0 
4 ,0 
3 ,4 
2,0 
8 ,4 
3 ,4 
1,6 

0 , 4 
6 ,4 

1,4 

5,0 

2,4 

40,0 
44,0 
49,0 
20,0 
45,0 
33,4 
38,0 
51,0 
42,0 
37,0 
30,0 
15,4 
31,0 
10,0 
39,0 
9 , 6 
41,0 
26,0 
14,6 
34,0 
23,0 
23,6 
20,0 
25,0 
23,6 
27,2 
14,0 
18,4 
19,0 
23,4 
23,0 
17,4 
10,0 
14,4 
30,4 
22,0 
22,0 
37,0 
50,0 
13,0 
26,4 

8,0 
15,0 
10,8 
3,0 
4,8 
7,0 
10,0 
6,0 
16,0 
8,6 
11,0 
8 ,6 
11,8 
3,0 
17,0 
15,0 
8,0 
15,4 
18,4 
10,0 
2 0 , 0 
10,0 
21,6 
19,0 
16,0 
20,6 
17,8 
12,6 
10,0 
13,0 
14,0 
14 ,0 
26,0 
31,0 
16,4 
19,0 
12,0 
13,0 
13,0 
11,0 
15,0 

19,4 8 ,6 

37,2 
34,0 
35,2 
66,2 
35,6 
58,8 
46,8 
39,0 
40,0 
53,0 
57,0 
48,4 
46,2 
32,0 
32,2 
74,4 
33,0 
51,6 
64,6 
40,0 
55,0 
62,4 
54,4 
50,0 
56,4 
48,8 
66,2 
60,6 
67,6 
62,0 

63,0 
68,6 
64,0 
54,2 
46,8 
59,0 
64,6 
50,0 
32,0 
76,0 
56,2 
72,0 

Алеврит песчанистая глинист. 

Глина песчаниото-алевритовая 
Алеврит леочанисто-глинистый 
Глина алевритовая 
Алеврит песчанистый глинист. 
Алеврит глиниотый 

Глина алевритовая 

Песок алевритовый глинистый 
Алеврит песчанистый глинистый 
Песок м/s алевритистыВ глиниот. 
Алеврит песчанисто-глинистый 
Глина алеврнтистая 
Алеврит пеочанисто-глиниотый 
Алеврит песчанисто-глинистый 
Глина алевритовая 
Алеврит песчано-глиннотый 
Глина алевритовая 

Глина пеочано-алевритовая 
Еинна алевритовая 
Алеврит глинистый 
Глина алевритовая 
Глина песчанисто-алевритовая 
Глина алевритовая 

Глина алевритовая 

Алеврит песчанистый глинист. 
Глина алевритовая 

Алевриты глинистые 
Алеврит песчакис1<ый глинист. 
Глина алеврнтистая 
Глина алевритовая 
Глина алевритовая 
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j и, 15 
Схема сопоставлю ! частных разрезов неокома долины р. 

Обн.8-9 

.Боярки. Условные обозначения см.на прил.1 



ПРИЛОЖЕН. Е 5 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Лито-
логи-

ческая 
колонка 

Гистограммы 
грансостава, 

Величина 
зернистости 

пород 
200 400 600 800 100 

Минеральный ооотав фракции 0,1-0 01 к 

легкой тяжело? 

•• г.° 7 У °f 5UU2_d2_Sj« 70 80 90 

Геохимические Гоказатели палеогеографической обстановки 
в породах,% Геохимические коэффициенты 

исх т - М ? - ^ B/Ga Д р I g g T - r S T T 
- ^ " . М Х ^ о - м а i . o g h . o I F 1 . 5 а Ж , . M m 

ГеОЛОПГЧвСКИЙ Da3D63 Е ЛИТОЛЛГО-ГРОГРШТГОАЛТГЯСТ Yanow<PAi 



ПРИЛОЖЕНИЕ ? 

Геологический разрез и литолого-геохиниче] а » я характеристика валанжина р.Анабара (обн.З, ур.Харабнл Хаята).Услог к е обозначения си. на прял.1 



Геологический разрез и литолого-геохимическая характеристика валашиша р.Анабара (обн.4, 4 км устья р.Харабыл). Условные обозначения си. на прял. X. 

ПРИЛОЩНИЕ 9 



Геологический разрез и литолого-геохимическая характеристика валаажина р.Анабара (обн.5а , I км к СЗ от обн.5). Условные обозначения ом. на прил. I . 

Геологический разрез и литолого-геохимкчзокая характеристика валанжина р.Анабара (обн.9,у устья рч.Устакав). Условше обозначения см. на прил. I . 



ПШОШНИЕ 12 

Схема с о п о с т а в л е ш ^ ^ а с т н ы х р а з р е з о в р .Анабара . Условные обозначения ом. на дрил.1 



ПРИЛОЖЕНИЕ 13 



ПРИЛОЖЕНИЕ it 
Минеральный состав фрак-

ции 0,1-0,01 мм __ 
легкой тяжелой 

20 -:о бо 60 го -10 бо so 

Гистограммы 
гранеостава 

Лнтологи-
ческая 
колонка 

Величина 
зернисгасти 

пород 1000 2000 3000 

Геологический разрез к литолого-геохш,ягаескз^^ра1:тер^стш;а валавмна и готерива р.Попигая [обн.29-30,у устья р.Балагачад) • Уод-^чые обозначения см. на прил. I 



ьерриасский Валанжинский Готеривский Ярус 
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simplicissimue 

Temnoptychitea 
syzraaicus Подзона 

15 16-17 8-11 1-1 Обнажение 
I II III IV I I II III IV V V VI VII VIII IX X Пачка r\j \jJ ЧП •р 4J1 СГ> -о сэ vO О ^ м w 5 -Л (Vi V) ̂ чл Ui Ю чО g -1 W о ̂  w VJ -t \л сг> -о 05 40 о ^ ^ .л VjJ ЧЛ ач -чэ CD -1 to чл О Слой 

о с V c Aconites (?Borealitea) вр. indet. 
Borealites antiqua (Jeleti.) 
В. cf. explicatue Klia. 
В. ep. inaat. 
B. ap« 
Hectorocerajj kociii Spath. 
H. lajrwoody Савву 
H. ap. Indet. 
?H, kochi Spath. 
Ronclnites roesicua Schulg. 

яр, 
R. вр. juv. 
Poregrinoceraa aff. praeeulufl (Bogosl.) 
P. sp, indet. 
P. sp, jtiv. 
Partschioeras sp. 
Phyllocerae sp. indet, 
Surites cf. analogue (Bogosl,) 
S. epasekensie (Nik.) 
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T. of. hoplitoidee (Nik.) 
T. aff. suraense Sason 
T. aff. lgowensis (Nik.) 
Aatieriptychites sp. indet. 
Ammonitea ep. indet. 
Polyptychites sp. 
Homo1bomitее sp. juv, 
H. bojarkensis Schulg. 
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G. (A.) harabylensia Sachs et Naln. 
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C. (A.) pachaenais Sachs et Naln. 
0. (A./ subporrecta Bodyl. 
С. (A.) cf. porrectiforrais And. 
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C. ap. indet. 
Lagonibelus (L.) elongatua (Bluthg.) 
L. CL.) auperelongatus (BIQthg,) 

® ® ® ® О О L. (L.) sibiricua Sachs et Naln. 
h, (L.) gustomeaowi Sacha et Naln. 
Pachyteuthia (P.) acuta (Bluthg.) 
P. CP.) subrectangulatua (Blttthg.) 
P. (Simobolua) curvula Gacha et Naln. 
Arctoteuthis (A.) cf. lateralis (Phi11.) 

tri 
© ф ф © о I 

L. (L.) sibiricua Sachs et Naln. 
h, (L.) gustomeaowi Sacha et Naln. 
Pachyteuthia (P.) acuta (Bluthg.) 
P. CP.) subrectangulatua (Blttthg.) 
P. (Simobolua) curvula Gacha et Naln. 
Arctoteuthis (A.) cf. lateralis (Phi11.) 1 

© Ф 
® ® 

© 
© е 

© 
© ® + О о © о 

L. (L.) sibiricua Sachs et Naln. 
h, (L.) gustomeaowi Sacha et Naln. 
Pachyteuthia (P.) acuta (Bluthg.) 
P. CP.) subrectangulatua (Blttthg.) 
P. (Simobolua) curvula Gacha et Naln. 
Arctoteuthis (A.) cf. lateralis (Phi11.) л 

© 
г ф ф ® ф о о О ф © © 

Acroteuthia (A.) chetae Sachs.et Naln. 
A. (A.) bo^arkae Sachs et Naln. 
А. (ко) arctica (Bluthg.) 

© Ф о © © 0 I О A. (A.) anabarenaia (Pavl.) 
№ 

о © о о о о © О A, (A.) vnigri Sachs et Naln. 
A. (Boreioteuthis) hauthali Bliithg. О I A. (B.) coardata Sacha et Naln. 

о A. (B.) cf. freboldi Bliithg. 
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B. ex gr. keyaerlingi (Trd.) 
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B. sp. 
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B. keyserlingi (Trd.) 
B. aubla«vie (К^уя.) 
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inoceranras subpituiuo Huili- w-t ТбЛ. 
I» sp. indet. 
I. taimyrensie Zakb. 
Prorokia transitovia (Zakh.) 
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+ ® U. cf. sibiricus Bodyl. 
H. romanikiiaensis Zakh. 
L*. sp. indet. 

+ + в M. sp. 
M. aff. sibiricus Bodyl. 

+ + + 0 © ф + © _L_ Щ] о + Astarte sp. 
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Pi (?) sp. 
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+ + Q. (?) sp. 
HbooretBolAe. (Anab*rell«0 rsi Krlah. 
Aquilore11a anabarenais (Krinh.) 
Arctotis anabarenaia (Petr.) 
A, ap. indet. 
Arctica sp, indet. 
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ф + + + Protocardia sp. 
Isognoaon trivialв Zakh. 
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Anomya arf. suprajensis d'Oib. 
Plagiostoaa incrassata Bichw. 
Solecurtus sp. 

' + Haoladomya sp. indet. ' + 
+ + Г> I P. sp. + + о Paeudonussium bojarkensis Zakh. FF ЕВ о + + + 

P. sp, indet. 
Goniomya sp, indet. 

+ + 
Paeudolimaea arctica Zakh. 
Grammatodon sp. 
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о Turitella sp, 
Dentalium sp. indet, 
Taimyrothyris bojaricensio Dagys 
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Serpola sp, 
Artichnus aricticus Zakh. 
Lingula sp. 
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Keotollia klimovskiana Bodyl.et Schulg. 
N.cf.klinovskiensi» (Krimh.) 
N.sp.(?cf .IT-dense. Klim.) 
ir.of .venusta Klim, 
fl.ap.nov.'l 
H.sp. H.Qp.jUV. 
H.sp.indet. 
Anmonitee (? Temnoptyohitec) sp. indet. 
РЪуИосегад sp. leimoptyohltea siaplioissimu- Bodyl. 
T.aff, slapliciasinraje Bodyl. 
T.aff.simplex inflatus Bodyl. 
T.boraalia Bodyl. 
T.rudis Bodyl. 
T.prodigialia Klim. T.costatus Klin. 
T.sy^ranicua (Pavl.) 
T.ap.indet, 
T.ap.juv. 
T.sp.sp. 
Tollia cf.latelobata Pavl. 
Lytoceraa indet, juv. 
L.Bp.indet. 
Amuonites (? Astierptychites) Bp.indet. 
A.tenuiptychua Bodyl. 
A. sp. 
A.sp.juv. 
A. sp. indet. 
Siberiptychites stubendorffi Pavl. 
Bodylevskites polyptychitiformis Klim. 
B. sp. indet. 
Bojarkia cf.bodylevskii Schulg. 
B.sp.indet. (cf.B.bodylevskii Schulg.) 
B.sp.indet. 
Polyptyohites cf.middendortfi Pavl. 
P.re ctangulatus (Bogosl.) 
P.aff .rectangulatua (Bogosl.) 
P. cf.keyserlingi (ifeum.et Dhl.) 
P.aff.keyserlingi (Keum.et Uhl.) 
P.aff.michaiskii (Bogosl.) 
P.sp. 
P.sp,indet. 
Neocraspedites kotachetkowi Bodyl. 
N.sp.(? tr.politue Voronets) 
N.sp.indet. 
H.sp.indet.Juv. 
(?) Earyptychites so.indet. 
Thorsteinasonoceras sp. 
Nuculana (Jupiteria) subrecurva Fhill. 
N. sp. 
Lioatrea sp.indet. 
Buchia volgensis (Lah.) 
B.cf.volgenaia (Lah.) 
B.cf.uncitoides (Pavl.) 
B.tolmatachowi (Sok.) 
B.cf.tolmatschowi (Sok.) 
B.keyserlingi (Lah.) 
B.aff.keyserlingi (Lah.) 
B.inflate (Lah.) 
B.sibirioa (Sok.) 
B.cf.sibirica (Sok.) 
B.sp. 
B.sp.Juv. 
B.sp,indet. Inoceramus golberti Zakh.et Turb. 
I.pochialaineni Zach.et Turb. I.taimyricu3 Zakh. 
I.sp. 
I.sp.indet. 
Cucullaea (Jdonearca) sp. 
C.(J.) voeuliaa Eichw. C.sp.indet. 
Arctotia anabarensiB (Petr.) 
A.sp.indet. 
Chlamys (Aequipecten) Bp.indet. 
Dacryomya chefaensic Sanin B. вр. 
D.sp.indet. 
Lioatrea anabarensia Bodyl. 
L. cf.anabarensis Bodyl. 
L.sp.juv. 
Aequipecten (?) sp.Juv. 
Oxytoma (Oxytoma) arcticcstata Zakh. 
O.sp. 
O.sp.juv. 
0.ap.indet. 
Homomya sp, 
Isocyprina sp. 
Entolium demisaum (Phill) 
E.nummular© (Pisch.) 
E. sp. 
E.sp.indet. 
Goniomya sp. 
Nuculana variabilis (Sow.) 
Arctica sp. 
A.ap.indet. 
Modiolus sp. 
M.sp.indet. 
Huaculua aibiricua Bodyl. il.ox er.sibiricus Bodyl. 
H.cf.sibiricua Bodyl. 
Ы, sp. 
Heocrassina (Anabarella) vai Krimh, 
Tancredia ap. 
T.ap.indet. 
Modiolus romanikhaensis Zakh. 
Limea (?) ap.indet. 
Pecten sp. indet. 
Pleuromya uralensia d'Grb. 
P.sp. 
Protocardia sp. 
Aatarte (Aatarte) supravensia Zakh. 
A.(Astarte) veneriformis Zakh. 
A,anabarensis Zakh. 
A.(Astarte) sp. 
A.(Aatarte) sp.indet. 
A.t Carinastarte) sp. 
A.(Garinastarte) buchiana (d'Orb.) 

« м м . ( d ' O r b . ) 
L.op. 
L.sp.indot. 
Camptonectes (Boreionectes) imperialis (Keys.) 
C.(Boreionectea) sp. 
C.(Boreionectes) sp.indet, 
C.ap. 
C.ep.Juv. 
O.sp.indet, 
Taizayrodon? sp. 
Grammotodon (Coametodon) sp. 
Quenatsdtia? sp. 
Anomia sp.indet, 
Pholadomya (?) ap.indet. 
Pinna sp. 
P,sp,indet, 
Pseudomusaium bijarkensis Zakh. 
Boreionectes sp. 
B.sp.indet. 
Vanicoro sp. 
Beleumitea sp.indet, 
Sulcoaetacon sp. 
Khetella ventroea Beiael 
Turritella sp. 
I.sp.indet. 
Amberliera sp. 
Petropoma fulgena Beisel 
P.(?) sp. 
Hudlestonella puaila (Tullb.) 
H.sp. 
Goatacolpus septentrional1я Beiael 
C.ap.indet. 
Vanikoropaia valaiiginenais Beiael 
V.(?) sp. 
8ulcoactacon albineus Beiael 
S.sp. 
S.ap.indet.^ 
Helicanthus' inauetus Beisel 
Euspira gerasaimovi Beiael 
B.sp. 
Khetenella ap.indet. 
Dentalium ap. indet. 
Diacina вр. 
Crinoidea gen.et ap.indet. 
Serpula sp.indet. 
Arctichnua arcticua Zakh. 
A.ap. 
A.ap.indet. 
Ракообразные 



Таблица б 
Распространение фораиинифер б верхних олоях юры и в ооновании кала р. Хеты (зоны Cra sped i te s t a i m y r e n s i s - c h e t a i t e s s i b i r i c u s ) 

Таблица 7 

Распространение фораиинифер в пограничных олоях юры-мела и в берриасе п-ова Пакса ( а (до e x p e d i t e s t a i m y r e n s l 8 - B o j a r h i a m e s < » h n i k o „ i ) 



Яруо 

Подъяруо 

Зона 

Ойкаю нне 

Пачка 

Слой 
Наименование видов 

L e n t i c u l i n a e p p . ( j u v . ) 

M a r g i n u l i n a i n t e g r a В а з з . 

L e n t i c u l i n a s p . 

L . a o s s i p a t r o v a e G e r k e е ъ E . I v . 

L . n i v a l i s S o h l e f . e t G e r k e 

M a r g i n u l i n a z a s p e l o v a e R o m . 

R e c u r v o i d e s o b s k i e n s i s R o m . 

P a r a l i n g u l i n a e x g r . a r c t o c r e t a c e a G e r k e 

P e e u d o l a m a r c k l n a t a t a r i c a ( R o m . ) 

G l o b u l i n a e x g r . p r a e l a c r i m a M j a t l . 

L e n t i c u l i n a p e r s p i c u a E . I v . 

L . e p . 1 . 

M a r g i n u l i n a s t r i a t o c o s t a t a R e u s e 

S a r a c e n a r i a c f . b a s s o v i E . I v . 

A s t a c o l u s e p p . 

L e n t i c u l i n a m u l t i c i u s ( Z a s p . 

S a r a c e n a r i a e x g r , v a l a n g i n i a n a B a r t . e t B r . 

L e n t i c u l i n a p a e u d o a r c t i c a E . I v . 

M a r g i n u l i n a e x g r . g l a b r o i d e s В а з з . 

L e n t i c u l i n a r o s t r i f o r m i s E . I v . 

V b g l n u i i n o p o i e s p . 

M a r g i n u l i n a s p . 

P s e u d o n o d o a a r i a s p . 

A s t a c o l u s t r i g o n i u s 3 a s s . 

L e n t i c u l i n a g u d i n a e E . I v . 

B o j a r k a e l l a e p . 

P l a n u l a r i a s p . 

D e n t a l i n a s p . 

M a r g i n u l i n o p e i a e x g r . b o r e a l i s B a s s , 

N o d o s a r i a i n c o m e s S c h l e i f . e t G e r k e 

M a r g i n u l i n o p e l s s p . 

A m a o d i s o u s e x g r . z a s p e l o v a e K o s , 

G e i n i t z i n i t a e p . 

M a r g i n u l i n o p s i s b o r e a l i e B a s e » 

A m m o d i e c u s v e t e r a n u s K o s . 

A m m o b a c u l i t e s g e r k e i S c h a r . 

T r o c h a m n i n a a f f . p a r v l l o c u l a t a G e r k e 

T . r o s a c e a R o m . 

B o j a r k a e l l a f i r m a B a s s . 

C r i b r o s t o m o i d e a a p , 

S i g m o m o r p h i n a t a i m y r i c a E . I v , 

M a r g i n u l i n a g l a b r o i d e s G e r k e 

L e n t i c u l i n a e x g r . c r a s s a ( R e u a s ) 

N o d o a a r i a e x g r . g r o s s u l a r i f o r m i s B a s s , 

M a r g l n u l i n o p a i s b o r e a l i s m a i m e t s c h e n s i s E r . a u . 

G e i n i t z i n i t a a r C t o c r e t a c e a G e r k e 

G l o m o e p i r a s p . 

A s t a c o l u s t a i m y r e n e i s B a s s , 

N o d o s a r i a s p , 

C i t h a r i n a s p . j u v . . 

L e n t i c u l i n a s p p . 

T r i s t i x e x g r . t e m i r i c a D a i n 

M a r g i n u l i n a o c c u l t a t a B a s s . 

N o d o a a r i a e x g r . p a e u d o h i s p i d a G e r k e 

L e n t i c u l i n a m u l t i c i u s ( Z a a p . ) 

P l a n u l a r i a e x g r . p r e s s u l a В а а ь . 

G l o b u l i n a e p . 

P s e u d o n o d o s a r i a i n s u e t a B a a s . 

l i a r g i n u l i n a r o b u s t a R e u s e 

M. pyramidal i s Koch. iHftk f j * * ' 1 - * C- * 
L e n t i c u l i n a a f f . m a k h r j i e v a e E . I v , B a r t . e t B i ; . 

M a r g i n u l i n a s e c t a B a s s . ' 

L e n t i c u l i n a p e r s p i c u a E . I v , 

L e g e n a s p . 

P l a n u l a r i a s p p . 

G l o m o s p i r e l l a i n t r i t a B a s s . 

L e n t i c u l i n a m v i n s t e r l ( R o e m . ) 

T r i s t i x e x g r . c u n e a t u s E . I v , 

S a r a c e n a r i a s p , 

D e n t a l i n a s p . 

G l o b u l i n a p r a e l a c r i m a M j a t l , 

G l o m o s p i r e l l a c o n t i n e n t a l i e S c h a r , 

L e n t i c u l i n a n i v a l i e ( S c h l . e t G e r k e ) 

Л 

I 



Распространение фораиянифер в неокоые р.Анабара Bojarisia neoezhniko-al~Polyptychite3 michalskii) 



Распространение фораиинифер в валанхине и готериве р. А н а б а р а ( з о н ы 
P o l y p t y c h i t e s m i c h a l s k i i - H o m o l s o m i t e s b o j a r k e n s i s )  

Т а б л и ц а 10 

5 0 5 

5031 
5 1 2 
5 1 1 

5 1 0 

509 

508 

3 2 7 

3 2 4 

3 2 3 

3 2 2 

3 2 1 

3 1 9 

3 1 8 

3 1 0 

3 0 9 

3 0 7 

3 0 5 

2 9 9 

2 9 8 

2 9 6 

2 9 5 

2 9 3 

2 9 2 

2 8 4 

282 
2 5 9 

2 5 8 

2 5 3 

2 1 8 

2 4 3 

2 4 1 

2 3 9 

2 3 8 

2 3 7 

2 3 6 

2 3 5 1  

2 3 3 

2 2 9 

2 5 5 

343| 

3 4 2 

340; i 

Т а б л и ц а I I 

Распространение фораминифер в валангане р. Попитая (зоны 

P o l y p t y c h i t e s m i c h a l s k i i - D i c h o t o m i t e s r a m u l o s u s ) 



Региональная стратиграфическая схема нео1:ома севера Сибирской платформы 
Таблица 14 

Общая стратиграфическая 
шкала 

Региональные стратиграфические подразделения Корреляция местных стратиграфических разрезов 

Лона 

Зона 

Наименование 

Silesites 
seranensis 
Niklosia 
pulcella 

PaeudothurmaS la angulicoa-tata 
Subsaynella 

aaynl 
Orioceraa 
duvali 

Acanthodiacue 
radiatus 

Saynoceras 
verrucosum 

•H.Q H 3 •и о м и 

Fauriella boissieri 

Tir novella occitanica 
Pseudosubpla -
nit ее grandis 

Crasped i te s 
nodiger 

Homolaomitee 
bojarkenaia 

Зональный комплекс аммонитов 

Homolaomites bojarkensis Schulg., H. spp. 

Dichotomites : Dichotomites (Dichotomites) ramulosus (Koen.), D. 
ramulosus 1 (Prodichotomites) app. 

Polyptychitea aff. michalakii (Bogosl.), P.middendorffi 
Polyptychites Pavl., P.keiserlingi (Neum. et Uhl.), P. quadrifidua Koen.. 
michalakii IP.spp., "Neocraspeditea" kotschetkowi Bodyl., "N." spp.,Euryp-

tychitea app. 

Temnoptychi-
tea 

syzranicus 

Temnoptychi 
tea 

Temnoptychites (Temnoptychites) syzranicus Bodyl., T, (T.) 
spp., Menjaites арщ Siberiptychites stubendorffi (Pavl.), Asti-
eryptychites spp., Euryptychites spp., Neotollia klimovskien-
sis Schulg., N. spp. 

Temnoptychites (Temnoptychites) simpliciasimus Bodyl., Т. (T.) 
borealis Bodyl., Т. (T.) spp., T. (Subtemnoptychites) prodi-

tes gialis Klim., T. (S.) spp., Neotollia klimovskiensis Schulg., 
implicissi-1 SPP*« Thorsteinssonoceras spp..Siberiptychites stubendorf-

| fiCPavl.), Astieriptychites spp., Bodylevskites harabylensis m u s Klim., B. spp. 

meseiSSwi Bo3arkia mesezhnikowi Schulg. bodylevskites Schulg., B.spp, 

Surites I Suritea analogue (Bogosl.), S. subanalogus Schulg., S. Clemen-
analogua tianus (Bogosl.), S. spp. 

— . К Hectoroceras kochi Spath., H. spp., Borealites antique (Jelet-
Hectoroceras zky), B. suprasubditus (Bogosl.), B. spp., Pseudocraspedites 

kochi i anglicus (Schulg.), P. spp., Ronkinites rossicus Schulg. 

sibiricus ' Chetaites sibiricus Schulg., Praetollia maynci Spath. 

Chetaites 
chetae 

Craspedites 
taimyrensis 

Chetaites chetae Schulg., Virgatosphirctes spp. 

Craspedites (Taimyroceras) taimyrensis Bodyl., 
C. pseudonodiger Schulg. 

Умеренно 
глубоко-f 
водные 

crassicollie 

keyserlingi 

tolma -
tschowi 

j a s i k o v i 

unschensis 

Слои с двустворчатыми моллюсками 
Характерные комплексы органических остатков 

с J ^ Слои с фораминиферамих 

Фациальные типы отложений 
Морские 

Мелководные 

Комплекс Bu-chia. crassi-cgIii8,B.su-blaevis, As-

Комплекс Bu-chia keyser-lingi,В .aff. 

b
keySerlingi, inflate, ostrea ana-barensis 

Комплекс Bu-chia tolmat-Schowi.B.vo-lgensi£,Tai-myrodon bo -risiaki 

Комплекс Bu-chia unschen-sis, B. fi -echeriana,Eco 
r o k i a tranai-toria 

Прибрежно-мелко-
водные 

комплекс Buchia 
cre.ssicollis, Ino-
ceramus bojarken-
si3, Homomya sp. 

Комплекс Buchia 
sublaevis, Boreio-
nectes imperialis 

Комплекс Buchia 
keyserlingi, Ino-
ceramus taimyricus, 
Boreionectes impe-
rialis asiaticus 

Комплекс Buchia 
inflata, Liostrea 
anabarensis 

Умеренно 
глубоковод-

ные 

Морские 

чомплекс 
Pseudolamar-
ckina t a t a -
? i c a и Glo-

/Комплекс Buchia \ 
'inflata, В. volgen 
sis, Boreionectes • 
imperialis asiati-j 
cus 
Комплекс Buchia ('омплекс Am-tolmatschowi, B. hobaculites volgensis, Inoce- kerkeiHLen-ramus golberty is-
Kомплекс Buchia jasikovi, B. vol-gensis, Inoceramus 
Комплекс Buchia 
okensis, B. volge-
nsis, Liostrea aff, 
\anabarensis. / 

?4елководные. Прйбр >. нб-ме 

Комплекс Pseudolamar-ckina tata-rica и Glo-mospirella intrita 

Комплекс Buchia 
unschensis, Liost-
rea siberica 
Комплекс Buchia 
unschensis, B. fi-
scheriana, Inoce-
ramus aff. subpla-la1^ 
nus 

Комплекс Lenticulina sossipatro-yae и Troc-naiimina pa-rviloculata 

Ф oS О M-rl aj а о ^ ш 
1=1 <Л -И с rt О з с "о -н О -н ° > 

Соло-
нова-
товод 

ные 

Слои с палинокомплексами 

Малохетская свита 
(нижняя часть) 

Континентальные пески, 
серые с зеленоватым от-
тенком, белые с редки-
ми пачками алевролитов, 
аргиллитов, конгломера-
тов и линзами углей 

170-590 м 

Слои с яаланкин-готеривским палиноком-
плекеом 

Доминанты: Pinaceae (Pseudopicea, Pse-
udopinus, Pinus). 
Субдоминанты: Coniopteris, Leiotrile-
tes, Cemunda, Schizaeceae,(Anemia 
macrorhysa, A. perforata, Cicatricosi-
sporites minnt^striata, C. pervorata 
различные Lygodium). 
Сопутствующие: Lycopodium, Selaginel-
la, Polypodiaceae, Abies, Cedrus (C. 
parvisaccata, 0. pachyderma) 

'Слои с берриасским палинокомплексом^ 
Доминанты: Pinaceae (.pseudopicea» i 
cea, Piceites. Pseudopinus) 
Пубдоминанты: conipteris, Leiotrile-
tes', Osmunda (0. echinata, O.jurassica) 
Сопутствующие: sphagnum, Lycopodium, 
Selaginella,"Polypodiaceae, Cicatrico-
sisporites sp., C. tersa, ^"gr"1̂  tri-
eosiaia, A« exiliojdes. Lygodlum .myJLti 
tuberculatum. L. mlcrotubercuiatiua. L, 
bernisartensisT Cedrus, Dacrydiumites 
Г Слои с верхневохадким палинокомплек^ 1 сом 
' Доминанты: Pinaceae (Pseudopicea, 1 
'Picea, Piceites, Pseudopinus) 1 1 Субдоминанты: Coniopteris, Leiotrile 
tes, Osmunda (0. jurassica, 0. echina-
ta) 
Сопутствующие: Lycopodium, Selaginel-

la? Gleichenia sp., Streisporites, Den-soisporites velatus, Cicatrircosispori-
tes sp., Lygodium sp., L. .japonicifor-
mis. L. macro-Quberculatum. Tripartina 
variabilis.-древние хвойные. 

Суходудинс-
кая свита 
Прибрежно-
морские и 
прибрежно-
континен-
тальные ар-
гиллиты т е -
мно-серые с 
подчиненны-
ми прослоя-
ми зелено-
вато-серых 
и светло-
серых ме-
лкоэернис-

рТых п е с к о в ^ 
\80-770 м / 
Нижнехетская 

свита 
Прибрежно-
морские але-
вролиты и 
аргиллиты 
светло-зеле-
новато-серые 
с подчинен-
ными пачками 
песчаников 

50-228 м 

Бассейн 

рек Поп*гая, 

Анабара 

Тигянская свита (нижняя часть) 

Прибрежно-континентальные пески светло-желтова-
то-серые с прослоями алевритов и глин, с вклю-
чениями гальки, с обильна растительным детри-
том, с пластами углей в средней и верхней ч а с -
тях 

До 210 м 

Бояркинскал 
свита 

Прибрежно-
морские пе-
ски и алев-
риты светло-
серые, эеле-
новато-серые, 
желтовато-
серые с про-
слоями глин 
темно-серых 
в верхней 
части 
Более 120 м 

Букатыйская 
свита(верх-
няя часть) 
Мелководно-
морские 
алевриты и 
глины тем-
но-зелено-
вато-серые 
с прослоями 
мелкозерни 
стых песков 

До 75 

г/ И О О ' 1ЧЧ с «ООО « Е- О о 
I 
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Харвбылсхая 
свита 

Мелководно-
морсние але-
вритовые гли-
ны темно-зе-
леновато-се-
рые и серые 
переслаиваю-
щиеся с с е -
ровато-эеле-
ными глинис-
тыми алеври-
тами 
Около 200 м 

© аз 
е s 4> О О. >-> 

М И, 

Салгинская 
свита (ниж-
няя часть) 

Континента-
льные песча-
ники, реже 
пачки алев-
ролитов и 
аргиллитов 
с пластами 
углей 

80-220 м 

Иэдэсская 
свита 

Прибрежно' 
морские ме-
лкозернис-
тые пески 
светло-се-
рые с под-
чиненными 
прослоями 
алевритов j 
глин 
Около 50 м 

Буолкалахская свита( вер-
хняя часть) 

Прибрежно-морские глины 
и алевриты серые и темно-
серые с маломощными про-
слоями песков и песчани-
ков светло-серых 

До 275 и 

Слои о двуотворкамн и фораминнферами по фациальным типам отлозений сокращения ради именуютоя в охеме как "Комппеко Buchia crassicollie..." илп "Комшекс P<audolamarckina tatarica..." Во всех олучаях это напнеанне следует понимать как "Слои.оодеряащие тот алн иной комплеко" 


