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В В Е Д Е Н И Е  

В последние годы мезозойские отложения северной 
части Сибирской платформы служили объектом детального изучения в 
связи с поисками 11 разведкой полезных ископаемых. Успех поисков во 
:--шогом завасит от степени геологической изученности этого края. Важ
ным вопросом яGляется изучение вещественного состава и условий фор-
1111rрования мезозойских отложений. Эти исследова1-шя необходимы так
же прп построении литолого-палеогеографических карт сеаера Сибири. 

Настоящая работа посвящена выяснению процессов и закономер
ностей осадконакопления в эру мезозоя в Лено-Оленекском районе. 
С этой целью был изучен вещественный состав пород, а та1.,:же вторич
ные преобразования, значительно изменившие их первоначаль11ый об.1ик. 

Литологией и фациями мезозойских отложений северной частн 
Приверхоянского краевого прогиба и примыкающего к нему Лено-Ана
барского прогиба автор занимался с 1 959 г. Были описаны (рис. 1 )  по
роды триас;а, юры и нижнего мела на западных крыльях Булкурскоlr 
(ре�ш Булкур и Хатыстах) и Кендейской (мыс Чекуровский) антикли

налей; в пределах Булунской впадины (р. Лена на участке пос. Гово
рова - пос. Кюсюр) - отложения нижнего мела, а в районе Джар
джанского выступа (устья рек Менкере и Джарджан) - верхнеюрс�шс: 
н нижнемеловые толщи. Все перечисленные структуры входят в состав. 
северной части Приверхоянского краевого прогиба. 

В восточной ча·сти Лено-Анабарского прогиба исследовались по· 
граничные слои перми и триаса, выходящие на .поверхность в ядре анти
к.шнория Оленекской протоки (о. Дюлюнг, о. Кэлгэтэй); описан ряд 
мезозойских разрезов, расположенных ·на крыльях Усть-Оленекскоi'i· 
н Приморской антиклиналей (пос. Ста·ннах-Хочо, мыс. Улахан-Крест. 
р. Буолкалах, горы Богатыр, Харанчаны, Туора). 

Литологические исследования мезозойских осадков севера Сибир
скоlr П{lатформы проводились главным образом геологами Института 
геологии Арктики (НИИГА) В. Н. Саксом, М. К. Калинка, 3. 3. Ронки
но1\ Б. И. Тест, А. С. 3алорож-цевой, А. И. Кравцовой, 3. В. Осиповой, 
И. П. Атласовым, Д. С. Сороковым и др" геологс.ми Геологического ин
ститута АН СССР Ю. М. Пущаровским, А. Г. Коссовской, В. И. Мура· 
вьевым, В. Д. Шутовым и др" сотрудниками ВАГТ Р. И. Бид;+::иеIЗЫМ, 
10. И. Минаевой и др. . 

На протяжении ряда лет разносторонние литологнческие исследо
вания в районе от устья Енисея до низовьев Лены проводились А. С. 3а
порожцевой ( 1 954, 1 958, 1 960, 1 962, 1964) , которая большое внимание 
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уделя.·rа завис�лrости характера втор ичных преобразований в осадоч
ных породах от ус�1овий седиыентации. Интересны ее исследования 
юрсюrх п ые.1овых цеолитов, особенно отмеченная ею связь между р ас
пространение!\! пх по разрезу и тектоническим строением региона.  

А. Г.  Коссовская и др.  ( 1 957, 1960), А. Г. Коссовская ( 1 958- 1 960),  
А. Г .  Коссовская и В .  Д. Шутов ( 1 955-1 963) в серии статей и моногра
фиlr излоi1шлп результаты детальных исследований пермских и мезо
зойских терриге.нных отложений Приверхоянского краевого .прогиба и 
В илюйскоlr впадины.  и�ш было выделено несколько литологичесюrх 

НРЯ}!{ Ч Е Н АНОвс /{ 

�--..:1..-----"------�----�о 

Рис. 1. Обзорная карта района работ. 
Мсстонахождсн11е нзученных разрезов: 1 - г. Боrатыр; 2 - r. TyQpa; 

3 - г. Харанчаны; 4·- руч. Нанга; 5 - р. Буолкалах; 6 - мыс Улахан
Крест; 7 - пос. Станнах-Хочо; 8 - о. Дюлюнг; 9 - р. Булкур; !О -
р. Хатыстах; 11 - 1юс. Чекуровка; 12 - мыс Чуча; 13 -- район Говоро-

ва - Кюсюр; 14 - р. Джарджан; 15 - р. Менкере. 
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комплексов, отвечающих ассоциация м фациальных типов пород и от
дельным крупным этапам развития регионов. Н а  конкретноlll фактиче
ском материале авторы проследили процесс перехода от осадочных по · 
р од к метаморфическим. углубив и разработав при  это�r теоретические 
основы метода стадиального анализа .  

3 .  3 .  Роr-ш:ина (1950- 1 963) изучала веществею�ый соста в  и усло
вия формирования юрских и меловых отложений севера Uснтральной 
Сибири, Р .  С .  Родин ( 1963,  1 964) - особенности накопления фосфато
носных и :железосодержащих мезозойских отло�кений севера Якутии.  

Работы М. К. Калинко ( 1 959) обобщены в сводке по истории гео 
:rогического развития и перспективам нефтегазоносности этого р айона .  
И .  И .  Ващенко ( 1 959) , нспользовав многочисленн ые замеры косой слои
стости в нижнемеловых угл�носных отложениях, попытался реконструи
ровать направления сноса обломочного материала в начале �-rелового 
пер иода. 

Б .  И. Тест и др. ( 1 962) приводят обширный сравнительный материал 
по л итологин юрсю1х н меловых отложени(r /КигаЕсЮJГО р а йона и со
п ря женных о6ластеlr . Авторы пришли к выводу об одноы и том же 
и сточнике сноса для этих .периодов .  Некоторые проблемы седиментоло
г и и  грубокластического матернал а р ассмотрены также Р. А. Биджие
в ы м  и Ю. И. M1rнaeвoi"r ( 1 962) . 

Стратиграфическое расчленение мезозойских отложений в бассейне 
нижних течений Лены и Оленека и на их  междуречье было проведено в 
р а м ках унифицированной схемы ЯССР ( 1 963 ) с учетом даш-rых,  полу
ченных в этом р айоне геологами института геологии Арктиюi. 

Автором были изучены 600 шлифов осадочных •пород, 200 шлифов 
гале к  конгломератов (эффузивные и пиро·кластические п·ороды) , прове
дены морфологические наблюдения и статист ическая обр аботка 700 га
лек  триасовых конгломератов, комплексное изучение 250 образцов глн
н истых фракций (измерение показателей преломления в и м мерсионных 
средах, термический анализ и электронная микроскопия, химический, 
рентгеноструктурный анализ с рядом дополнительных обработок, в то>,1 
ч и сле растворение в 20 % -но!� серной кислоте с последующим насыще
нием  этиленгликолем или предва рительным п рокаливанием, а также 
ряд термических обработок) . Детально были исследованы 40 конкреций .  
Для реконструкции ·палеосолености было определено спектро метриче
ским методом содержание бора в 1 20 образцах глинистых минералов.  
К р о ме того, просмотрено 60 образцов тяжелых фракций .  

Электронномикроскопический анализ глинистых суспензий осущест
влен Н. Г.  Пятилетовой (ИГиГ СО АН СССР) , химический - И. К. Куз
нещовой и В. М. Дорош (ИГиГ СО АН СССР) , спектральный -
В.  И .  Симоновой (ИГиГ СО АН СССР ) , термический (частично) - в 
л аборатории СНИИГГиNlСа.  Все остаJ1ьные в иды анализов выполнены 
автором, причем расшифровка рентгенограмм - под руководст вом 
Т. Н. Григорьевой и Н. И. 3юзина. 

Uенные советы были получены от Т. И. Гуровой,  А. Г .  Коссовской, 
В. Н. Сакса , В .  П .  Казаринова,  а также от Т.  В .  Астаховой, Э.  А. Ега
нова ,  Т .  М . . Жарковой, А. С .  З а порожцевой,  Ю.  Н. З анина ,  С .  М. Кат
ченкова .  Всем перечисленным товарищам, а особенно К). П .  Казаtiско
му, взявшему на себя труд редактирования рукописи, считаю свои м  
п риятным долгом принести глубокую благодарность. 

Обработанные коллекции хранятся в Лаборатории осадочных фор
маций ИГиГ СО АН СССР в Новосибирске. Фотографии шлифов из
готовлены С. Г.  Моториным. 



Г Л f\ В f\  ПЕРВf\Я 

Л И ТОЛ О Г И Ч ЕС К И Е КОМ П Л Е КСЫ 
И О С Н О В Н Ы Е  Т И П Ы  
СЛАГАЮЩ И Х  И Х  П О РОД 

Анализ разрезов мезозойских отложенш"r северной 
части Приверхоянского краевого прогиба  и •примьшающе�"� к нему вос
точной части Лено-Анабарского прогиба позволяет выделить в пределах 
указанных структур следующие ·осадочные комплексы' (табл. 1 ) :  

Та6лица 1 
Стратиграфическая приуроченность литологических ко,�тлексов ,незпзоя Лен.о-Олене.-<

ского района 

j / Отдел 

"' "' 

Нижниii 

Bepxн1 1ii 

[ Средний 

Q 

Ярус 

Верхний валан
жнн  - альб 

Валанжин 

Верхи бата-ни
зы келловея 

Аален - бат 

Серия Свита 

Олене1<скnя Лукумайская 

ЛенсI<ая 

Огонер-юрях
сI<ая 

НадбулунсI<ая 
БулунсI<ая 

Надкюсюрская 
Кюсюрская 

Кигилнхская 

Че.куровская 

1-\о�шлекс 

Песчано-угле
носный регрес

сивный 

Глинисто

Толща 

Песчано
угленосная 

Глинистая 

Песчаная 
------- песчаный транс ------

КелимярсI<ая грессивный Глинистая 

Нижний / Средний-
_______ _;__в_е,_р_х_н _и _й_л_е_й_а_с-'----- ------ -- -----------'--- ---- ----

·с: "' 

Верхний 

� Средний <J "' :s: о. f-< 
Нижний 

/ КарнийсI<ий 1 ЛадинсI<ий 

АнизийсI<ий 

Оленекский 

Индский 

Песчано-кон
г ломератовый 
регрессивный 

-------1Глинисто-алев
У лахан-юрях

ская 
ролитовый 

трансгрессив
ный 

Песчано-кон
гломератова я 

Песчано-алев
р олитовая 

Глин�-.стая 

Псстроцветная 
алевролитово

несчаная 

1 Автор принн�1ает трактовку «литологического комплекса», предлагаемую 
А. Г. Коссовской и др. (1960) , Н. М. Страховым ( 1960) и И. В. Хворовой (1963); 
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первы1"r, трансгрессивный, комплекс, отвечающий индскоыу и оле
н екскому ярусам, п редставлен пестроцветными алеврол ит-несчаными 
породами с прослоями конгломератов улахан-юряхской свиты и пре
и мущественно глинистыми осадками оленекского я руса;  

второй, регреосивный, осадочный комплекс (средний - начало 
в ерхнего триаса)  сложен главным образом п есчаными осадками,  в том 
числе карнийскими ·Конгломератами;  

третий , трансгрессивный, литологический ком плекс юры представ
лен  в основном глинистыып осадками и п есчаными толщами чекуров
ской свиты; 

четвертый, за•ключительныl!, · регрессивный, осадочный ·комплекс 
в ключает песчаные и ·песчано-угленосные отложения валанжина и готе
р ив-альба .  

Ниже приводится характеристика отдельных типов пород, составля
ющих парагенетическую ассоциацию каждого комплекса .  

ГЛ И Н И СТО-АЛ Е В Р ОЛ ИТОВЫй ТРАНСГРЕСС ИВ Н ЫЙ 
КОМПЛ ЕКС :НИ Ж Н ЕГО Т Р ИАСА 

В составе комплекса •выделяются две толщи. Ниж
няя сло;+,:ена пестроцветными песчано-алеврол итовыми породами с 
п р ослоями конгломератов (улахан-юряхская свита индского я руса ) ,  
в ерхняя - преимущественно глинистыми �породами (ол енекский и ,  воз
можно, верхи индского ярус<l) ( рис .  2 ) . Эти ч а·сти комплекса литологи
чески неоднородны и оформировались в два этапа трансгрессии -
начальный и максималыюго распространения, •поэтому типы пород, сла 
гающие их, р а осматриваются отдельно.  

П естроцветная алеврол итово-nесч аная тол щ а  
с конгломератам и  

Эта толща состоит из следующих типов пород:  кон
гломератов и гравелитов, песков, песчаников и алевролитов, аргиллитов 
и глин. Конгломераты и гравелиты занимают •незначительное место в 
р азрезе и р аспростраиены главным образом в западных р айонах.  Пески 
п ротягиваются .в виде маломощных прослоев в обыажениях п о  побере
ж ыо Оленекской протоки . Песчаники встречаются повсеместно .  Алевро
литы являются преобладающим типом пород. Пестроскрашенные пес
ч аники и алевролиты определяют строение улахан-юряхской свиты. 
Аргиллитовые и глинистые прослои в разрезе встречаются редко 

Пески и п есч ан ики. 1В :и1ндоко�м я ,русе 1пеюча1ниыи соста1вляют 25 % 
общего количества .пород. Окрашены они  в ·светло-серые, ярко-зеленые 
и бурые тона.  Единичные прослои мощностью до 1,2 л..� желтого песка, 
условно относимые к индсю1м отложениям,  наблюдались •в среднем те
чении Оленекской протоки . В •большинстве случаев песчаники горизон
тальнослоистые, р еже косослоистые и плитчатые, по плоскостям насло
ения р а сполагаются более мелкий м атери ал и чешуйки слюд. Среди 
песчаников есть редкие ·кальцитовые конкреции ,  а также углистые про 
слои.  Часто п есчаники вместе с алевролитами образуют толщи п ере
слаивания. Мощности отдельных горизонтов 0,35-0,20 ж. В стречаются 
м ассивные, до 5 ж, пласты песча·ников. По гранулометричес•кому соста
ву песчаники можно разделить на средне- и мелкозернистые. 

С р е д н е  з е р н и с т ы е  р а з н о  с т  и на всей рассматриваеы·ой 
территории •по минералогическому ·составу достаточно близки между 
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собой. Размер зерен от 0,5 до 0,22 лtл1 (в среднем ) ,  а в некоторых р аз 
ностях встреч аются изредка обломки диаметром до l ,1ш. Прпмесь але 
вритового материала незначительна .  Породообразующие минер алы:  
кварц ( 45-65 % ) ,  полевые шпаты (8- 12 % ) , обломки кислых и основных 
эффузивов (20-35 % ) ,  кремне!r ( 7-12 % ) ,  ·слюдистых и слюдисто-крем
нистых сланцев (5-6 % ) .  Кроме того, спорадически встречаются облом-
1ш микроди абазов, диа·базовых 11орфиритов и х алцедона .  Довольно 
широко распространены та·кие титанистые минералы, как  ильменит, ру
тил, сфен. Такой состав позволяет отнести данные породы к классу по
лимиктовых песча·ников, семейству граувакк, а также переходному от 
траувакк к олигомиктовым р азностям (здесь и далее применяется клас
сификация песчаников по минеральному составу А. Г.  Коссовской, 1962 ) . 

Зерна кварца окатаны или полуоката•ны ,  обычно чистые, иногда с 
рядами газовых включений.  Для угловатых р азностей характерно вол
нистое погасание. Изредка в них встречаются включения циркона.  Судя 
по реликтам первоначальных контуров пленочного глинисто-слюднсто
го цемента, который отделяет новообразованную каемку кварца от 
зерна, часто имеют место явлен ия регенерации. Кроме того, в местах 
стыка отдельных зерен отмечается новообразованный кварц. Часто об
IJ'азуются структуры «в3аимного приспособления» (см .  приложение, 
табл. XVIII, 2) . 

Зерна кислых, средних, реже основных плагиоклазов обычно имеют 
призматическиl1 обли·к, редко изоnнуты. По спайности и двой.никовым 
швам они обычно гидрослюдизированы и разъедены кальцитом.  Встре
чаются решетчатые и нерешетчатые микроклины, ·последние пелипrзи
рованы. 

В обломках эффузивов основная масса сильно хлоритизирована .  
Лейсты плагиокл азов удается обнаружить в скрещенных ни.колях . 

Широко р аспространены, тяготея к верхам разреза,  слюды - био
тит,  гораздо реже встречаются мусковит, а также хлорит. Биотит пре
терпел весьма существенные изменения : окраска стала И'НОЙ - вплоть 
до появления бесцветных р азностей, часто его кристаллы сдавлены в 
местах стыка зерен, расщеплены ло п а 1<етам на отдельные волокна ,  
иногда обесцвеченные. Вероятно, на  этих участках происходит п реобра 
зование в гидробиотит. В пространстве между -пакетами измененных 
слюд наблюдаются мельчайшие зерна лейкоксена , кварца. 

Хлорит известен в виде нескольких модификаций, отражающих его 
генезис: 

а )  частично хлоритизированные эффузивные породы; 
б) хлорит в виде отдельных окатанных зерен диаметром� 0,03 лtJИ, 

сине-зеленого, светло-зеленого и желто-зеленого цвета (в этом случае  
минерал значительно изменен - кристаллы р аспадаются на удлиненные 
игольчатые волокна, встречаются розетковидные образования, имеющие 
места ми вермикулитоподобное строение) ; 

в )  хлорит в виде цемента песчаников и крустификационных каемок 
вокруг терригенных зерен ;  

г )  хлорит, возникающий за  счет совершенно отчетливо .проявлен
ного вт.оричного изменения биотита : в чешуях слюд по отдельным п а ке
там сохр аняются я ркие ( «биотитовые» ) цвета интерференции, тогда как  

Рис. 2. Схема корреляции нижнетриасовых отложений: 
1 - конгло�1ераты; 2 - песчаники; 3 - алевролиты; 4 - арrиллиты; 5 - известня1\И: 6 - 11звестнян:If; 

с •сопе in cone»; 7 - конкреции; 8 - фосфатсодержащие конкреции; 9 - конкреции с фауной. 
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:в других заметны сине-серые тона интерференционной: окраски, п рису
щей хлоритам.  

Таким образом,  если в первой и третьей модификациях хлорит 
является аутигенным образованием, то во второй - обломочным, а в 
четвертой: появляется за счет преобразования биотита .  

По данным минералогического анализа тяжелой фракции1, самыми 
распростра·ненными я вляются минералы из группы титанистых, и в 
частности лейкоксен. Его содержание в восточных районах достигает 
90 % у пос. Станнах-Хочо, 48-53 % у о .  Дюлюнг, 67 % на р .  Чубукулах, 
1 6,5 % у пос. Тюмяти. Часто встречаются т акже рутил, ·сфен, анатаз и 
брукит. 

Следующая группа минералов, так называемые черные рудные 
(ильменит, магнетит) , также играет значительную роль в тяжелой 
фракции. На р. Чубукулах их количество ·составляет 34 % ,  близ о .  Дю
люнг - 1 3 % , у пос.  Станнах-Хоч о - до 1 4 % ,  ч аще 1 -3%, на р .  Ул ахан
Юрях - 35,4 % и у пос .  Тюмяти - 6,5  % . 

Широко распространен а  группа устойчивых минералов .  Содержа
ние циркона в отдельных частях разреза  на  реках Чубукулах и Даркы 
возрастает до 30-55 % ,  у пос. Станнах-Хочо - 26 % ,  по Оленекской: 
п ротоке, ·на Улахан-Юряхском участке и у пос.  Тюмяти - 2-4,5 % .  
Турмалин присутствует везде, но в р азных 1юличествах:  1 5 %  - н а  ре
ках Чубукулах и Даркы, 1 2 %  - у пос.  Станнах-Хочо, 2 ,5-4,5 %  у 
·о. Дюлюнг, на  Улахан -Юряхском участке и у пос. Тюмяти. Содержание 
биотита на  р .  Чубукулах составляет 75 % ,  на  о.  Дюлюнг - 1 8 % .  В за
падных р азрезах слюды биотитового ряда •почти исчезают (•н а Улахан
Юряхском участке· 0,5 % ) . 

Встречаются такие минералы, как а п а тит, гранат, роговые обманки • 
и пироксен. 

Приведенные данные позволяют выделить в Лено-Оленекском рай
·оне лейкоксено-ильменито-цирrюно-тур малиновую ассоциацию, содер
жащую слюды, ·количество кот.орых непостоянно.  Она .прослеживается 
без изменений: вплоть до мыса Цветков а  (А. И. Кравцова , 1 955; 
В .  Н .  Сакс и др" · 1 959) . 

Нет сомнений в том, что и сточником группы титан истых я вляются 
основные эффузивы.  Следует отметить, что часть роговых обманок 
и пироксенов, которые также характерны для этой группы, по всей 
вероятности, была уничтожена п роцессами выветривания, а часть еще 
будучи в виде В'ключений была изменена ,  прео·бразована в хлорит. 

Группа циркона, турмалина,  граната,  а патита является акцессо
риями кислых эффузивов (Заварицкий, 1 956) и поступала в состав тя
желой фракции при  их р азрушении. 

Цементом срещнезернистых р азностей п есчани.ков обычно служит 
. глинистое буровато-зеленое биотит-хлоритовое вешество с мелким и  
кристаллами гидрослюд и р астительным детритом. Гидрослюды иногда 
образуют каемк и  вокруг отдельных зерен, как  бы обтекая их. В стре
чается смешанный тип цементации - одновр еменно базальный: хлорит
биотитовый и поровый: карб онатный.  Хлорит наблюдается в виде кру
стификационных каемок. Кремнистые выделения встречаются в местах 
стыка обломочных частиц (см .  приложение, табл.  X IV, 1, 2), кото
рые часто рас-кристаллизованы в халцедон или замещены вторичным 
кальцитоы. 

1 В работе используются собственные материалы автора и данные Д. С.  Сорокова 
и др. (1959, 196l), И. С. Грамберга и др. 11961) ,  А. И. Кравцовой (1955 ) .  В.  Н. Сакса 
Р. др. (1959) , Б. И. Тест и др . ( 1962) , 3. 3. Ронкинай (1963) . 
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М е л к о з е р н и с т ы е  п е с ч а н и ·к и  и п е с к и . Соотношения сла 
гающих компоненто·в в них  п р имер1но аналогичны среднезернистым р аз 
ностям, хотя зерна кварца регенерированы несколько сильнее, а порода 
в целом лучше отсортирована .  Чаще встречаются слоистые текстуры, 
подчер1<иваемые расположением мельчайших чешуе1< слюд, ·обломков 
зерен удлиненной формы, растительным детритом и пя'Гнами гидроо1<ис
л о в  железа .  Отмечаются единичные зерна сине-зеленого глауконита с 
м:ш<роагрегатиВJ-юй поляризацией . Слюды и хлорит в цементе довольно 
·сильно изм·енены.  П ер вые теряют свои обычные контуры и спайно·сть, 
сливаясь с общей ;-, 1а ссой .  Лишь и �-югда оюl .сохраняют близкую био11иту 
интерференционную окраску, чаще всего они сильно обеспечены и п р е
в р ащены в тонковолокнистую массу с высо1шм двупреломлением.  Хло
риты также теряют первичный облик I<ристаллов 1-r СЛ'И. ваются с общей 
111а1ссой цемента.  

Мелкозернистые пески по  составу олигомиктовые, граувак1юво
кварцевые, зерна плохо окатаны.  Обломки кварца (59 % )  довольно чи
с тые иr-югда; струйчатые», плагиоклазы ( 12  % ) - средние и кислые -
довольно ·свежие. Обломки пород кремнистого состава и кислые эффу
зи·вы составляют 28 % . Пятна гидроо1«ислов железа,  р астительный дет
р ит  и 1м•елю1е чешуи слюд ·обусло·вмгвают гориз онтальную слоистость. 
Более плстные разности слабо сцементировю-r'ы карбонатным поровым,  
кор.розионным, пленочным, места ми ·пойкил:итовым цеиентом ;  карбонат
ный цеме.нт я 1Вляется ,явно вторичным образова•ние·м .  Иногда ·встречают
ся чешуи мусковита,  биотита или хлор.ита . 

Минералогический ·состав тяжелой фракции следующий :  лейко
ксен - 51 % , черные рудные минералы - 13 % ,  слюды - 1 8 % ,  апатит-
4 % ,  сфен - 3 % " гра·нат  -- 3 % ,  ци·р-
кон - около 3 % ,  Ероме того, есть % t 
эли·дот, рут.ил , 1гипер.сте� и др .  

На основании данnых грану- 40 
лометрического анализа рыхлые 
разности (ри.с . 3 )  мож·но а.т·н ести к 20 
переходному типу от мелкозе·рни-

19,56 

4 

38,80 37,tfi 

стых песков к алевритам с о  з.н ачи
тель·ной п римесью лелитового мате
риала. Накопление пород т а11юго 
ТИJпа  (сш)И•Стость, хорошая сорти
рошка , 06илы1ый  ра·стителЬ'нь1й дет
рит)  м огло происходить 1в  мелко

1,0 0,5 0,25 0,1 0,01 <O,Ot мм 

Рис. 3. Гранулометрический 
образца 1 3-458. 

состав 

водных спокойных ·прибре)юно-мор ских условиях. Минералогический ·СО
с т а1в (значительно•е ·кол.ичество обл·омко1в эффузивов, наличие овежих 
п о"1евых шпатов, полимш<то·вый сосi:а.в цемента) позволяет считать, что 
Эl'и отложения не нвляются продуктами пере�1ыва  коры выветривания 
леры·ского К·Онтинента .  

Алеврол иты ,преобладают 1 в  .р аз-резе ( 75 % ) . О](lр а·ока rих  �может быть 
от ярко-кр ас•ной до бурой, часто зелено�\ иногда пятнистой или серой.  
Они тонкослоистые, часто косослоистые, по  плоскостям наслоения встре
ч аются ·скопления слюд, растительного детрита и следы ползания жи
вотных, а также редкие сидеритовые конкреции .  Niощность отдельных 
п рослоев колеблется от 5 до 1 0  м, в ряде случаев 0,3-0,5 .м. Встреча 
ются как крупноалевритовые разности (0 ,05-0, 1 млt), так  и мелкоале
в ритовые (0 ,4 11нt и менее) . Зерна,  слагающие породу, в основном ока
т анные или полуокатанные, сортировка хорошая .  Состав терригенных 
обломков аналогичен песчани·кам,  описанныы выше. 
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Цемент встречается двух типов - существенно пщрослюдисты{J и 
существенно хлоритовый. Тиm цементации может быть базальным или 
паровым. Чешуи слюд теряют свои очертания,  сливаясь с цементом и 
преобразуя1сь в бур овато-желтую плеохроирующую ll'Iaccy, ·часто ·корро
дирующую отдельные з·ерна.  В скрещенных нико.1ях они обнаружи
вают тонкоагрега11ное удлиненночешуйчатое волокнистое строение, ин
терферируя в бурых, буро-коричневых или сл або желтоватых тонах . 
.Местами н аблюдаются в ысокодвупреломляющие в серых тонах участкlг 
волокнистого или игольчатого строения  ( по-видимому, монтморилло
нит) и меш<очешуйчатые агрегаты с низкими цветами интерференции 
(каолинит) . В случае хлоритового цемента чешуйки последнего также 
снльно изменены. Регенерационный кварцевый це�rент наблюдается 
реже, чем в песчаниках.  

Гл и нистые породы в р•азрез1е вс11речают�ся peJJ:IIO. Але·вритовая
тrримесь в них обычно составляет 30-40 % , изредка - 1 0- 1 5  % . 

В центральных частях р а й она  (у пос.  Станнах-Хочо, верхняя часть 
разреза индс•кого Я'Руса )  наряду с гидробиотитом, каолинитом и хлори
том присутствуют смешаннослой•ные сростки типа иллит-монтморилло
нита.  Показатели преломления ориенти р ованных агрегато,в: N g' = 1 ,579-
1 ,573, Np'= 1 ,573- 1 ,552. Дву.преломление низкое, но и ногда увеличи
вается до 0,02 1-0,024, что свойствешю гидрослюдам .  Хшшческий состав 
п оказан в табл. 2 (обр .  1 -93, 1 -96, 1 - 1 05, 1 - 1 56, 1 - 1 57 ) . Отмечает.r:я 
несколько п овышенное содержание кремнезема (до 52%) , глинозема 
(де 25 % ) , кол.ичество окисного железа ко·леблется до 2 ,7  до 14,6 % , а 
количество окиси калия - 3,5-4,8 % .  На термограммах ( рис .  4, обр .  1 -93)  
отмечается два основных эндотермических эффекта - довольно слабый" 
но отчетливыl! при  1 30- 1 70°, обусловленный потерей межпакетной во
ды в гидрослюдах, глубокий ·каолинитовый (575-585°) и,  кроме того, 
резкий экзотермический эффект около 1 000°, свойственный также каоли
ниту. Эндотермическая остановка при 795°, наблюдаемая 1на некоторых 
термограммах, объясняется п рисутствием хлорита,  который неоднок'Рат
но фиксировался о пгически. 

Под электронным микроскопом видно, что фракции состоят из полу
прозрачных пластинок неправильной формы, с изрезан.ными или р азмы
тыми краями ( гидрослюды) , шестигранных табличек каолинита разме
ром до 1 .мк и менее, а также прозрачных тонки х  удлиненных .пластинок 
хлорита (?) . На дифрактограммах отмечается серия рефлекс·ов, хара·к
терных для гидрослюды, каолинита и хлорита.  О довольно хороше1"1 
раскристаллизованности ка1олинита свидетельствует то обстоятельс:во, 
что .на·ряду с базалыными отражениями от плоскостей (00 1 )  и (002) 

о 
соответственно 7,20 и 3,56 А отмечается таюке линия от рефлекса 020 

о 
(d=4,46 А)  и две триплетные группы, в каждой из которых сохрани-

Таблица 2 
Х�u.�ический состав глинистой фракции ( <0,001 лш) индского яруса (вес. % )  

Образец 1 SiO, 1 Al,03 1 TiO, / Fe,03 1 FeO \ СаО 1 MgO / J<,O / Na,0 1 п . п. п . 1 Сумма 

1 -156 51 , 85 22 , 38 0,94 6 , 1 5  1 ,97 0 , 59 2,24 4 , 48 0,20 8 , 42 99 , 22 
1 - 1 57 45,41 19.42 0,79 14,40 3 ,70 0 ,79 :2 , 33 3,54 0 ,20 8 , 64 99 ,22 
1 -105 46,46 20, 19 ] .28 14 ,59 1 ,  70 0 , 59 1 , 66 3 , 84 0 . 23 8 . 04 98.58 
1- 96 48 , 40 23 , 35 0 ,75 9,66 не опр. не опр. не 011р. 4 , 82 0 ,27 не опр. 
1- 93 50,31 25 , 28 1 ,  18 2 , 75 4 ,  12 0.59 1 , 85 5 , 36 0 ,37 8 , 80 99 , 56 
1 3-459 45 , 46 16,46 0,83 12 , 54 0,89 0 , 79 2 , 05 не onp. не опр. не onp. 
1 3-458 48 , 12 22 , 78 1 , 88 6 ,24 1 ,  98 0 , 79 2 ,08 5 ,00 0 , 50 10 , 30 99 , 61 
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.лись лишь по дв<: .111н11н: 2.58 ·11 2,47, 2,38 и 2,28 , сходные с «фаiiрк.1ее�1» 
по Г. В. Бриндли ( 1 955) . После отжига при 500° в течение часа смеси 
гидрослюды с као.1и�итом последний исчезает, а рефлекс от п.r1оскостн 
(060 ) ,  1ра1вный 1 ,53 А, св.идетельствует о �наличии три·октаэдµической 

гидрослюды ряда гидробиотита. В хлорите после насыщения этш1енглн-

а 

LI t 

8 

.1 t 

t�C 
650 

575 

б 

л tl ! i 170 
! L___ __ 585 

Рис. 4. Кривые нагревания г.1нн ниж
него триаса ( фра1<ция > 0,00 l ым): 
а-обр. 1-93; 6-обр. 1-137; в-обр. 

404-887. 

колем слегка увеличиваются межплоскостные расстояния от 1 4,29 до 

1 4 ,7 1 А. Отмеченные выше сростки иллит - монтмориллонит по структу
ре предста,вляют собоi1 ·неправильно чередующиеся набухающие 111 нена
бухающие слои этих минералов (табл. 3, обр. 1 - 1 05 ,  1 - 1 06, 1 - 1 57 ) , так как 
рефлексы 1 1 ,63; 8,0 1 ;  6,59; 5,02 и т. д. не образуют полной интегральной 
последовательности. Процентное содержание �набухающих слоев в ми
нерале-·сросп<е (по У·иверу, 1962) в лриродно:\r образце равно 30-50%, 
пос.ле на•сыщения этиленгликолем увеличи.вается до 40 % .  

В восточной чо.сти исследуемого района (Оленекская прот.ока) з 
толще, условно относимой к И·Ндскому ярусу, глинистые минералы игра
ю т  роль цемента в песчаниках и алевролитах. Преобла.дают гидµослю
цы, в качестве ·примеси обнаружен хлорит, встречаются ·смешаннослой·ные 
сростки ·и ·Следы каолинита. Оптические ·константы (N g' = 1 ,576- 1 ,570; 
N р' = 1 , 1 6 1 - 1 ,552; Ng'--Np' = 0,0 1 5-0,02 1 )  обычны для гидрослю.J. 
ХиМ'ический анализ свидетельствует (табл. 3, обр. 1 3 -458) о повышен
ном содержании К20 (5%) . Повышенные количества окисей железа и 
магния объясняются, видимо наличием как хлоритов, так и .гидрослюд 
типа г:идробиотита. Довольно высокие потери при прокаливании ( 1 0,3 % ) 
указывают на .вероятное присутствие силыно гидратированных слюд и их 
смешаннослойных разновидностей. Об этом же свидетельствует доволь
но глубокая эндотермическая остановка на кривых нагревания при 
1 35- 1 65°. Примесь хлорита диаiiностируется по слабым эндотермиче
оким остановкам около 700Q и 950-965°. На �кривых 1на1гревания в·сех 
образцов отмечается два экзотермических пика: м·сжду 300 и 400°, о-бу
словленный •сгораниеN! органическо,гс вещества, и около 1 000°, обуслов
ленный .присутствием · каолинита. На электронномикрос•копических 
снимках видны непрозрачные и полупрозрачные пластинки гидрослюды, 
мелкие удл·иненные чешуйки хлорита и нечеткие шестигранники каоли
нита. На рентгенограммах обнаружены гидрослюды и ·смешаннослойные 
сростки монтмориллонита и rидрослюды со значением базальных ре-

флексов от плоскости (00 1 )  1 0,67 А, которые при насыщении этилен

гликолем увеличиваются до 11, 1 3  А. При отжиге межплоскостные рас-
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Межплоскостные расстояния (в А ) и интенсивности отражений 
глин (фракция < 0,001 м.м) индского яруса 

Таблица 3 

П риродный образец На"ыщенный образец lloc:1e про1.:а.111впн11я �������- -���� ����-'�'µ_11_5_00_0 ����-
d 
п 

14,06 
11 ,63 
8 , 01 
7 ,  18 
6 ,59 

5 ,02 

4,48 

3 , 69 
3 , 55 
3 , 34 
2 , 7() 
2 , 58 

2 , 38 
2 ,  199 
2 ,  118 
:2 , 0 1 5 
1,837 
1 .Ы2 
1 , 534 
] , 499 

13 , 54 
12 , 1 3  

7' 18 

4 ,96 
4 , 62 
4 ,26 
3 , 86 
3 , 53 
3 , 36 

13 ,06 
Jl , 58 
8' 13 
7 , 22 
4 . 76 
4 ,50 
4 , 26 
3,53 
3 , 33 

J 

4 
10 
2 
3 
1 

2 

4 

2 
3 
8 
4 
3 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

О. С. Ш. 
С. Ш. 

ер. с 

ел 
ер 
ел · ел 
ел 
о. с .  

ер 
о. с 
ел 
ер 
ел. д 
ер 
ел 
ер 
о. с 

d 
п 

Образец 1-105 
1 4 , 62 6 , д 

10 ,04 

7 , 41 
6 , 51 
5 ,36 

4 , 85 
4 , 48 
4 ,27 

3 , 52 
3,34 
2 , 70 
2 , 56 

2 , 37 
2 ,2 1 
2' 1 7 
2' 11 
1 ,988 
1 , 696 
1 , 537 
1 ,505 

1 5 , 05 
14,22 

1 0 , 02 
7 ,20 
5,20 

4,62 

3 , 55 
3 , 33 

1 4 , 62 
10 ,0() 

7 ,20 
4 , 76 
4 , 35 
4,24 
3 ,55 
3 , 33 

6 

3,д 
1 
2 

2 
3 
3 

6 
10 
4 
3 

2 
2 

2 
2 
3 
1 ,ш 
2 

Образец 1-157 
с ., ш 
с . ,  ш 

с 
с 

ел 

ел 

ел 
о. с 

Образец 1-106 
с. ш 
с 

с 
ел 
ел 
ел 
ер 
о.с 

d 
ll 

1 0,67 

5,09 

4 50 

3 ,б9 

3 , 34 
2 , 69 
2 , 58 
2 , 52 

') 21 
1 �998 

1 ,  834 
1,698 

1 , 547 

1 3 , 76 

1 0 ,45 

1 3 ,91 
10 ,62 

J 

8, ш 

3 ,д 

8 

3 

1 0  
4 
4 
3 

2 
2 

3 ,д 

2 ,л. 

ер., с 
с 

ер. ш 
о. с 

Пр 
и м  е ч а н  

и е. Здесь и далее:  с - сильное, ел - слабое, ер -·среднее, ш -
широкое, д - диффузное, о - очень. 



стояния уменьшаются до 1 0,49 .А.. Для хлорита характерны рефлексы 
о 

о·коло 1 4  А, которые усиливаются при  отжиге, что  свойственно желези-
стым разностям: Базальные ·рефлексы каолинита 7, 1 4  А исчезают п р1+ 
п р окаливании .  

Та!<'ИМ образом, в восточных р айонах (пос. Ста.ннах-Хочо) п реобла 
дают  гидрослюды и каолинит, присутствует хлорит, а в верхней ч асти 
р а зр еза - смешаннослойные сростки типа гидрослюда - м онтморил
лонит.  В районе Оленекской протоки монтмориллонит исчезает совсем, 

Таблtща 4 
Сравнительная характеристика хилии�еского состава глинистых отложений нижнего 

триаса (вес. % ) 

01\llCJIЫ 

Si02 
А1203 
Fe203 
FeO 
ТЮ о 
.\1\п6 
Са О 
MgO 
NaoO 
Ко О 
Р;О0 
sю� 

п. п. п. 
н�о 

1 

Индский ярус 

noc. Стоннох-Хочоj 
51 , 85-45,41 
25 , 28-1 9,42 
1 4 , 59-2,75 

4 ,  12-1 , 70 
1 , 28-0 , 75 

не опр. 
0 , 79-0,52 
2,33- 1 , 66 
0 , 37-0,27 
4 , 8 2-3,54 

н е  опр. " 
8 , 80 -8 , 04 

не опр. 

о. Дю:1юш· 

48-45 
23-16 
1 3-6 
2-0 , 9  
1 , 9-0,8 
не опр. 

0 , 8  
2 

0 , 5  
5 , 00 

не опр. 
. 

1 0 , 30 

* А. С. З апорожцева ( 19582). 

Пестроuветн::�я 
св11п1 Усть-Ен11сеii-

ского района 

46,42-41 , 50 
27 , 76-23.74 
1 5 , 53-9 , 68 

1, 76 - 0,98 
О, 17-0,04 
1 ,62-0 , 87 
4,69-2,50 
1 , 20-0 , 42 
3,26-2 , 30 
0 , 1 3-0 , 1 1  
0 , 1 7-0 , 1 4 

9 , 20-6 , 67 
2 ,93-2 , 35 

Темноцветная 
О:1енекс1.;:11й CBllTD Усть-ярус Лено-О:1е- Енисейского некского района района 

56,40-42 , 96 64, 17-43 , 1 
25,29-1 9 , 48 28 , 77- 1 6 , 65 
1 2 ,  1 8-3,5 1 1 9 , 67-5 , 79 4 , 43-1 .07 

1 ,66-0 , 80 3 ,  15- 0 , 96 
0, 1 6-О,О.З 

0,79-0 , 46 3,60-1 , 88 
3 , 04-1,37 5 , 78- 1 , 55 
1 ,24-0 , оО О ,  74-0 , 37 
6 , 55-2 , 65 2 , 64 - 1 ,  38 

не опр. -
-" 

11 1 , 51-8 , 031 9.01-6 , 5 1  
не опр. 3,50- 1 , 64 

остаю'I'ся гидрослюда и хлорит, часто присутствует каолинит. Далее, на 
юг,  по  данным И. С .  Грамберга и др.  ( 1 96 1 ) ,  н а р .  Чубукулах в составе 
глинистой фракции отмечаю11ся гидрослюда и �каолинит, причем .первый 
из н азванных минералов п реобладает. 

Обращает на себя внимание весьма �близкое сходство химического 
состава аргиллитов пестроцветной свиты Усть -Енисейского раJюна и 
т о нкой фракции глин индского яруса (табл.  4 ) . 

Глинистая толща 

В строе.нии толщи п ринимают участие песчаники, 
алевролиты, аргиллиты и известняки. Значительный интерес представ
л я ют фосфа rсодержащие глинистые и карбонатные ко'Нкреции. Если 
с р авнительно редкие и маломощные прослои песчаников тяготеют к 
в е рхней половине разреза,  то пласты известняков, иногда битуминозных, 
п ри урочены главным о бр азом к подошве толщи. Алевролиты и а ргил
лит ы  слагают верх'Нюю половину трансгрессивного комплекса. Очень. 
ч а сто  их отдельные горизонты переслаиваются и образуют гамму пере
ходных литологических разностей. Фосфатсодержащие конкреции встре
ч а ю тся в ооновном в .нижней части разреза совместно с п рослоями 
пзвестня·ков. 

Средне- и мел козернистые песч аники образуют ·ред•к.ие щюсло.и 
среди алевролитов и арги�rлитов. Они обычно крепкие, плитчатые, из-
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редка толстоплитчатые, зеленовато-серого или серовато-голубого цве
та. Мощности их незначительные - l -4 лс Преобладают 12 азнос ги 
с размером частиц 0,32-0, 16  нtм. Обычно они хорошо отсортированы. 
По составу цемента песчаники подразделяются на три тип а :  1 )  глини
стые (каолиюп-гидрослюдистые) ,  2 )  глинисто-регенерационно-кремни
стые и 3)  ка рбо1на тные. 

Песчаники с каолинит-гидрослюдистым цементом по составу обло
мочных компонентов приближаются к граувакково-кварцевым, переход
ным к олигомиктовыи. Кварца в них содержит1ся 60-63 % ,  плаги о-кла 
зов (кислых и 'Средних) - 4-6 % ,  обломков эффузивов - 1 0- 1 5 % ,  
кремнистых пород - 5-8 % ,  слюдистых сланцев - 7-8 % .  Для более 
западных районов характерны туффитовые р аз,ности (р .  Анабар ,  мыс 
Цветк,ова ) ,  здесь резко возрастает содержание обломков пород (до 
50-7 1 % ) , главным .образом за счет ·К' и·слых и основных эффузивов. 
В низовьях р .  Лены количество эффузивных пород в составе обломков 
достигает около 28 % , а кварца - 30 % . 

Зерна кварца водяно-прозрачные, полуокатанной угловатой фор м ы, 
иногда «струйчатые». Плагиоклазы обычно 'Кислого соетава,  иногда 
наблюдается микроклин.  Цемент базальный и поровый, составляет 
30-40 % ,всей породы . Глинистая ма1сса желтоватого цв-ста, имеет во
Jlокнистое ·Строение. Очень характерно наличие между разр'Ушен
ными пакетами слюд табличек каолинита, которые иногда образуют 
слабодвупреломляющие оторочки вокруг отдельных зерен.  Диаметр та-
1шх табличек 0,004-0,008 млt. Наиболее характер1ной примесью являют
ся си'Не-зеленые зерна хлорита . Послед1ний иногда служит цементиру
ющим веществом. 

Песчаники ,с глин1исто-регенерационно-·�ремнистым цементом отли
чаются аналогич1ным составом слагающих частиц. Обломки эффузивных 
пород гидрослюдизирова1ны ;  присутствуют 1пертиты.  Достаточно часто 
встреч аются кристаллы мусковита и биотита, плеохроирующего от тем
но-бурого до бесцветных тонов. В ряде случаев биотит образует волок
нистую тонкоагрегативную ма·ссу, часто о бесцвечен, но сохраняет спай ·· 
ность, а иногда по отдельным пакетам и цвет. Отмечается явление 
бластеза1.щи. На  стыке кристаллов н а блюдается регенерация обломков 
кварца и изредка полевых шпатов, 1юторые 1иногда бывают изогнуты. 

Песчаники с карбонатным цементом также характеризуются анало
гичным предыдущим типам составом терригенной части. Облом·ки 
·основных плагиоклазов почти не изменены, имеют 1полуокатанную фор
му. Цемент выполняет все паровое пространство. Кальцит 1<рупнозер
J-1истый, с отчетливыми .полисинтетическими двойниками, реже мелкозер
нистый. Обычно он 1корроди1рует зерна или полностью их замещает. 
Иногда по обломкам воз.никают агрегаты сидерита.  Местами сохраняет
ся пер.вичный глинистый цемент, имеющий мелкочешуйчатое игольчатое 
строение. Хлорит образует крустификационные оторочки вокруг слага · 
ющих породу зерен . 

Характерная особенность 'Минералов тяжелой фракции песчаников 
·оленекского яруса в отличие от индского - появление большого коли 
ч
_
ества слюд '6иотитового ряда (в  Ана'6арском районе - 50-90 % ,  на  

Улахан-Юряхском участке 1 1  у пос. Тюмяти - 43 % ,  у пос.  Ста1-lНах
Хочо - 8 1  % , на р. Бул'кур - до 98 % , на реках Чубукулах и Даркы -
40-75 % ) . По-прежнему, как и в нюкележащих ло·родах КОl\ ШЛекса,  сох
р аняет ·свое значение лейкоксен (6-43 % ) . П остоя1нно при,сутствует цир
кон ( 3,3-36 % ) .  Содержание граната достигает 1 8 %  в нrновьях р .  Ле
'1 Ы .  Неизменно, ·но :в 'небольших к·оличес11вах отмечаются тур :, rалин и 
.апатит. 
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Перечисленные особенности поз·воляют выделить биотитово-лейко 
ксеново-'ильменитово-цир1шновую асс·оциацию ic тур малином,  гранатом 
1r  апатитом .  Состав терригенног.о комплекса индских песчаников, таким 
о б разом, о чень близок таковому оленекских песчаников, что указывает 
на вероятную унаследованность областей питания обоих комплексов. 

Алеврол иты оленекского возраста отличаются зеленовато-серой, се
.РОЙ или коричневой ·окраской. Очень ч а·сто встречаются горизонтально
лолого-волнисто- и косослоистые текстуры. Кроме того, отделыные про
слои алевролитов и аргиллитов среди горизонтальнослоистых толщ 
изогнуты в мелкие изоклинальные 1складки, что обусловлено подводно
оползневыми явлениями. Наблюдается косая �слоистость донных тече
ний,  подчеркиваемая п рисутствием глин.истых ·Примазок и р астительното 
детрита. Углы н аклона отдельных слойков в таком случае .колеблются 
от 1 0  до 20° в одной 1Плос1кости . К основанию .серии .они ·становятся почти 
горизонтальными; мощность их не превышает долей м иллиметра .  По
добные р азности описаны Л .  Н. Бот.винкиной ( 1 962) для отложений, 
формир овавшихся в условиях морского :мелководья палеозоя Кузбасса .  

В основном диаметр зерен O,rQ48-0,008 м м ,  что соответствует круп
!iо -мелкозернистым алевролитам.  В качестве прим есей могут встречать
ся отдельные песчаные �зерна диаметром 0, 1 2-0,8 мм. По содержанию 
uемента (50-75%') данные �породы ·могут быть отнесены к породам,  
переходным от  глинистых алевролитов к алевритистым аргиллитам.  
П о  ха•рактеру цемента выделяются ·следующие р азности :  1 )  · с  гищрослю
дисто-каолинитовым, 2) хлорит-гидрослюдистым и 3) карбонатно-гли
н истым цементом. 

Породы первог.о типа наи�более распространены в западных р азре
з а х .  Обломочный материал здесь хорошо отсортирован, 1но о катан пло
хо .  Состав обломочного материала:  ква1рц - 50�52 % (зерна его неока
таны, полуугловатой или угловатой фор•мы) ; .кислые и оредн.ие, реже 
·ооновные плагиоклазы и микроклин, инотда хлоритизированные и гидро
-слюдизированные,- 4-7 % ;· обло мки •кр емней - 6-7 % , ·слюдистых 
<:л анцев и эффузивов - окол·о 36% .  Последние иногда н астолыю сильно 
IЮрр одированы, хлорит:и.зирова,ны и каолинит:И!зированы, ч то- теряют 
пер·вичный обли к  и сливаютоя <: цементИiрующей масоой. Пирит в виде 
в к ра1Пленн.иков и отдельных <:коплений образует �псевдоморфозы по р а с
т ительному детриту. 

Т•и п  цементации - базальный, реже поровый, окраска цемента 
слегка желтоватая. В основной массе в1стречаются >бурые, И'lюгда окис
.ленные, потерявшие четкие очертания биотиты, -спорадические чешуйки 
хло р ита и р ассеянные кристаллы мусковита .  В скрещенных николях 
цемент обнаруживает тонкоагрегативное строение ( каолинит) , двупре
.по мляет · В  ·серых тонах. Иногда отмечаются чешуи вермикули'I'оподобно
г о  строения. На отдельных участках цемент и меет волок;нисто-игольча
тое строение, двупреломляет в желтоватых тонах (гидрослюда) . В ,:не
которых образцах наблюдается вторичное окремнен.ие по системе па 
р аллельных и пересекающихся трещин. Кремнистое вещество хорошо 
р аскристаллизовано, диаметр отдельных зерен,  и меющих извилистую, 
«лапчатую» форму, достигает 0,008 .цм. 

Породы с хлорит-гидрослюдистым цементом встречаются в .восточ
н ы х  разрезах.  Среди них и меются р азносrn ·С массивной, иногда пятни
·стой  текстурой. Среди обломков преобладает (44_J50 % )  кварц (угло
в ат ые, реже ·корrродированные зерна ) ,  плагиоклазы (8- 1 2 % ,  изредка 
25 % ) ,  единичные микрокли.ны, кремни, слюдистые сланцы ( 1 0 % ) ,  эффу
зивы (25-28 % ) . В сост(!.ве цемента п реобладает хлорит,  имеющий не
одн ородное строение. Часто его кристаллы деформированы. Хлорит ицоr:-. 
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да корродирует зерна кварца, образуя в округ них ото·рочки, иногда р аз
вивается по спайнос'Г.и зерен полевых ш п атов.  Степень выветрелост1r 
гидрослюд ( гидробиотита ) не одинакова .  Отдельные чешуйки зелено
желтого и серого цвета имеют большое сходство с хлоритом. Они р ас
падаются на волокна ·и поляризуют в зеленовато-желтых и серых тонах.  

Для алевролитов такого типа характерна тою<ая косая и горизон
тальная слоистость. 

Породы с карбонатно-глинистым цементом характеризуются ана
JJогичным составом терригенных минералов, но местами обломки крем
нистых пород в стречаются несколько ч аще (до 6- 1 О % ) .  Эффузивные 
обл омки составляют 35-38 % . Распределение карбонатов в цементе не
равномерное - обычно они I<ор·родируют обломки пород и з амещают 
первичный глинистый цемент. Участками карбона11ное вещество ведет 
себя как монокристалл, имея единую оптическую ориентировку .  В этом 
случае, по-видимому, кальцитизация протекала быстро и одновременно. 
Там, где количество б олее крупнозернистого м атериал а  повышается, 
паровое простраrнство увеличивается и р аск:ристаллизация идет лучше. 
Встречаются тонко-горизонтальнослоистые алевролиты, в котор ых одни 
слойки содержат в цементе карбон атное вещество, а другие нет. В ка
честве «преграды», разделяющей слойI<и, .выступает глинистое вещество. 
обогащенное р астительным детритом.  И ногда вокруг гнездовых скопле
ний �пирита возникают алрегативrные ·сростки сидерита �нечеткой ромбо
эдрической формы. Преимущественно гор изонтальная слоистость и хо
рошая сортировка материала указывают на вероятность формирования 
таких алевролитов в спокойной среде, а встречающиеся ·косоволнистые 
разности и подводно-оползневые текстуры - на  существова1Ние кратко
временных течений в период нез·начительного обмелени:я ба·ссейна .  При
сутствие же ·большою ·количества обломков кремней, .слюдистых ·сланцев 
и эффузивов (35-40 % )  сближает р ассматриваемые породы с полимик
товыми песчаниками граувакково-ква рцевого еостава .  

Аргиллиты и гл ины 1Сiре>дJИ ОТЛЮ1Ж1ен�ий  юл енеI<С'JКIОГО ярrуса ЯIВЛЯЮТIСЯ 
наиболее р аспр·остраненным типо·м ·пород. Они сла1гают т онкорасслан-· 
цованные листоватые о строоско.льчатые сыпучие толщи коричневого, 
темно-серого и черного цвета, ·с зеленоватым оттеююм.  В них содержат
ся многочисленные глинистые, глинисто-фосфатно-кар:бонатные и ка1р
бонатные конкреции с остатками р а ковин а ммоноидей и пелеципод. 
По поверхности аргиллитовых пла·стов 1на контакте с подстилающими 
алевролитами иногда отмечаются зна1ки р яби,  небольшие углубления и 
ходы илоедов. Вс'Гречаются аргиллиты со екорлуповатой отдельностью, 
а также гальки алевролитов. Ча·стЬ породы п р онизаны 1си·стемой трещин, 
выполненных ·кальцитом.  Иногда они пя'Dнисто окрашены гидроо1шслами  
железа .  По  плоскостя1м •на.слоения наблюдают�ся обугли1вшийся р а·сти
тельный детрит и многочисленные мелкие чешуйки слюд. Мощность 
слой1юв колеблется от 10 до 50 мм. П рослои глин мощностью до 0,2 N 
имеются лишь в ниж1них горизонтах наиболее восточных р айонов р азре
за, здесь они пепельно-серые, зеленовато-голубые, иногда пятнистые за 
счет примесей гидроокислов железа .  

Результаты наблюдений под микроскопом п оказали, что пр·имесь 
мелкоалевритистого м атериала в аргиллитах до·стигает 5-7 % (углова
тые зерна кварца,  чешуйки мус1ковита и ·биотита ) .  Тонкая горизонталь
ная ·слоистость породы подчеркив ается обильным р а стительным деТ1р'И
том. Глинистая м асса в скрещенных николях отличается слабым дву
преломлением .в серых тонах и ·обна1ружи·вает rпятннстую тексту
ру. Во1кру.r слабых оки1сле�нных р астительных оста'Тков скапливаетС5I 
лирит. 
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Минер алогичес1�ий ·соста,в глинистых пород д овольно однообраз·ен :  
ч астично р азбухающий хлорит, гидрослюда и каол·инит. Встречаются 
смеша�ннослойные сростки. ПоказатЕ:ли преломления ориентированных 
агрегатов варьируют в зависимости от ·rого, какой ко�шонент преобла 
дает .  

Ориенти•ровку а гр егатов ухудшают примеси ор ганического веще
ства и гидроокислов железа .  Показатели преломления : Ng' = 1 ,6 1 2- 1 ,570, 
Np' = 1 ,609- 1 ,570, двупреломление колеблется от 0,0 1 5  до 0,0 1 2, сни
ж аясь до 0,003 в глинах каолинит-хлоритового состава с гидроокислами  
желез а :  Ng' = 1 ,588- 1 ,564, Np' = 1 ,582-1 ,534; Np;'-Ng' = 0,030-0,0 1 5, 
что характерно для преимущественно гидрослюдистых р азностей. 

Химический анализ фракции меньше 0,00 1 мм показал (табл.  5 ) , 
что  содержание I<ремнезема довольно высокое - 43-56 % , глинозема -
достигает 25% ( в  каолинитовых р азностях) . Повышеяное количество 

Таблица 5 

Хилшческий состав глин (фракция < 0,001 лtм) оленекского яруса (вес. % )  

О б н .  1 Обр. 1 SiO, 1 Al,03 1 ТЮ, 1 Fe,03 1 FeO 1 СаО 1 MgO 1 К,О 1 №,О 1 п .  п. п. \ Сум м а  

1 137 47 ,78 22 , 88 0 ,80 12 , 18 не onr. не оп;. не опр. 3 ,98 0 ,94 не опр .  
1 134 48,84 22 ,61 0 ,94 10 ,71 . . " 4 , 10 0 , 67 " 
1 132 51 ,44 19 ,95 1 ,35 10 ,7 1 . " . 3 , 73 1 . 01 . 
1 125 50 ,20 22 ,21 1 ,0 9 , 45 

о ,79 
3 , 85 0 , 81 

9 ,  ]9 1 122 5 1 ,02 21 ,78 0 ,98 4 ,98 4 , 13 2 , 80 4 ,  12 0 , 71 100 ,4 1 
1 117 48 ,68 21 , 56 1 , 32 5 , 79 4 ,49 0 , 79 3 ,04 3 , 32 0 , 62 9 , 87 99 ,4() 
1 111 48 ,00 21 ,07 1 ,08 9 ,82 2,33 0 ,72 2 , 37 3 , 60 0 , 37 9 , 68 98,99 
12 453 54 , 2 19 ,67 1 , 35 9 ,03 не опр. не опр. не опр. 2 , 65 1 .  15 не опр.  
12 449а 49 ,49 25 ,29 1 , 66 3 , 51 1 ,79 0 , 46 1 ,  94 6 , 55 0 , 30 8 , 03 98 ,98 
12 449 43 ,09 23 ,21 1 ,13 10 , 81 1 ,07 0 , 59 1 , 37 5 , 67 0 , 38 11,51 98 , 84 
404 884 56 ,01 19 ,48 1 ,18 4 ,06 4 , 13 0 , 59 2 ,42 2 ,72 1 '19 8 , 5 1  1 00 ,  1 4  
413 1459 56 , 40 17 ,24 0 , 89 5 ,36 3 ,23 0 , 53 2 ,08 3 , 70 1 ,24 8,98 99 ,0 

о киси  железа ( 12  % ) может быть о бъяснено 1присутствием железистых 
р азностей хлоритов и отчасги св·ободньrх гидроокислов )�елеза.  На рент
геногр аммах выявлены смешанн ослойные с-ростки типа монтморилло
нит  - хлорит (с  преобладанием монтмориллонита ) ,  н а  кривых нагрева
ния они обнаруживают монтмориллонитовый характер ( рис. 4, обр .  J - 1 37, 
404-887) . Для примеси каолинита, а возможно, и хлорита характерны 
эндотермическая остановка при 570-585° и экзотермические пики около 
650 и 1 000°. 

Н а  электронномикроскотшческих снимках .наблюдаются прозрачные 
и п олупрозрачные изометрические пластинки неправильной формы 
( гидрослюды) ,  ·иногда с размытыми краями ,  удлиненные чешуйки хло
рита и мелкие (до 0,5 мк) таблички каолинита (см.  приложение, 
т а б л .  XXI I ,  2) . 

Рентгеноструктурный анализ показал, что основными компонентам11 
гли н и стой фра.кции оленекского яруса являются каолинит или гидро
слюда и в меньшей степени хлорит; это отмеч алось и при изучении це
м ен та п есчани1ко·в и алевр·олит·ов в шлифах. На присутствие к аолинита 

о 
в глинистой фракции указывает наличие ·сильного  (7  А) рефлекса от  
плоскости (00 1 ) ,  который исчезает при прокаливании п ри температуре 
550-600° (табл. 6, обр .  1 - 1 25, 1 3-463 ) . Для •гидрослюд обычен рефлекс 
с р едней интенсивности ( l OA) , который отмечается на .нсех дифракто
гра ммах .  
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о 
Межплоскостные расстояния (в Aj и интенсивности 

Обр. 40-1-88-1 Uбр. , И+�Ю 

П) ! 1 1 t 1 1 i 11�сыще1111ыi'1 500" 11р11родныi'! 1 носышснныii 1 500° 

(/ 1 � 1  d 1 d 1 1 � 1 J 

d 1 -- [ [ -- [ -- [ 1 -- J 
11 1 /! /! /! 

1 4 . 39 1 1 4 , 56 е л . д .  14 , 1 6  ер.  е .  1 4 , 55 2 16 , 5 е р .  ш 1 3 ,44 е р  

JO , .З l 3 10 , 03 е 1 0 ,  19 ер 10 , 3.') 1 1 0 ,45 е л .  

7 , 16 6 7 . 28 е 7 о.о.ел .  7, 16 4 7 о. о. ел . д. 

5 . 00 2 1 5 ,32 1 
1 

4 .74 2 
1 

1 
1 1 4 , 51 '2 1 1 

4 , 26 2 4 , 26 3 

4 , 04 1 4 , 08 1 

3 , 78 1 

3,67 2 3 , 68 2 

3 , 56 4 3 ,56 4 
3 , 35 10 3 , 35 1 0 

З ,  1 9 3 3 ,20 5 . 

2,57 . 1 

2 , 45 1 2 ,45 3 

2 ,28 1 

2 ,  14 1 2 ,  1 3 1 

1 , 998 2 
1 

1 , 814 2 1 ,8 14 2 

1 ,669 1 1 ,669 1 
1 ,540 2 1 , 540 2 

1 , 497 1 1 , 491 1 
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Таблица 6 
отражений глин (фракция < 0,001 Atлi) оленекского яруса 

1 Обр . 1 2-45:� О бр. 13-459 

500° природный 

14 ,28 е р 

06р.  1 - l l З  

н:зсышенный 500° 

14 , 14 2 15 , 5 1  ел. J\. 14 , 03 1 11 , 69 ел 15 , 32 ер. ш 13 , 68 е 

10 , 55 3 , д  1 0 , 08 ер 10 , 1 5  1 10 , 68 2 , д  10 , 20 5 10 , 49 ер. ш 10 ,08 ер 10 , 54 ер 

7 , 12 3 7 , 1 2 е р. е .  

4 , 97 1 

4 , 48 

4 , 25 2 

3 , 54 2 
3 , 34 10 

3 ,  19 2 

3 , 0 8  10 

� . 56 2 
r 

2 ,45 1 

2 , 27 1 , д 

2 ,  12 1 , д 

1 , 998 2 , д  

1 ,  813 2 

1 , 665 1 , д 
1 , 540 1 

1 , 499 0 , 5  

5 , 06 6 

4 , 48 3 

4 , 21: 2 

3 , 63 6 

3 , 35 10 3,33 10 

3 , 23 3 

2 ' 99 1 з , 06 8 

4 , 50 6 

3 , 36 10 

�7. 1 2  е 7 , 24 е. ш 7 ,56 о . ел.  

О бр. 1 - 1 17 

_п_Р'_'Р_од_' 1·_1ы_й _ _ '_·13_с ы_1_не_н_н_ы1_·1 1 500° 

� 1  J � 1  J , � 1  J 

13 , 47 е р  

1 4 , 22 ер 1 5 , 79 ер .  ш 1 1 , 67 ер 

10 , 62 ер.  ш 10 , 24 ер 10,45 ер. ш 

7 , 08 е 7 , 22 е 

06р.  1 - 125 

7 ,20 о.  ел.д. 

500° 

3 . 27 

nрнродный 1 насыщенный 

:2 _а 1  1 · 1 -а 1 I fl ll 
� 1  

/! 1 
2 , 97 3 
2 , 69 10 

2 , 58 3 2 , 5 1 6 2 , 58 8 ш. 14 , 38 ел 14 ,62 ер 13 , 3� е. 

2 , 28 3 

2 , 45 5 12 , 4( 1  ер 

2 , 39 3 2 , 38 4 10 , 24 ер.е. ш 1 0 , 37 ер .  е 10 , 24 е. ш. 

2 , 21 4 

2 , 12 2 2 , 11 2 2 , 13 4 7 , 10 е 7 , 24 е 

2 , 00 2 1 , 999 3 1 , 955 4 1 _____ _:::_0�6Р:..:_· �1 3::_-4_::_6_::_3-,-----
1 , 873 2 природны й насыщенный 500° 

1, 813 2 1 , 804 4 1 , 778 5 � 1 / �1 [ �1  / 

1,692 
1 , 654 

1 ' 539 1 1 ' 531 1 1 ' 538 
1 , 5 1 2  

1 , 4901 2 

2 1  

ь 
8 1 3 , 68 ер. д 1 4 ,  79 ер 
3 11 , 13 е 1 2 , 36 ер 
5 10,24 ер 

1 4 , 62 е р. ш 
1 0 , 71 е р. ш  
1 0 , 1 1  е р. ш 

7 , 20 ел 7 1 28 ел.  д. -
1 



Все хлориты представлены так 11:1азываемыми «подвижными» р азно
стями, скорее всего это смешаннослойные ср остки типа хлор ит - монт
мориллонит. При насыщении этиленгликолем их базальное отражение 
от плоскости (00 1 )  и меет п р омежуточное значение, свойственное хлори-о 
там и монтмориллонитам в н а·сыщенном состоянии - от 1 4,56 до 1 6  А 
(табл. 6, обр .  404-884, 404-·887, 1 2-453, 1 - 1 1 3 ,  1 - 1 25, 1 3-463 ) . При 'ОТЖ'иге 
их межпл оскостные расстояния �приближаются к хлоритовым, но .несколь
ко уменьшаются п о  сравнению с естественными. Смешаннослойные -сро
стки типа гидрослюда - м онтмориллонит, гидрослюда - хлорит, монтмо
р иллонит - тидрослюда встречаются нес·коль'Ко �р еже (табл. 6, обр .  1 - 1 1 3, 
1 - 1 1 7' 1 - 1 25' 1 3-463) . 

Итак, наиболее широко р аспространенной асс оциацией среди гли
ни,стых отлож.е;ний оленеК'ского яруса я·вляется :гидрослюди•сто-каолияи
тошая. В качес-гве третьего компонента в ыступает «под1вижный хлорит», 
смешаннослойные сростки которого характерны для Оленекского р ай о
на. Почти чистая гидрослюда обна ружена в п рослое глины в среднем 
течении Оленекской протоки. 

Фосфатоносные стяжения в виде жел ваков лепешка-видной или 
эллипсоидальной формы приурочены к прослоям аргиллитов в нижней 
части р азреза  оленекского я руса (Ивановская, 1 964) . Залегают они ря
дами на ра�сстоянии около 70 см друг от друга ;  размеры отдель�ных 
стяжений достигают в диаметре  0,4 м. В верх !ПО р азрезу количество и 
размеры 1конкр·еций с окращаю11ся. Снаружи стяжения покрыты матовой 
коркой черно-кор1ичнев.ого цвета, состоящей .из чередующих•ся полос 
аморфного или р адиально-лучистого фоофата кальция . Конкреции 
состоят из сидерита и глинисто-фосфатного· вещества .  Показатели 
преломления аморфной раз1ности фо1сфата ·кальция 1 ,606-1 ,6 1 2  и 
близюи таковым коллофана .  Электронномикроскопические исследова
ния позволили установить кристаллическую природу глинисто-фосфатной 
маосы. Кристаллы образуют непр озрачные пористые 1Ср·остки углова'Той 
формы ·р а�мером до 4 ,"1.к.. Обнаруж·ены та1кже ·гексагональные таблички 
каол1инита .  По данным хим:и"lеското анализа,  со;Держани:е фосфорН{)l['О 
ангидрида колеблется от 7 :zr.o 1 4,5 % .  Судя по результатам рентгено
структурного анализа, основным фоофатсодержащим минералом являет
ся хлор-апатит с характерными си.1ьными рефлекса!'.н� : 2,77-2,78, 

о 
1 ,958- 1 ,963-1 ,870 А (табл. 7) . 06.наруЖ<ена примесь каолинита_  

Мелкие глинисто-фосфатные кон.К'реции в месте ·с  ·многочисленными 
р аковинами аммоноидей обнаружены та·кже в с амых северных разрезах: 
Содержание фосфорного а.нгидрида здесь 10,25 % . 

Наряду с определением содержания Р205 в этих конкрециях был 
проведен химический анализ р азличных литологических р азностей с 
целью попытаться восстановить возможные источники ф осфора .  Каль
цитовые конкреции ·среди пестроцветных отложений, подстилающих 
фосфатоносные ·стяжения у пос. Ста.ннах-Хочо, содержат О, 1 7 %  P20s. 
Аналогичные низкие концентрации обнаружены в синхронных образова
ниях других участков Оленекской протоки (в  аргиллитах -
0, 1 42-0, 1 46 % ,  битуминозных известняках - 0,057-0,5 1 % ) . 

Идея о вулканогенном происхождении фосфатов данного района  
не подтвердилась, так как там,  где можно 1было бы ожидать ·повышен
н ого  содержа.ния фосфорного ангидрида, например,  в ·р айонах проявле
ния магматической деятельности (Усть-Енисейский р айон, З апорожце
ва,  1 958) , содержание Р205 в диабазах не превышает 0,35 % , в туфах -
0,06--0,23 % ,  в •карбонат.ных конкрециях - 0, 1 % ,  а в а ргиллитах темно 
цветной пачки (вероятные аналоги оленекских аргиллитов) -- О, 1 1 -' 
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Таблица 7 
Межплоскостные расстояния (в А) и интенсивности отражений фосфатсодержащих 

конкреций оленекского яруса* 

Обр . 1 - 1 1 2  Хлор-апатнт f{ПOЛllHHT U11нкрокбр11джнт 

d 1 d 1 d 1 d 1 -- ! -- ! -- ! -- ! п п п п 

7 , 06 2 7 7 , 06 2 7 , 06 2 

4 , 82 1 4 , 82 1 

4 , 45 2 4 45 2 

4 , 20 2 4 , 20 2 

4 ,  12  1 4 ,  1 2  1 

3 , 82 1 3 ,82 1 

3 , 57 1 
: 

3 , 57 1 3 , 57 1 

3 ,41 4 3 , 41 4 

.J , 409 4 3 ,400 4 

3 , 307 1 0  3, 307 10 

- 3 , 1 54 2 

- 3 , 026 1 3 , 026 1 

2 , 776 7 2 ,776 7 2 , 773 7 

-2 ,611 4 2 ,671 4 

: 2 , 598 2 2 ,59 2 2 , 598 2 

2 , 45 1 2 , 45 1 

. 2 , 259 1 2 , 259 1 

2 , 228 2 2 , 228 2 

2 ,  1 1 8  2 2 ,  1 18 2 

1 , 978 1 1 ,  978 1 1 ,  978 1 
1 , 919 2 ] ,9 19  2 1 , 9 1 9  2 

1 , 870 1 1 , 870 1 1 , 870 1 

1 , 824 2 1 ,824 2 1 , 824 2 

1 , 8 05 1 1 , 805 1 "  

1 , 757 1 1 , 757 1 

1 , 708 2 1 ' 708 2 1 ,  708 2 

1 , 529 2 1 , 529 2 1 , 529 2 

* Р асшифровка рентгенограмм произведена сотрудником Института геологии и 
теофизики Т. Н. Гр игорьевой.  Табл11чные значения хлор-апатита заимствованы нз юш
п1 В. И. Михеева «Рентгенометрический определитель минер алов», цинкрокбриджита -
из книги Ф. В. Чухрова «Коллоиды в земной коре», каолинита - из книги «Рентгенов-

· .ские методN .сшределения глинистых м инер алов», 1955. 
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0 , 1 3 %'. Скорее всего, на·копление фосфатоносных отложений происхо
дило в 1начальный �период трансгрессии в условиях гумидного климата ,  
так как на  Таймыре и Земле Ф ранца-Иосифа в это время росли тепло
любивые древов•идные п апорот.ники и беннититы (Сакс, 1 960) , а среди 
глинистых отложений н акапливались известковистые осадки. Образа· 
вание ·стяжений фоофорита желвакового тип а  в гумидных зонах (Стра ·  
хов, 1 962) объясняется, екорее всего, процеосами диагенетического п ере
р а спределения •ооединений фосфора ,  если их содержания далеrш от 1 00 %. 

( кларк P20s - 0, 1 5 % , по данным П оп ов а ,  1 963) . 
. Карбонатные породы (1извест�н1я:К1и ) m1р1иу�рочены 1к •н1и1ж1ней ч а1стм 

оленекских отложений.  Прослои битуминозных известняков небольшой 
мощности (0,2 м)  в есьма характерны для этих толщ. Известняки имеют 
р азнозернистую структуру, размеры отдельных кристаллов непргвиль
ной, «лапчатой» ф ормы достигают 0,5 мм, изредка 1 ,6 мм. В близи 
трещин, пронизывающих �породу, отмечаются кристаллы с двумя отчетли· 
выми п а раллельными или пересекающимися гранями системы двойни · 
ков. Показатель преломления Nm = 1 ,658 соответствует кальu:иту. Биту
минозное вещество бурого или темно-коричневого цвета, значительно 
окисленное, встречается преимущественно по  .сутурным швам ,  иJiогда 
в виде р а·ссеянных нкр а пленни ков среди мелкокристаллической 
(0,04-0,08 мм) м ассы ·кальцита, з аполняющей -грещины. Кроме того, 
в стречаются известняки мелкокристаллические, ·содержащие до 1 О %  
алевритовой примеси (корродИiрованные зерна кварца, полевые шпаты, 
чешуйки мусковита, гидратизирова:нные �кристаллы биотита ) .  

Следующей разновидностью известнЯ'ков являются пелитоморфные 
скрытозернистые разности •С агрег ативной поляризацией. 

Н аконец, последний тип ·ОЛенекок;их карбонатных пород - ·известня
ки фунтиковой текстуры, высота конуса может достигать 1 ,5-2 см. Сло
жены они юристаллами лопастной формы (0 ,6 л1м .в  длину) и п рониза•ны 
си·стемой тончайших двойников . Конус ·от конуса отделяет.ся бурым гли
нистым веществом (е:м . приложение, табл .  V I I ,  1 ) , ·СО1держащим иногда 
н езначительную терригенную п римесь (мелкие зерна кварца ,  полевых 
шпатов и р астительный де11рит ) . Апикальный у1гол р авен 50-70°. В по
перечном срезе известннк имеет �концентрическое строение. Ряд о в алов  
выполнен ·мелкозернистым (0 ,008-0,0 1 6  мм)  кал ьцитом мозаичной тек
стуры. Овалы отделены ,щруг от друга тонкозернистой кальцитовой мас
сой с тончайшей каемкой из глинистого вещества .  

П ЕСЧА НО- КО Н ГЛ ОМ ЕРАТО В Ы й  Р Е ГР ЕСС И В Н ЫЙ 
КОМ П Л ЕКС С Р ЕД Н Е ГО И В ЕРХ Н ЕГО Т Р ИАСА 

В ·Составе ·комплекса выделяются две толщи, отве
чающие этапам р азвития . регрессии. Нижняя сложена преимущественно 
песчаными и алеврол итовыми осадками и ·соответствует по времени 
среднему 11р·иасу. Верх.няя  представлена п есчано-конгломератовой тол
щей карнийскюго я руса (рис. 5 ) . В ·строении этих частей комплекса 
имеются некоторые 1раэличия, поэтому они р а ссматриваются отдельно. 

П есчано-алевролитовая толщ а  
среднего три аса 

Песчано-алевролитовая толща сформи р ов ал а сь на· 
протюкении а·низ.ийско1го и л адинскоnо веко:в ,в начальные этапы р егрес
сии. ЛитологичесI<'И зти отложения довольно близки, та'к ка·к их накоп
ление происходило в сходных фациальных .обстановках. Однако и меют
ся и •некоторые р азличия : особенности строения прослоев с гальками, 
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конгломератов и ряд других. В ·связи с эти м  тппы пород,  слагающие 
толщу, рассматриваются для каждого яруса отдельно. 

Значительный интерес в составе ком п лекса предста вляют горизон
ты,  обогащенные минералами железа ,  поэтому их  детальному исследо
в анию (в том числе особенности ·строения,  .:минералогический состав 
и т .  д . )  посвящеп особый раздел. Состав глинистых минер алов сходен 
для всех п одразделений комплекса, поэтом1у он р а·ссматривается совые
стно, без р азделения на  разновозрастные толщи. 

А н и з и й с к и й  я р у с  

В составе анизийских отложений выделяются еле-
дующие т·и,пы по'Р'од:  конгломераты, .песч аники, алевролиты и из1Вестняаш. 

Маломощные �п рослои конгломератов встречаются в основании от
л о жений этого возра·ста ·и лрослежены почти во всех разрезах  Ленского 
и Оленекского районов. Серо-зеленые п есчаники - преобладающий тип 
пород; количество и мощность отдельных прослоев песчаников воз р а
стают вверх по р азрезу. Темно-зеленые алев·ролиты образуют .толщи, 
п е реслаивающиеся ·с печаниками, и приурочены гланным образом к осно
ванию разреза .  Горизонты известняков и аргиллитов встречаются до
вольно редко и главным образом в слоях, граничащих с оленекскими 
.отложениями. 

Конгломераты iП'Р'ослежены в осноrва1юи1 1р а1з�р еза аниз.ий·С'IЮ!lО я1ру1са 
н а  м ысе Чекуровокий ,  на горах Туора и Хатыстах. Эти незначительной 
м ощности ( 1 0-1 5  см) прослои с резким контактом залегают на  под
стилающих песчаниках. Гальки часто удлиненной формы, отмечаются 
о бл омки диаметром до 5 см, чаще 2 см. Цементом конгломератов слу
жит п есчано-карбонатный материал. Совместно с конгломератами встре
ч аю тся остатки р аковин аммоноидей, лингул и иглы морских ежей, а 
т акже обломки лимонитизированной древесины. 

В составе галек преобладают исключительно' осадоч.ные породы 
( ри с .  6) , на  долю аргиллитов приходится 30 % ,  алевролитов и известня

ков - по  1 9 % ,  песчаюrков ·И фосфатизированных обломков - 1 6 % .  Наи
б о л ьший интерес представляют фосфатизированные гальки . Они сложе
ны тонкодиоперсны м  желтовато-зеленым фосфатным веществом с 
отдельными рассеяннымц включениями тонких пластинок гидрослюд, че
шуек каолинита и окатанных обломков кварца. В отдельных гальках 
а л евритовая примесь составляет 1 5-20 % ;  кроме чешуек мусковита 
и б иотита, отмечаются о катанные, но разрушенные зерна глауконита. 
Цементом галек служат мелкозерни·стые грауваююво-кварцевые пес
ч ан и ки ,  в которых нстречаются обломки кремней, халцедона ,  микро
ф е л ьзита и волокна окисленной древесины.  Песчаники цементируются 
к а льцито-м, по которому р азвиваются ромбоэдры сидерита диаметром 
0 ,008-0,0 1 6  мм в виде «сыпи» по цементу и оторочек вокруг фосфати
зированных галек алевролита .  Бели гальки пронизаны трещинами,  каль
цит и ·сидерит  з аполняют их совместно. 

Для выявления морфологических особенностей галек конгломератов 
б ы л и  замерены три о сновных параметра каждой гальки (а - длина ,  Ь -
ширина,  с - толщин а ) . Эти данные позволили р ассчитать различные 
к оэффициенты : ·сферичность, по номогр амме Крумбейн а  (Сар·кисян и 

k а + с  
Климова, 1 955) ' изометричность rПО формуле изом = -- (Саркисян и 2Ь 
Климова, 1 955) , окатанность и уплощенность по формуле kупл = 

с 

ь 
: (Хабаков, 1 933, 1 948) . 
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Морфологические и сследования галек алевролитов  показали 
(табл.  8 и 9 ) , что они окатаны плохо ( kсфер = 0,62 ) . но в соответстюш 

·со значениями коэффициента уплощенности ( kyп.i = 0,48 ) они могут 
·быть о·гнесены к галькам, отлагавшимся в морских условиях. 

Средне-мел козернистые песчаники юбразуют �редкие �прослои •м ощ
н остью от 5 до 20 м, тяготеющие к нижней половине разреза.  Они встре
чены в низовьях р . Лены (пос.  Чекуровка 1и р .  Булкур ) и р .  Оленек ( го
ры  Туора и Харанчаны) . Для них характерны косая слои·стость, наличи·е 
.пинзовидных прослоев галек алевролитов , ра·сполагающихся по слои
стости; следов ползания илоедов, отчетлив.о наблюдаемых на  поверхно
стях глюшстых прослоев; симметричных з•на:�юв ряби (с 1юще·ксом .ряби  
1 0,5; 1. 1 ,2 ;  1 7,3) , 1свидетельствующих об обр азовании осадков в морской 
среде. 

Преобладающий размер зере.н - 0, 1 6-0,40 мм, реже 0,32 л�м. Це
мент, как пра1вило, игр ает незначительную роль (5-7 % ,  1редко 30-40 % ) .  
В основном цемент п ор овый и .соприкосновения . В составе обломков от
мечаются удлиненные угловатые чи·стые и с рядами газовых вкл ючений 
.зерна  кварца ( 5 1 -54 % ) , ча·сто р егенерированные; �среди п.�агиоклазО1в 
(до 1 2 % )  ,встречают·ся свежие, а та.кже серицитизи:рова1нные и хлори
тизнровашные зерна . . Хлоритизированы обычно Кiи·слые разн-ос11и. Облом
.ки пород предста1влены изме·ненными эффузивами (28-33 % ) ,  кремня -
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Рис. б. Петрографический состав галек конгломератов триаса Лено-Оленекского 
района:  (в % ) 

1 - основные эффузивы; 2 - туфы основных эффузивов; 3 - 1шслые эффузивы; 4 - туфы 
кислых эффузнвов; 5 - Пliрокластнческие породы; 6 - l\·1етам:орфичесr..:ие сланцы; 7 - песч а 

м н к и ;  8 - известняки; 9 - алевролиты; 1 0  - арrе.�1ли т ы ;  11 - фосфатизированные обломки ; 
12 - кремнистые nороды. 
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Таблица 8 

Морфологицеские особенности галек конгло.мератив в триасовых отложениях 

51рус Местонr�хо;.кде1-111е kсфер 1 /гокат 1 1"11зо�1 1 kynл 

р. Нанга 0 , 59 46% 1 ,05 0 , 50 

г. Туора 0 , 65 40% 1 , 18 0 ,64 
Карнийскнй 

мыс Улахан-Крест 0 , 68 34% 1 ,03 0 , 59 

пос. Станнах-Хочо 0 , 70 32% 1 . 02 0 , 56 

Ладинский 1 г. Харанчаны 0 , 7 1 1 , 42 0 , 81 . 

Анизийский 1 г. Хар анчаны 0 , 62 1 , 03 0 ,48 

ми (5-9 % ) ,  ,слюди·стыми и крем,нисто-·слюдистыми сланцами ( 1 -3 % ) ,  
единичн Ь!lми обломками известняков . Исходя из  .вышеперечисленн ых 
особен•ностей, песчан,ики могу; быть -отнесены к грау.вакково-1<;варцево
му типу. Собс11венно гр аува1кки характерны длlI з;шад'НЫХ 1\)аз·резов 
(А'набаро-Хатанг,с�юе междуречье, да.иные А. И .  К:равцооой, 1 955 ) , где 
количество обломков пород ·составляет 26-82 % . 

На  отдельных участках в породе н а  контакте кварцевых зерен н а 
блюдается образование аутигенного кварца, котор ый, «припаиваясь» к 

Морфологицеские особенности 

аср' Колеб .  8ср .  
-I<олеб. 

сер• '° 5\рус Тнп пород знач. а, .At..tt знач. ф ...: .: J1!Jt JЧМ IJ, .H.tlt: Л!А! �� � -: - <'> <>  
Диабазовые порфириты 35 68-20 1 27 35-1 1 1 7 30-8 
Б азальтовые » 33 45-23 24 32-20 1 6 22-9 
Андезитовые » 31 Е:2-20 22 25-1 5 1 3 1 9-10 

Гранитовые порфиры 38 85-15 
Карнийский 

28 45-1 1 1 6 40-6 

Липаритовые » 27 40- 1 3 2 1 25-8 1 2 28-5 
Туфы липаритовых пор-

43 60-30 фиров 29 32-20 19 25-13 

Песчаники 30 35-20 23 40-1 4 1 6 25- 12 

Кремни 33 60- 1 5 23 40- 1 1  1 3 25-8 

Ладинский 1 Известняки 1 50 1 70-30 1 36 1 40-30 1 25 /35-10 

Анизийский 1 Алевролиты 1 1 8 1 1 9-18 1 1 5  1 1 6-14 l 7 \ 1 1 -3 

* а - длинная ось гальки, в - средняя, с - короткая. 
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ним,  заполняет паровое пространство и играет роль цемента ;  зерно с 
«припаянны:м» кварцем приобрет.ает зубчатый облик (см .  приложение, 
табл. XIX, 2 ) . Линия сочленения зерен кварца и кислых ПJi а гиоклазов 
часто извил1иста.  

Цемент песчаников хлорит-биотитовый, чешуйки 1биотита заключе
ны между зернами и повторяют их контуры;  они ·сильно обесцвечены и 
плеохроируют в желтовато-коричневых цветах. Часто пластинки р азде
л ены на  отдельные волокна и .сноповидные агрегаты. В этом ·случае они 
п риобретают волнистое пога·сание и интерферируют в низких серо-жел
т ых тонах первого порядка, а иногда н а  концах пластин отдельных п а·ке
•:гов сохраняются первоначальные цвета интерференции 1биотитов. 

Мел козернистые песч аники,  переходные к крупнозернистым алевро
л итам, 1на1и6олее широпю 1ра·опр�астtрашены ереди отложений анизий ского 
в озраста .  Они залегают в нижней 'И верхней ч астях р азреза.  Обычно эти 
породы окрашены в зеленые и пепельно-серые цвета и я вляются хоро
ш и ми м аркирующим и  горизонтами для анизийских отложений. В ниж
них частях р азреза среди этих пе·счаников ·встречаются прослои раку
ш ечников и известняков со ·структурой <<'конус в -конус», а также изве
стковистые стяжения, ·содержащие р аковины лингул . Кроме того, здесь 
установлены знаки волна.ной ря,би .и отпечатки ли·стьев. Мощность от
дельных пачек 1 2---'20 м, реже 3�5 м. В верхней части р азреза песча 
ники образуют пачки, равномерноритмично переслаивающиеся с алевро
литами.  В этом случае их мощность уменьшает·ся до 1 , 1 -0, 1 5  м. Мел
козернистые .песчаники обычно  хорошо О1'Сортированы, диа м ет·р зерен 
0 ,08-0, 1 6  и О, 1 2-0, 1 6  мм. В мелкозернистых песчаниках, переходных 
к крупнозернистым алевролитам,  р азмер зерен варьирует от 0,08 до 
0 , 1 2  Atлt и от 0 ,04 до 0, 1 2  мм. По составу цемента среди описываемых 

Таблица 9 
галек. к.онглоJ.�ератов различной типов пород* 

Колеб. знач.  f{олеб. знач. k
изом 

Колеб. зн2 ч. 
Колич. обр . к

у пл k
упд 

k
сфер "

сфер 
k

нзом 

0 ,63 0 , 9 1 - 0 , 36 0 , 70 0 , 82-0 , 60 1 , 23 0 , 89-2 , 0  1 0  
0 , 48 О , 6Э-О,24 0 , 63 О ,  7 1 -<1 , 58 1 , 1 5  1 , 60-0 , 74 6 
0 , 72 0 , 80-0 , 62 0 , 73 0 , 80-0 , 66 0 , 97 1 ,08-0 ,79 8 
0 , 59 0 , 90 -0 , 45 0 , 70 0 , 82-0 , 67 0 , 94 1 , 38 - 0 , 70 1 0  
0 , 55 О ,  78-0 , 25 0 , 61  0 , 80-0 , 40 1 , 06 1 , 50-0 ,72 26 

0 , 66 0 ,75-0 , 52 0 , 66 0 , 79 -0 , 1 0  1 , 1 2  1 , 38-0 , 86 4 

0 , 75 0 , 78-0 ,70 0 ,66 0 , 73-0 , 62
1 

1 ,  1 7  1 , 32- 1 , 06 4 

0 , 61 0 , 72-0 , 50 0 , 63 0 . 71 - 0 , 60 1 , 04 1 , 24-0 , 85 6 

0 , 8 1  1 0 , 87 -0 , 7 1  1 0 , 70 1 0 , 82-0 , 64 1 1 , 42 1 1 , 60-1 , 20 1 5 

о 48 о 78 - 0 , 1 8  0 , 62 0 , 74-0 , 5 1  1 1 , 03 1 , 42-0 , 65 2 



!lесча1ни1ков выделяются 11ри  р азновидности :  1 )  со слюдисто-хлоритовым. 
2 )  хлоритово-карбонатным и 3 )  карбонатным цементом .  

Песчаники со слюдисто-хлоритовым цементом ·состоят из углова 
тых удлиненных зерен кварца (52-53 % ) ,  прям·оугольных табличек ·не
измененных кислых и хлоритизированных плагиоклазов (6- 14 % ) ,  об
ломков эффузивов с ·сильно хлоритизированной основной массой и от
четливыми лейстами плагиоклазов (28-32 % ) ,  кремнисто-слюдистых 
сла•нцев (2 % )  и единич·ных крупных обломков микрофельзитов и крем
ней. Цемент составляет 30-50 % ;  тип цементации поровый:, участками -
базальный. В цементе содержатся пла·стинки хлорита, иногда частично 
утратившие первон ачальный: габитус (при этом строение их стало во
локнистым) ,  но  сохранившие яркие сине-зеленые цвета интерференции. 
Чешуйки биотита при параллельных николях имеют зеленую окраску,  
плеохроируя от зеленого до желтого цвета, близкого к хлоритам.  В круп 
ных чешуях по  пакета м  наблюдается н еполное обесцвечивание, 1югда· 
часть волокон обесцвечена, а часть имеет розовато-оранжевую окраску. 

Песчаники с хлоритово-карбонатным цементом встречены в низовьях 
рек Лены и Оленек. Среди обломков кварцевые зерна составляют 
56-60 % ,  полевые ш паты - 6- 1 4 % ,  эффузивы - 1 5-20 % ,  кремни -
7-8 % , слюдистые ·сланцы - 1 % , чт.о приближает эти породы по ·соста
ву к олигомиктовым граува·кково-кварцевым и кварцевым раз.ностям. 
Основная масса цемента выполнен а  хлоритом. П оследний участками за 
мещен кальцитом, который корродирует обломки или  нацело их  за 
мещает. 

Песчаники ·С карбон атным цементом встречены в низовьях р .  Лены. 
По •составу обломков породы этого типа близ·ки вышеописанным р азно
видностям. Структура  цемента ПО(>ОВая,  реже соприкосновения ; по объ
ему цемент составляет 20-30 % . Кальцит, как правило, корродирует· 
зерна. Он обычно б есцветен, иногда слабо желтоватый, тонкозернисты!r. 

В составе минералов тяжелой фракции в нижних гор•изонтах ани
зийского яруса, ·как и в оленекских отложениях, сохраняют ·свое веду
щее значение биотитовые слюды (62-92 % ) . Их количество резко умень
шается в районах, примыкающих к р .  Анабар .  В тяжелой фра·кции 
остальной ча·сти анизийских отложений •преобладают лейкоксен 
(40-80 % )  и рудные (до 60 % ) ,  постоянно присут·ствует циркон 
( 1 0-32 % ) , но содержание п оследнего снижа·ется в низовьях р .  Лены 
до 4 % ,  обычен рутил (до 1 0 % ) ,  апатит (8- 1 0 % ,  у мыса Чекуровский 
до 28 % ) ; турмалин (8- 1 5  % ) . Н а  Оленекской протоке появляются ро
говые обманки, а в сторону р.  Анабар - минералы из группы цоизит -
эпидот ( 1 0- 1 8 % )  . . 

Перечисленные особенности п оз,воляют выделить лейкоксеново-мат
нетитово-цирконово-рутилово-а•патитово-турмалиновую ассо·циацию, ко
торая  весьма близi<а таковой индского яруса .  О тс юда можно сделать вы 
вод о том, что материал, п оступавший из источни·ков сноса в индский и 
анизийский века, был близок по  ·составу. 

Среди алев.роли11ов выде.пяю'ГСЯ •юрупно- и м·ел1к1Озер1ни1стые ра1знос11и. 
Крупнозернистые алеврол иты окрашены в зеленые тона,  ритмично

слоистые, с параллелепипедальной отдельностью или массивные, креп
кие, с нзвестковистыми стяжениями,  внутри которых часто ·встQеч а ются 
скопления раковин аммоноидей. Мощность слоев довольно значительна 
( 1 4-40 м) . Породы этого тиu�а встречены на г .  Туор а  (низовья р .  Оле
нек) и на мысе Чекуров-окий ( низовья р. Лены ) . В состаrве обломочных 
зерен преобладают в одяно-прозрачные угловатые полуокатанные, реже· 
корроди р ованные зерна кварца - до 44-60 % , пл агиоклазы -- средние. 
кис.1ые или основные (типа лабрадора )  - 6-8 % ,  обломки эффузи-
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вов - 23-28% ', кремнистых пород - 1 0-20 % .  Б олее олигомикювый 
граувакково-·кварцевый состав алевролитов характерен для восточных 
р азрезов (р. Лена ) ,  а более полимиктовый - для западных (р. Оле
н ек) . По составу цемента в алевролитах отмечаются р азновидности с 
гидрослюдисто-каолинитовым и хлоритово-карбонатным цементирую
щим веществом. 

Алевролиты с гидрослюдисто-каолинитовым цементом (30-40 % )  
и меют базальный тип  цементации, реже порово-пленочный. Породы 
обычно окрашены ·в б уровато-зеленые тона .  В скрещенных николях це
мент обнаруживает чешуйчато-волокнистое строение и двупреломляе r 
н а  отдельных участках в низких серых тонах, что обусловлено присут
ствием каолинита.  Непосредственно вокруг зерен развиваются волокни
стые биотит-гидрослюдистые образования, интерферирующие в желтых 
танах. В р азрезах по р .  Лене цемент пород такого типа  окрашен ·в я рко
красно-коричневые цвета в связи с повышенным содержанием гидро
окислов железа .  В алевролит ах с хлоритово-карбонатным цементом 
второй ·компонент цемента является более поздним обр азованием, так 
как  ·кальцит занимает оставшееся поровое пространство между зерrнами 
в крустификационной каемке хлоритов. Иногда цемент довольно хоро
ш о  раскри·сталлизован, встречаются пол исинтетические двойники. Каль
цит изредка замещает плагиоклазы и корроди'Рует некоторые зерна 
кварца.  На  отдельных участках первоначальный хлоритовый 'Цемент 
остается нетронутым. 

Мелкозернистые алеврол иты �абыч�но �юрич;не�юго цвета, реже �серые, 
с зеленоватым оттенком. Час'!'о они обр азуют р азности, переходные к 
оскольчатым арrиллитам. В них содержатся известковистые стяжения 
(О, 1 5-0,6 мм в диаметре)  с остатками раковин а ммоноидей и отпеч атки 
л�истьев. Алевролиты в основrном плитчатые, 1по наслоению наблюдаются 
чешуйки ·слюд. Часто они переслаиваются с песчаниками.  Мощности 
отдельных прослоев от  8 до 0,4 м. Такого типа алевролиты встречаю'I'ся 
и ногда у пос. Станнах-Хочо. В качестве цемента выступает rлинисто
к а рбонатное или карбонатное вещество. Тип цементации базальн ый ,  
коррозионный, участками отмеча€тся пой1шлитовая структура .  Р аспре 
дел ение глинистого .и карбонаТ!ного материала нера·вномер1-юе - в виде 
п я тен и отдельных концентров. 

Органоге нно-детритовые известняки •в ·В'И•де .прослоев чаще •встре
ч а ю т·ся в основании разреза ,  образуя горизонты битого ракушечнш<а 
( пелеципод и аммонитов) .  Примесь терригенноrо материала - кварц, 
п олевые ш паты, хлориты, обломки гетит-гидрогетита, алевролита  -
довольно значительна ( 1 5-20 % ) .  Состав обнаруженных раковин каль
u итовый, кальцит имеет воло]{нистос строение. Иногда они сложены 
к ру.пнокристаллическими зернами лопастной и лапчатой формы. В шли
фе видны отдельные камеры раковин аммонитов, состоящих из несколь
ких ·слоев ( см .  приложение, табл.  VII ,  2) . 

Л а д и н с к и й  я р у с  

Как и среди отложений анизиikкоrо возраста,  пре
обладающим типом пород здесь являются песчани.ки, а среди них -
мелкозернистые разности, в меньшей степени алевролиты ·и арrиллиты и 
и з р едка прослои к онгломератов. Граница между анизийскими и ладин
·Скими ярусами п р оводится условно по смене ископаемых остатков 
ф а уны. 

Единичные п рослои конгломератов мощностью 15 см встречены в, 
в ерхней час'!'и разреза на r. Харанчаны. Они залегают на  пласте гори-



зонталынослоистого песчаника с трещинами усыхания и знаками ряби ,  
по  плоскостям напластования которого р аополагаются р а ковины и иглы 
морских ежей. 

В ·составе л адинских конгломератов преобладают осадочные по·роды 
(см.  рис .  6) - известняки, песчаники и :фосфатизирован·ные обломки. 
Появляются основные эффузивы (диабазовые и базальтовые порфири
ты) , известные в составе траппового комплек·са .  Кроме того, ·нстречены 
сильно измененные и 'Корродированные кальцитом обломки эффузивов, 
микропегматиты микрографичеокой ·структуры,  х орошо окатанные ку
ски древесины с сохранившимся строением обуглившейся клетчатки, 
обломки и целые чешуйки (2-.З мм) рыб, замещенные в кар·бонатном 
цементе кальцитом.  В стречаются обломки р а ковин аммонитов и остат
ки фораминифер, куски хитиновых ·створок лингулид, осколки р аковин 
волокнистого ·строения, иглы морских ежей, ·облом.кн пор од с 1бобовина
:ми окисленных хлоритов и зерна глауконита. Весь перечисленный ком
плекс свидетельствует о перемыве осадка в непосредственной близости 
от морского берега. Судя по результатам анализа морфологичес1шх 
особенностей галек конгломератов (см .  т абл. 8 и 9, kynл= 0 ,81 ,  kсФер=О,7 1 
и kизом = 1 ,42) , они ;довольно х·орошо окатаны, изометричны и о бяза 
ны своим происхождением тоже действию волн, перемещавших галЬ'ки 
вдоль морского побережья. 

Среднезерн истые песч аники 1в �виде ред:1шх 1111р101слое1в о6на�ружены 
в верхней части р азреза  яруса у пос. С таннах-Хочо и на  г. Харанчаны. 
Окрашены они в светло-серый цвет со ·слабым зеленоватым о ттенком. 
Породы о бычно плитчатые. По насл·оению встречают·ся чешуйки с.люд 
и скопления обугленного детрита (см .  приложение, табл.  I I I ,  1), и11югда 
линзовидные прослои алевролитов. Мощность пла·стов до 7 м. Диаметр 
обломков в основном 0,24-0,32 мм, реже 0,48 мм. Количество цементи
рующей массы невелико - 25-30 % ,  реже 1 0 % .  Тип �цементации поро
вый,  крустификационный или с·оприкосновения. 

В терригенной 1п·римеси ·Содержатся чистые молочно-белые зерна 
кварца, иногда с игольчатыми включениями рутила ,  реже струйчатые 
(60 % ) ,  полевые шпаты ( 1 1 % )  - средние 1и кислые юлагиоклазы, иногда 
с изогнутыми двойниками, кремни мозаичной ·структуры (20 % ) , облом
ки основных эффузивов ( 1 1  % ) , халцедона,  имеющего волоюшстое и 
сферолитовое ·строение, кремнисто-слюдистые сла нцы, а та.кже единич
ные зерна сфена и .акатанного рутила.  Следует ·Отметить также П Р'исут
ствие остроугольных зерен {:Труйчатого кварца,  кремней ·и халцедона .  
у которых о'Гношение длины кристалла к ширине в среднем р а вно 1 : 7 .  

Состав цемента сложный. На  отдельных участках он хлоритово
квар�цевый. Второй компонент цемента ·возник в р езультате р астворения 
обломочного кварца на  стыке зерен п од влиянием давления. Хлорито
вая оторочка сохр аняется иногда частич.но, и новообразованный ·кварц 
становится преобладающим в ·С оставе :цемента. Цемент может б ыть 
также цеолито·вым (типа а1нальцим а ) , изотрспным, прозрачнымL часто 1со 
следами апайности. В окрещенных ни.колях он обнаруживает секторное 
строение. Зерна кварца с регенерационной ·каемкой и кремнистым ве
ществом в порах часто объединяются в ·единый а·грегат типа кварци· 
1 ов1идных песчанико,в ,  обра'Зуя так н азываемые про1стые МО'Заичные 
структуры (см. приложение, табл .  XIX, 1) с ровными 1юнтJ.ктами меж
ду зерен. 

Мелкозерн истые песч аники �сла1гают •асню'В1ну�о массу !По1ро1д ла1дИ1Н· 
ского яруса по побережью Оленек{:кого з алива и р .  Оленек. Песчаники 
окрашены в зеленые и буроватые тона .  В ·них встречаются гальки крем
нистых пород удлиненной формы диаметром 2-3 см, пСУКрытые пленкой 
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гидроокислов железа .  Часто наблюдаются знаки ряби ·И известковистые 
стяжения, переполненные иглами морских ежей. Породы о бычно мас 
сивные, толстоплитчатые, иногда по ,наслоению присутствует перетер
тый углисты�"r материал. Мощность отдельных п рослоев достигает 1 5  At, 
а в случае р азвития тончайших прослоек алевролитов - до 30 м. 

По �составу цемента среди песча.ников могут быть выделены следу
ющие группы: 1 )  ·С гидрослюдистым, 2) хлоритово-гидрослюдисто-кар 
бонатным и 3)  хлоритовым цементом.  

В песчаниках с гидрослюдистым цементом среди о блом·ков п р еоб
л адает (56-65 % )  ква·рц - 1струй:чатые О1катанные ·и .полуокатанные ин
к русиrрованные слюдой р азности, иногда регенерирова.нн ые. Полевые 
шпаты (5-1 0 % ) ,  как пра·в .ило, пели1'изи р ов аны, ·сериuитизирО'ва1ны и 
корродированы. Иногда отмечаются реше1'чатые микро1клины. Э ффузи
вы (главным абразом микрофельзиты и лорфириты) составляют 1 4-25 % ,  
по лейстам последних развиваю11ся слюды. Б олее полимиктовые р азно
·сти  характерны для р ай·она р .  Анаба р  ( Кр авцова, 1 955) и п ос. Ста.ннах
Хочо, более кварцевые (олигомиктовые грауваююво-·кварцевые) - для 
низовий  р .  Оленек. 

В верхней половине песч аной толщи л адинского яруса содержатся 
зерна  роговой обманки (см .  п р иложение, та·бл.  XXI ,  1 ) ,  плеохроирующие 
от  бесцветных до светло-желтых тонов, ·с углом погасания до 20° и еди
н и ч.ные зерна пироК!сенов. И. С.  Грамбергом и др. ( 1 96 1 )  в синхронных 
отложениях по рекам Чубу.кулах и Даркы установлена роговая о б м а нка 
типа глаукофана,  что позволяет в ысказать предположение о близости 
источников ·Сноса питающих отложения этого ·возраста. Кроме того, в 
р ай:·оне указанных рек довольно часто отмечаются зерна сфена и рутила, 
р еж:е циркона и единичные ·свежие зерна глауконита и мус1ювита. 

Цемент составляет 20-40 %" в основном он поровый или тип а  со
п р икос1новения и ·состоит из биотитово-гидробиотитовой м ассы, в которой  
и ногда ·сохраняются отчетливые чешуйки со  следами спайности. Обычно 
они теряют ·Свои очертания и .превращаются в волокнистую слабо ани
зотропную массу, часть которой интерферирует в ярких коричневых 
тонах: Часто цемент корр одирует зерна или р азвивается избирательно 
по r<акой -либо из систем двойников полевых шпатов. Кое-где паровое 
п ро стра1нство выполнено кремнистым или фосфатным веществом .  

Песчаники •С хлорит-гидрослюдисто-карбонатным :цементом обнару
жены в немногих местах. С остав слагающих обломков аналогичен опи
с анному выше.  Весьма характер.но, что карбонатный цемент выполняет 
паровое простр анстно между отдельными зернамИ' и хлор ит-гидрослюди
стым цементом.  Ча,сто карбона1'но.е в·ещес тво им·сет явно органогенное 
п р оисхождение. Внутри .некоторых пор, выполненных чешуйчатым каль
цитом, есть остатки ·створок р а1ковин,  'Частично утративших ·свои очер
тания. Наблюдаются отдельные скопления .р аконин ф о раминифер, ко
торые .ра·ополагаются п о  ·слои,стости песчани.ка .  В.нутренние поло
сти этих .рако13ин .вьюол·нены фосфа"г;н·о -хлор·итавым 1вещес1'ВО·М ( см .  
приложение, та·бл . I I , 2) . Песча1НИ'ки с преимущес11венно хлоритовым 
нементо:v� будут опи1саны 1в �р азделе, посв ящен1ном железосодержащим 
породам . 

П есчаники мелкозернистые, п ереходные к крупнозернистым алевро
,тшта м ,  и крупнозернистые алевролиты ра•с1П1р•О'Ст1ра1нены 1глав1ным обр а 
зом в виде редких прослоев вдоль Оленекского залива (�пос. Станнах
Х очо) и на г. Хар анчаны. Окрашены они,  как п р а вило, в ·светло-се р ы й  
ц в ет с зеленым или голубым оттенком. Породы плитчатые, сливные, с 
неяоно выр аженной слоистостью. Ча·сто они образуют толщи, переслаи
в ающиеся с прослоями аргиллитов или углисто-слюдистым материалом.  
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В �пластах песчаников этой р азновидности обнаружены с.1еды жизне
деятельности илоедов, р а ковины пелеципод и иглы морских ежей. Мощ
ность слоев 8- 1 0  м. В этих песчаниках среди облоыков преобладают 
угловатые и полуокат анные зерна кварца ( 60 % ) ,  полевые шпаты 
(7- 1 О % ) ,  обломки кремней и эффузивов (30-35 % ) . Последние лучше 
окатаны. 

Цемент составляет 40-50 % общей м ассы породы. По составу це
мента выделяются слюдисто-гидрослюдистые, слюдисто-хлоритовые и 
хлоритовые р азности. 

Песчаники ·со слюдистым цементом, базальным или паровым, со
держат большое 1количество цемента. Породы хорошо сортированы, 
отмечается гориз онтальная слоистость, 1подчер,киваемая р асположением 
растительных остатков. Слюдистая масса обычно бурого цвета ,  с дву
преломлением, ·Свойственным ·биотиту, или красно-бурая, что обусловле
но присутствием гидроо1шслов железа .  

Песчаники и алевролиты со слюдисто-хлоритовым цементо:11 
(40-50 % )  зеленовато-бурого цвета характеризуются двупреломлением 
в низких зеленоватых и сине-зеленых тонах, присущих хлоритам, или 
бурых, иногда желтоватых, свойственных <биотиту и р азновидностям, 
близким гидробиотиту. Воло1<>на слюд ·как бы обтекают зерна,  повторяя 
их контуры. 

Алевролиты с хлоритовым цементом ( 40-50 % )  по типу цемента
ции - базальные или паровые. Хлоритовая м аоса светло-зеленого цвета 
имеет тонкочешуйчатое строение. Местами отмечается тонкокристалли
ческое карбонатное вещество, 1которое вместе с хлоритом часто .корро
дирует зерна и р азвивается по спайности полевых шпатов. Н а  ф оне  
светло-зеленой хлоритовой массы поriадаются отдельные чешуйки био
тита,  имеющие вермикулитообразное строение. Наблюдаемая в некото
рых образцах микрослоистость обусловлена  горизqнтальным располо
жением обрывков р астительной ткани и зерен удлиненной формы. 

В тяжелой фракция ладинского яруса в м ассовом количестве по
являются роr:овые обманки (Хараулах·ские горы и г.  Харанчаны - 2 1  % ) . 
По�прежнему сохраняют свое ведущее значение лейкоксены ( 1 6-60 % ) 
и магнетиты (8-53 % ) . Несколько возрастает роль цирконов (2-26 % ) , 
гранатов (до 1 1  % ) , главным образом в низовьях р .  Лены.  Неизменно 
пр•исутствуют турмалины ( 2- 1 0 % ) ,  апатиты (иногда до 1 0 % ) ,  рутилы 
(6- 1 2 % ) .  На г. Харанчаны встреч аются минералы группы цоизит 
эпидот (до 9-42 % ) . 

Перечисленные особенности позволяют выделить а осоциацию мине
ралов (лейкоксено-магнетито-цирконово-гранатово-апатитово-турмалино
·вая с переменным содержанием роговой обм анки и цоиз1:п-эпидота ) ,  
которая почти неотличима от ас·социации анизийского яруса . 

П есчано-конrломератовая толща 
карнийскоrо яруса 

К:арнийские .отложения обнажаются лишь ч астично, 
залегают они на ладинских отложениях с р азмывом,  верхняя половина 
пруса и конта11п с норийскими <Убр азованиями н е  вскрыты. Изучены они 
(см.  рис .  5 )  у пос.  Станнах-Хочо и на м ысе Улахан-К:рест ( побережье 
Оленекс·кого залива ) , на г. Туора и в отрогах хр. Туора-Хаята ( р .  Оле
нек) , а также на  мысе Чекуро вский (данные И. И .  Тучкова ) . Верх•няя 
ч асть п есчано-конгломератового комплек·са представлена .преимущест
венно горизонтами ·светло-<.:ерых плохо •Сортированных песчаников с про
С.Jiоями конгломератов и гравелит.ов, редкими пропластками алевроли-
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тов, аргиллитов ·и известняков, имеющих текстуру «конус в конус», и. 
р а кушечниками. 

Конгломер аты и гр авелиты, �как �пр авило, небольшой ·мощности 
(O, l -0,4-0,6 м), з алегают линзами или прослоями,  которые прослежи
в аются по п р остир анию до 10 км. БлюI{е к подошве слоя р асположены 
более .крупногалечные р азности (до 2-8 см) .  Обычно ·они плохо отсор
тированы, и пространство между гальками заполнено гравийным м ате
р и алом (2-6 JИМ} . В стречаются так .называемые «пудд1шги», где гра
вийно-галечные р азности не образуют самостоятельных прослоев, а 
р ассеяны в толще песчаников. 

Петрографический состав галек довольно пестр (см .  рис. 6 ) , но пре
обладают изверженные породы. Содержание кислых эффузивов во всех. 
изученных р аз·реза·х .составляет 22-27 % .  Это, гшшным образом, липа
р итовые порфиры ·С микрофельзитовой и микропойкилитовой структурой 
основной массы (см .  приложение, табл .  ХХ, 1 ) ,  которая часто бывает 
хлоритизи·рована ,  а по стеклу отмечается обр азование цеолитов .  Калие
в ые полевые шпаты в порфировых выделениях нередко алыбитизирова-
н ы .  Наблюдаются акцессорные апатит (до 1 мм) , циркон, изредка гра-· 
н а т  и брукит. 

Количество обломков основных эффузивов в отдельных горизонтах 
изменяется от 8 до 39 % , в том числе диа•базово-·базальтовые порфири
ты - 5-27 % .  Основная масса, лейсты пла�иоклазов и темноцветы (пи
р оксены и амфиболы) в этой группе эффузивов сильно хлоритизиро
в аны.  Отмечаю'I'ся скелетные формы ильменита, ·выделения гематита, . 
о тдельные с·копления (до 1 5 %  ·основной массы) титанистых минер алов" 
с р еди которых видны квадратные кристаллы анатаза.  

Осадочные породы играют подчиненную роль в составе 'Конгломе-
р а тов и гравелитов. Однако на р .  Оленек и мысе Улахан-Крест одно
в р е м енно ·С гальками магматического происхождения встречаются о б 
л о м ки песчаников ·с бобовинами и оолитами железистых хлоритов" 
количество которых дос'I'игает 48 % за очет разрушения вмещающих 
п о р од. Появляются ·о·бломки туфов к ислых и основных эффузивов.  

Совместно ·С обломками пород попадаются не  только битые, но. 
и ногда и целые р а ковины аммоноидей, пелеци1под, га·стропод, 6рахио
под, обломки мшанок, кости и чешуи рыб,  ·куски фосфатиз•ированной 
древесины, у�г.JГефицированная растительная ткань .  Цементом конгломе
р атов служат р азнозернистые полимиктовые песчаники с ·бобовинами 
хлори'I'ов, сцеме.1пированные слюдистым, известковистым, хлоритовым 
и а нальцимовым м атериалом . Хлорит часто образует крустификационные
к а е м ки вокруг зерен ( см. приложение, табл. XV, 1 ) ,  а анальцим -
оторочки вокруг зерен и обломков 1и, кроме того, запощ-ш е т  поровое
п р о странство в окаменевших кусках древесины (см. приложение, табл. 
XVI I ,  1 ) . 

Р ассматривая морфологичеекие особенности .галек конгл омератовс 
( с м .  табл. 9) , можно заметить, что минимальные средние величины 
длинных осей галек ·Св ойственны липаритовым порфирам,  а максималь
н ы е  - их туфам.  Самой большой является р азница величин оси а гра
нитовых порфиров и дrиабазовых порфиритов.  Более всего близки к 
ф о р ме шара  андезитовые порфириты ( k сфер в сред;нем р авен 0 ,73 ) ,  з а� 
тем ·следуют диабазовые порфириты и гранитовые порфиры,  з атем -
туфы липаритовых порфиров, которые доминируют в разрезах П(} 
р .  Оленек ( р .  Н анга,  та·бл . 8) . 

Большинство галек, вероятно, отлагалось вдоль побережий под 
действ•ием потоков, так к·ак почти для всех типов пород и во всех р ай
она х  kупл > 0 ,5 .  Разница между тремя осями галек невелика,  и поэтому 
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1<оэффициент изометричности k1110" лишь незначительно отличается от 
.единицы. Степень окатанности обломков закономерно убывает в восточ
ном направлении ( пос.  Станнах-Хочо) и возрастает в низовьях р. Оленек. 
Следует отметить также, что в вtрхних трех горизонтах у пос.  Станнах
Хочо почти все гальки р асколоты, вероятно, под действием морского 
прибоя или штормов в зоне открытого побережья. 

Среди песчаников по  размерам слагающих зерен выделяются сле
дующие группы :  круп·но-среднезернистые и среднезернистые; средне
мелкозернистые и мелкозернистые. Разнозернистые и плохо отсортиро 
в анные р азновидности обычно подстилают или перекрывают просло;r  
·к онгломератов. Как п равило, они окр ашены в желтый или светло-серый 
цвет. Для пород характерны знаки несимметрич·ной подводной ряби 
морского типа  с индексом ряби 9 ,3 ;  1 0,0 ;  1 0,6 и индексом асимметрии 
1 , 1 ;  1 ;4 ;  2 .  Иногда в слоях отмечается грубая рит�1Ичность . .Попадают
ся растительные остатки трубчатой формы типа хвоще!r. Мощносrн 
п рослоев от 0,3 до . 3,0 м .  Среднезернистые и мелкозернистые песчаниюr 
окрашены р азлично: ,пепелыно-серые, светло-серые, почти белые илн 
_грязно-зеленые. Для них ха·рактерна горизонтальная и косая слои·стость. 
И ногда в толще встречаются известковистые конкреции, довольно ча 
сто - мелкие обрывки р астительной ткани, отпечатки листьев. Мощность 
прослоев от 1 до 5--6 м. 

Крупно-среднезерн истые и среднезерни стые песчаники имеют р аз
меры слагающих частиц 0,24-0,40 мм; иногда нстречают·ся отдельные 
зерна диаметром 0,56 л1м и даже крупнее. Состав породы существенно 
лолимиктовы/1 :  зерна кварца, довольно хорошо окатанные, чис1ые, иног
да с газовыми включениями (см.  приложение, табл.  Х, 1 ) ,  реже струй
чатые (см. приложение, табл.  Х,  2), часто регенерированные и изредка 
хлоритизированные (4 ! -56 % ) ; плагиоклазы -· 1шслые 1и  средние; 
изредка встречаются микроклины (6-8 % ) . Кристаллы полевых ш п а 
тов могут быть 1изогнуты и л и  регенерированы (см .  приложение, 
табл.  XI, 1 ). По спайности в некоторых зернах отмечается хлоритиз а 
ция. Обломки эффузивов (35-43 % ) также нередко хлоритизированы 
и лимонитизированы, гла вным образом в округ включений титанистых 
минералов. По обломкам кремнистых пород (4-6 % )  часто развивают
.ся ромбоэдры сидерита.  Встречены, кроме того, слюдистые сланцы 
( 3 % )  и единичные микропегматиты, а также, как и в ладинских песча 
никах, кри1сталлы роговой обманки, окисленные бобовины и «зачаточ
ные» оолиты хлоритов . 

Цемент (не 1более 1 5 %  всей породы) регенерационно-кварцевый и 
.слюдисто-гидрослюди·стый, участками волокнистого строения. Часть 
-слюд сильно обесцвечена .  Слюды ча·сто ·по плоскостям спайности б ы в а 
ют лей,ко!<'сенизированы, и тогда в н и х  по пакетам наблюдаются мелкие 
вкрапления аутигенных титанистых минералов.  В том случа�,  когда це- · 
мента мало и зерна сближены, видна ·неровная лин11я контакта между 
регенерированными частицами кварца и полевого шпата .  Обычно реге
нерационная кайыа в кварце хорошо заметна по  реликтам первоначаль
ного хлоритового цемента.  В цементе довольно часто содержатся тита
нистые минер алы. 

Средне-мел козер нистые и мел козер нистые песчаники 1и1меют 1р аз•мер 
зерен 0, 1 2-0,32 м,ri, реже 0,4 мм. Среди обломков содержится кварц 
( от 50-65 ,J. O  72-80 % ) , что п риближает породу к олигомиктовым 
кварцевы�'I разностя�1 (cv1 . приложение, табл. XXI I ,  1 ) .  Зерна к.варца чн
·стые, струйчатые, окатанные ·и гранулированные по краям, довольно 
ч а·сто регенерированные, незави·симо от их размеров .  Для струйчатых 
разностей характерно волнистое погасание. Вокруг некоторых зерен 

36 



отмечаются :железистые «рубашки».  У кислых и средних плагиоклазо:в 
( 4- 1 7 % ) по спайности или избирательно по системе двойников ч асто 
р азвивается каJ1ьцит, реже ·слюды, ·иногда :попадают·ся изогнутые кри
сталлы плагиоклаза .  Изредка встречается микроклин.  Обломки эффузи
вов в полимиктовых р азностях сост авляют 25-36 % , i'IO 11н: р е  приблн
.жения к мономинеральным разностям количество ·их уменьшается до 
1 6 % .  Обычно их основная масса хлоритизирована,  а отдельные лейсты 
серицитизированы. Обломки кремней с.оставляют 6-7 % , количество 
слюдистых сланце.в невелико (2 % ) , попадаются о·блоыки «письмешtого» 
г ранита, халцедона.  чешуйки мусковита и ча,стично окисJюнн ые зерна  
глауконита, содержание которого может достигать 5 % .  

Соотношение породообразующих минералов и обломков пород 
( кварца - до 46 % ,  обломков - 1 5-63 % ; данные А. И.  Кравцовой 
( 1 955) для Анабарского ·p alroнa)  позволяет отнести песча ник·и к грау
F а ккам и полевошпатовым грауваккам .  Для Л ено-Оленекского р айона 
х а р а ктерны в основном граувакко-кварцевые и лишь изредка олигомик
товые-кварцевые разно•стн .  Обломки титанс одержащих минt:рJ.ЛQВ встре
ч аются доволi:m·о часто. Лейкоксен отмечается п о  спайности поле
вых шпатов и слюд. Зерна рутила образуют 01дельные агрегативные 
с к опления. 

По сост аву цемента выделяются две разновидности песчаников:  
1 )  с хлоритово-слюдистым и 2 )  с 'Кремнисто-хлоритово-карбонатным 
цементом. 

Для первой р азновидности песчаюы<ов цементирующая масса со
ставляет 20-50 % . Тvш цементации ·базальный, поровый, пленочный, 
к р устификационный или соприкосновения.  Взаимоотношения слюд и 
хлорита в цементе таковы: в западных р айонах (низовья р .  Олене1< )  
п р еобладэ.ют биотиты, 

Таблица 10 а в ·ВОСТОЧНЫХ (1побере
>I<ье  ОЛ(�НеКС'КО.ГО З аЛ•И 
в а )  - хJюриты. Иногд(l 
б иотитов<1я м а·сса ок
р ашена в ярко-1,рас
ный цвет за счет интен
сишюй .ЛИ!\1 0 Н .И Т И З а ЦИ И'. 

Обыч1но слюды обес
ц·вечены по пакетам и 
приоб:р.етают 1верми1ку-

,111иrгопо·добное строение. 
Ча·сто они образуют 
крустификациоНiные ка
емки .во;круг зе.р·ен . В не
которых случаях хло
р ит образует в округ 
зеµен rкру1стифнкащюн
ные каем1"и rв виде щ�
т ок, а оста:вшееся ·по
р овое пространств·о вы
полнr,rно .изо11ропным, 
р еже с двойниками ,  

Результаты анализа по инфракрааюму спе1;тру 
поглощения* образца 6-286 

Ч :�стоты исследуемого 
образщ1, с.м-1 

450 
620 
740 
1 70 

1 040 

1 635 
3550 

/Ч<1С10ТЫ ЭT;)JJOl l l- 1� �0 :l.J·l<1:11)1llli\1[1 по 
Моспсе=:=':'. с.н - 1  

450 
620 
746 
775 
862 

1 040 
1 1 1 5 
1 63.') 

3620 

* Спектр поглощения получен на приборе OR- 10. 
Образец был спрессован со спектрально чисты�� КВг, 
плотность 1 ,нг/см2. Режим усиления 5/2/2, щель 4, ско
рость сканирования 50/32/ 1 2. Анализ проводился в ла
боратории И Г и Г  СО АН СССР Д. К. Архипенко. 

* *  Эталонные значения взяты из Minera lspekter, 
Вег! iп .  Horst Моепkе, 1 962. 

цеолитом тип а  анальцима  (см .  приложение, табл.  XVI ,  1 ) . По трещи
н а м  ·спайности цеол и т о·в иногда р азвивает-ся хлорит. 

Для диагностики этого минерал а - характерной составной части 
цемента песчаников и конгломератов среднего и верхнего триаса - был 
выделен его концентрат и подвергнут тщательному анализу. Иссл.еда-
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вания спектра  поглощения в области инфракр асного излучения (табл.  1 0 )  
и результаты рентгеноструктурного анализа (табл.  1 1 ) позволили одно
значно отнести этот минерал к анальциму (с параметром решетки 

.а = 1 3,69 А) , чему не противоречат показатели преломления (N= l ,483-
1 ,486) и эндотермический эффект на  ·кривой н агревания (рис 7)  при  

460°. Незначительная остановка о коло 850° связана,  скорее всего, с при-
.месью ·кальцита.  

Таблица 11 
Межплоскостные расстояния (в А) и интенсивносТil о тражений икальцилtа* 

Образец 6-2f 6 ( а � IЗ .62 Х) Анальцим** 

d d d d 
п п ! ! ll п 

5 , 64 8 1 , 708 2 5 , 64 7 1 , 7 1 0  4 
4 , 85 4 1 , 684 3 4 , 87 2 1 , 680 6 
4 ,  1 2  з·:· 1 , 66 1 1 1 ,655 1 

1 , 6 1 4  1 3 , 72 1 1 , 608 2 
.3 , 66 2•:• :;:: 1 , 593 2 1 , 587 8 
3 , 43 1 ''"'"'' 1 , 495 1 3 , 45 1 0  1 , 491 6 
3 , 34 1 ''"'"'' 1 , 476 2 1 , 471 6 
3 ,  1 9  1 ''"' :: 1 , 453 1 1 , 456 2 

·2 . 91 9 1 , 439 1 2 , 923 1 0  1 , 439 4 
2 , 80 3 1 , 4 1 2  4 2 , 794 2 1 , 408 9 
2 , 68 4 1 , 380 1 2 , 686 5 1 , 379 1 
2 , 50 4 1 , 370 2 2 , 502 4 1 , 365 2 
2 , 42 3 1 , 358 .') 2 , 4 1 9  4 1 , 352 8 
2 , 22 4 1 , 306 2 2 , 2 1 9  6 1 , 301  7 
2 , 1 6 1 1 , 284 3 1 , 279 8 
2 ,  1 1  1 1 , 260 2 2 , 099 1 1 , 258 7 
1 , 933 1 ''"'"'' 1 , 240 1 1 , 247 1 
1 , 897 4 1 , 902 8 1 , 237 1 
1 , 868 3 1 , 2 1 8  3 1 , 856 5 1 ,  2 1 5  9 
1 ,  736 5 1 ,735 1 0  

* Режим съемrш: D=57,3 .м.м; d=e0,3 .мл�; Со - антикатод; F e  - фильтр, 
'V= ЗО кв; 1 = 1 2  тА . Съемка и расшифровка образца проводились в И Гн Г  СО АН 
СССР Т. Н. Григорьевой и в СНИИГГиМСе Н. Т. Мандриковой. 

* * Михеев В. И . Рентгенометрический определитель минералов, 1 955. 
*** Минер алы-примеси. 

Хлоритово-кремнисто-карбонатный цемент ( 5-25 % ) хз·ракгерсн 
для граувакк и граувакково-кварцевых разностей •песчанико в  (кварц -
45-56 % ,  полевые шпаты - 4-7 % ,  эффузивные обломки - до 40 % ,  
кремни·стые - 5 % ,  ·Слюдистые ·сланцы - 1-3 % ,  мусковит - иногда до 
3 % ) . Если количество цемента незначительно, то параллельно с образо
·в анием структур взаимного приспоооблен ия происходит реrенерация 
Зерен кварца в местах стыков, в результате чего образуются так назы
в аемые «структуры припая» с соседниМ<и зернами.  Полевые шпаты ре
.генерированы реже. К.альцитовый цемент обычно в ыполняет поры, иног
да ·он разъедает каемку и замещает зерна, обр азуя .псевдоморфозы по 
кристаллам.  По п-олисинтетическим двойникам кальцита отмечаются 
.отдельные р ассеянные ·ромбоэдры сидерита.  Н е·сколь·ко возрастает р оль  
хлорита и слюд (до  29 % ) .  Постоянно присутствуют турмалин (до 1 4 % ) ,  
циркон (до 9 % ) ,  апатит (до 1 8 % ) , гранат (до 5 % ) .  Эпизодически встре
·чается эпидот (до 1 О % ) .  Указанные особенности позволяют выделить в 
·песчаниках карнийского возра·ста лейкоксеново-магнетит·ово-апатитово
:гурмалиново-цирконово-гранатовую ассоu�иацию, -близкую лэдинской. 

Алевролиты можно разделить на  крупно- и. мелкозернистые. 
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Крупнозернистые алевролиты 'Встречены .глшв•ным о бразом в носточ
ных р азрезах ( пос. Станнах-Хочо и мыс Улахан-Крест) и в основном 
в нижних частях толщи . Обыч1но они горизонтальноСJi Оистые. что обу
<:ловлено степенью ,сортировки материала .  В п-одошве алевролитоных 
слоев р асполагаются крупнозернистые алевролиты и переходные к мел
козер,ни·стым песчаника:ч раз
-ности, кото·рые 1вв·ерх по .р аз
р езу посте,пен.но обогащаются 
более 'ГОН К'Ш\1 , ТЛ %НIИ С Т Ы М  ма
териалом. Мощности таких 
п р о слоев ·дости1гают 1 л.�,  ·к а к  
исключение � 1 4  м. 

К более крупнозернистым 
·р а з'Н'ОС1'Я•М тя,готеют 06ло�11ки 
титанистых минер а•лов и рас
ти'гелыные остатки, по кото
р ым часто разви·вае'Гся пир�ит, 
отдельные пустоты ·выполнены 
о·р а1нже-во-11фаюньгм iJ'Иiдрогети
том .  В соста1ве обломочных зе-

L1 t 

Рис. 7. 

460 

Кривая нагревания анальцима 
(обр.  6-286) . 

1р е.н - к.варц •С и·гольчатыми· в·ключен.иями рутила ,  к·орродирова�нный 
тидрослюди,сгым цементо·м, изредка с к1рустификацисшной •каемкой 
хл о•р 1па ; полевые шпаты оред:ние ·и  ки1сльге; по опай·ности р асполагают
·ся ли,дрослюды, обычно та6л1итча11ой формы.  

По ·составу цемента среди крупнозернистых алевр.олитов выделя
ются алевролиты ·С хлоритово-гидрослюдистым и кальцитовым цемен
том .  В алевролитах с хлоритово-гид:рослюдистым ;цементом (40-70 % )  
х.цоритовые пластинки ч а сто .обнаруживают чешуйч ато-волокнистое и 
вермикулитоподо6ное строение. Отдельные п акеты обесщвечены, неко
т.орые раопадаются на  мелкие, близкие по форме  к ш ес1'иугольным, 
таблички каолинита с низК'ИМ ·дву1преломлением. Иногда хлорит обра 
зует •крустификационные каемки в округ обломков, а на  контактах .сбли
женных кварцевых зерен отла.гается кремнист.ое вещество .  Слюды пре
·образуются в тонковолокнистые оноповидные агрегаты светло-желтого 
цвета,  в средних частях этих образований ·сохраняются рел икты спай
ности. Пластины ·слюд част•ично утратили свои первичные .очертания:  
концы пластин расщепляются на отдельные волокна, которые з атем 
п риобретают вермикулитоподобное строение. 

Алевролиты с карбонатным цементом (40 % )  встречаются р едко, 
кальцитовое вещество имеет тонкокристаллическое •строение и р аспре
-деляется неравномерно, пятнами замещая хлоритово-слюдистую м ассу 
и обломки, корроди.руя некоторые зерна.  

Мелкозернистые алевролиты 1В'С"I1реч1ены 1в  �а.щи.ом 1ра•з1рез'е (1мыс Ула
х а н-Крест) . Они окраш€ны в серый цвет со  сла,бым зеленоватым оттенком. 
В пластах обнаружены редкие известковшстые конкреции, довол ьно ч а
·сто наблюдаются вкрапленники и мел кие линзы пирита. Отмечаются 
.волнистые поверхности .напластования, углубления которых залолнены 
тон.кодиоперсным глинистым веществом,  обогащенным р а·стительными 
>Ост атками.  В некоторых про·слоях есть иглы морских ежей. Мощность 
пластав 1 5-'20 м. Среди обломко в  встречаются зерна кварца остр о
угольной и .полуокатанн.ой формы, средние и кислые пла;г/fюклазы,  
-обломки эффузивов, удлине.нные и остроребристые облом.кн кр·емни
�толо ·соста1ва ,  в-озможно пер·вично 1пеплово1го происхожден.ия ,  сферо
.литы халцедона, коленчатые дв0Ини11ш ·р утила :и wвадра"!'ные зерна ана
таза. 
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Цементирующая масса (50 % )  ыелкозернистых алев·ролитов юrеет 
х.1оритовый состав с р азличными чешуйка1\!и .  П.1астинки биотита и 
мусковита обычно р а·спол агаются по слоистости. Об.1омки алевролитоз 
обычно овальной ф ормы, диаметр их около 1 см. Ввутр и них, как пра
впло, содержатся целые р ак овины или обло;v1ки р а ковин извест�юви·стых 
фораминифер. Глинистая м асса бурого цвета, тонкодисперсная,  часто 
изотропная, фосфатизир·ованная, с очень мелкими иго.1ьчатьвш включе
ниями слюд и перетертым растительным детрито�r .  

П ороды, 
обогащенные железосодержащим и  м и нералами 

Эти породы с ильменитом ,  м агнетитом,  гематитом, 
железисто-магнезиальным хлоритом и гетит-гидрогетитс,м то:tке входят
в состав песчано-кангломератового регрессивного комплекса. 

В яижней части комплекса (средний триас)  железосодержащие  
минералы являются составной частью прослоев полимиктовых и изве
стковистых песчаников и алевролитов. 

В песчано-·конгломератовой толще ·карнийекого я·руса минералы 
железа входят в состав песчаников и гравелитов, залегающих в основа
нии горизонтов конгломер атов. Они прослежены в ·Обнажениях в низо
вьях р .  Оленек (.г. Туор а, отроги хр .  Туора-Хаята, г. Харанчаны) и по 
берегам ОленексJ<ого залива ( мыс У лахан- Крест и пос. Станнах-Хочо) .  
Встречаю'Гся ·они и за•паднее, на Анабаро-Хатангском междуречье 
(слои, относимые А. С. З апорожцевой и А.  И. К·р авцовой. 1 956, к гуре
мисской свите) . 

Нижний �стр атиграфический предел распространения зерен гетит
гидрогетитового состава отмечается в основании анизийского яруса и 
приурочен главным образом к мелкозернистым песчаникам и реже 
крупнозерни·стым алев р олитам .  Песчаники обычно зеленого или серого 
цвета, с известковистыми стяжениями, зна1ками ряби,  часто встречаются 
хитиновые раковины лингулид, кроме того, скопления этих окисленных 
вкрапленников в в·иде мелких бурых пятен, окрашивают всю породу 
в коричневый цвет. Иногда гетит-гидрогетитовые зерна  входят в ·Состав 
толщи, сложенной ритмично чередующимися тонкими ·слоями желто
коричневых песчаников ( 1-2 см) и черных алевролит.ов ( миллиметр ы ) . 
Указанные зерна  тяготеют к первым р азностям .  В алевролитах бедные· 
рудопроявления отмечаются ,в виде мелких пятен и вкрапленников (лин
зочек) гетит-гидрогетита среди песчанистых ·нключений.  

Как •показали и сследования аншлифов в отраженном свете, глав
ным железосодержащим минералом пород анизийского яруса является 
гидрогетит светло-серого цвета .  В прозрачных шлифах зерна гидроге
тита (диаметр 0, 1 мм) и меют красно-оранжевый, густо-вишнево-кр ас
ный, желт.о-оранже'Вый цвет, плеохроируют от густо-красного или буро
коричневого до светло-желтого и золотисто-оранжевого. В зернах, как  
правило, вытянутых в форме бобовин или  угловатых, в скрещенных 
николях обнаруживаются следы трещин вдоль их контуров и трещины 
синерезиса по краям.  Некоторые зер-на  являются зачаточными оолита 
м и  со  слабыми контурами нам ечающегося концентрического строения. 
Отдельные крушные бобовины (0,24 мм) гидрогетита имеют неоднород
ное строение. Они состоят из более мелких зерен тото же состава или 
же разбиты на сцементирова,нные полигональные участки , контуры ко
торых более густо окрашены. В пародах а-низийског·о яру.са ·содер жатся 
зерна,  1бобовины и сгус'Гки хлорита (см .  приложение, т абл. IV, 2) ,  обыч
но  зеленого цвета, которые р аспадаются на  отдельные розетки, волокна. 
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и часто окислены 'В центре. Трещилы в окисленных хлоритах и гидро
гетите выполнены тонкоагрегативным гематитом .  

Другими минералами железа в анизийских отложениях являются 
обломочные зерна ильменита, магнетита ( возможно, титаномагнетита ) ,  
серовато-черные, с сине-черным металлическим блеском и синевато-се
р ые в отраженном свете в прозрачном шлифе. Зерна обычно неправиль ·  
ной  формы, иногда с извилистыми очертаниями, мельче, чем у гидро
гетита (0,04-0,08 .мж, реже 0, 1 2  мж) ,  структура их шрытокристалш�
ческая. Часто по т аким зернам р азвивается гидрогематит; иногда они 
составляют 30 % общего количества рудных обломков (особенно в веr; 
х ах яр:у"са )  (1см . приложение, табл. IV, 1) . 

Цементом песчаникам служат хлорит ,  слюда (биотит) , кальцит. 
ч астично кремнистое вещество. О взаимоотношении цемента н облом
ков уже упоминалось выше, при  описании мелкозернистых р азностей 
песчаников анизийского яруса.  На не1юторых уча,стках хлоритовая сфе
р олитовая, тонкочешуйчатая или волокнистая м асса преобр азуется п 
слабодвупреломляющие чешуйчатые агрегаты, близкие по составу као
л инитам. В слюдистоы це,1енте оп1ечаются я р ко окраlliенные, нероятно, 
за счет адсорбции гидроокисло1в железа ,  чешуйки ,биотита с трещинами 
с пайности, свойственными слюдам, но с цветами интерференции, харак
терными для гидрогетита .  

Продукты разрушения железистых м·инералов образуют железистые 
«рубашки» во'Круг обломочных зерен, р азвиваются 'ПО трещинам спай
н ости плагиоклазов, тонко и нкрустируют зерна кварца, нацело заме
щают иногда основную массу эффузивов. Лимонитовые сгустки 
(диа,�1 етро�1 до 0,8 лtлt) выполняют пуст.оты среди аrш1сленных обломко.в 
ра,стительной ткани. Спо'радически 'В песчаниках отмечаются зерна ча 
стично окисленною глауконита и обломки хитиновых створок лингулид. 

Среди отложений ладинс.кого и, частично, карнийского ярусов наи
б олее обогащены железосодержащими минералами мелкозернистые 
песчаники р аннеладинского ·возраста .  Характер залега1ния и распределе 
ния минералов в этих отложениях несколько иной по ·сравнению с ани
Зийскими. Железистые песчанюш имеют пятнистую текстуру. Пятна 
п ричудливых очертаню�1 окрашены в коричнево-бурый и красновато-си
р еневый цвета. В изломе им «�войственна шелковистость. В н аиболее 
б огатых железом разностях пятна сливаются в единую однородную 
массу. Среди этих р азностей часто встречаются кальцитовые стяжения.  
Бели толща обеднена  гетит-гидрогетитовым компонентом, цвет ее ста
новится обычным темно-серы!11 ,  с зеленоватым оттенком. 

Магнетиты и гематиты в верхней ·полов.ине песчано-rюнгломерато
вого комплекса встречаются д.овольно часто. Они обычно лимонитизи
р ованы 'ПО r�раям, иногда почти полностью, и лишь в центр альных уча
с тках остают61 неизмененными. Отмечается также лимонитизация ос
нов•ной ма1ссы 0'6лом1ков эффузив ов ,  не затр а.ги�вающая .по·рфировых 
в ыделений. Иногда из зерен магнетита (титаномагнетита )  возникают 
но1в.о·обра'3ов-а1н1ные ·зерна 1рут,ила, вмдИМIQ, 1в резrультате  1разл·о1ж·ения mер
влчного тита1Н1сощержащело маrгеrриал.а .  

Г1е11ит ' И  •гидрогеТ1Iп 1оо!П;ержатс1я >В тюлще лесча1Н1и1к·о1В л а!д!wнс1ю·го и 
карнийского ярусов в виде окатанных зерен буро-коричныюго или оран
жевого цвета,  прозрачных и двупреломляющих, по краям пронизанных 
трещИ1на1ми . Д·О1вюльно ,ч ас110 1вс11речаются за1ключеН1ные М'ежду этiИ•м·и 
зерша1ми огустп�и 1ге11ит-•nи1др1О1гет<ита ,  rпю:втоrряющие 11юнту�ры зер·ен, час11и1ч 
но их ок�и·сл.яющие и .абра1зующие 'В'о1к:ру�г ·НIИIХ 1каем:ки. В цен11ре 1Непютарых  
з·ерен 1хлорит О1стаетюя 1по1ч11и 1НеИ1з1м·енен1ны1м , а 1по ·юраЯ'м инге'l·юив1но 
ок:иолен. Ча1сть зер1на •првдста1вляет ·с·обой ХЛ{)\р:ит, 1нах·одящий·ся в стади�1 
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·Перехода 1в г�и·дроге11ит .  Есть б о·боюшы ( силын•о 1вытя1нутые 1В дл1�шу) , в 
которых аз •ОТ1делыных 1их ч аегях .на•мечае11ся з ачаточ1н·о·е •оолит.011:юе СТ'рое
ние: я р ко-оранжевый и желтый концентры чередуются с более свет
лым1и ,и ·бол·ее интенеи1в1но 01«ра1шен1ным1и 1Q1вала1ми, р а·сша.дающи1м·ися �на 
отдельные волок·на .  Внутри ·не1юто·рых зерен трещины заполнены овет
л о-зеленым хлоритом,  реже кальцитом 1и тонк·очешуйчатым каолинитом .  
Ча1сть �бобов•ин "Имеет ·с:фер1Ол1итюв�о·е ст1роение и •сектюрно е  .пога•сание. 

В нек'Оторых 1шл1ифа1х пород а•ни1з1ий101ю·го и л a1дiи1нcuro1rio �я1руоов, обо
гащенных желези·СТЬl'МИ минер а л ами,  •на блюдается iм•икрогоризонталь
ная слоистость. Интерес,но то, что к 1ню1�н1им частям сJюйков приурочены 
более Т>яжелые по :уделыном1у несу, .но ме1Ныше1го ·р а1З1м1ер а  зерн·а .М·атное
тит-гематитоного состава ;  несколько выше распола.гаются более «лег
кие» зерна окислСУв и гидроокислоu железа - происходит п р оцесс есте
ственного шлихова1ния в условиях подвижной 1среды морского мелко
водья. Подтверждением подв·ижности среды осадкообразования 
являются прослои конгломер атов ладинс·кого я руса,  упомянутые р анее, 
где, кроме обломков эффузивных и осадочных пород, были обнаружены 
куски древесины, чешуи рыб,  куски р а.ковин и т. д. В р азрезе часто 
нстречают·ся совместно с рудными минералами зерна глауконита и еди
ничные зерна и1нди1гов·о -си1него хлорлтоида.  

Если характер рудопроявлений в отложениях анизийс·кого я руса 
близ·ок 1та 1ювому ладин1с1юг.о я1руса , то для песчано-кон.гломератовой 
толщи карнийског.о яруса весьма  специфичны оолиты желез·исто-магне
зиальных хлоритов .  Они приурочены к нижней ч асти р азреза  и связаны 
с прослоями песчаников, подстилающих конгломераты. Песчаники ча 
сто имеют пятнистую окраску, обусловл енную ско[Jлениями вкра плен
ии.ков оолитов бурого цвета (диаметр 1 -6 мм) на фоне .светло-серого 
цеолитового цемента . Иногда эти породы и меют мелкогравийный облик. 
В прослоях конгломератов, кроме р азличных по ·составу галек, описа·н
ных р анее, встречены куски обуглившейся древесины, отпечатки листьев, 
а также скелеты мшанок, доказывающие м ор ской генезис осадка. 

Среди оолитовых образований карнийского я р уса в зависимости от 
степени ·сложности ·их строения могут быть 1выделены .несколько р азно
видностей. 

В центре оолитов наиболее простого строения отмеч аются зерна 
светло-зеленых хлоритов, их края частично лимонитизированы. Кон
центры, образовавш иеся позже, тоже ·слегка о кислены, но в меньшей 
степени, чем центральное зерно. Внутри ·н екоторых оолитов о·бнаружены 
обломки кварца. 

Другие оолиты представляют •со бой довольно сложные образова 
ния. Наружные ·аболочки имеют неоднородное ·строение, они ·сами со
держ-ат мелкие окатанные 1в  р азличной степени о кисленные Jбо'бовины. 
В цементе, окружающем эти бобовины, также намечае'Тся •концентри
чески-сгустковое строение. В фор мировании концентров ото·рочек п ри-

Хи.мu•tеский состав железосодержащих пес•tшю-

Образец 1 Возраст 1 s ю, 1 Al,03 1 тю, 1 Fe,03 1 FeO 1 Са О 

5-264 Карнийский 56 , 63 1 4 ,  1 9  1 , 09 4 , 75 8 , 48 0 , 55 
5-263 » 63 , 40 12 ,04 0 , 83 3 , 48 7 , 6  0 , 58 
7-333 Л адинский 56 ,24 8 , 25 1 , 93 6 , 06 8 ,69 2 , 0  
7-312 Анизийский 57 ,44 8 , 49 2 ,08 1 1 ,26 9 , 44 0 , 55 
7-246 » 54 , 86 1 3 ,68 1 , 26 7 , 12 7 , 33 0 , 83 
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нимает участие ·кре�rн 1 i стое вещество, а отдельные секущие трешины 
синерезиса,  которыми пронизаны лишь внутренние овалы, заполнены 
каолинитом. 

Крупные оолиты буро-зеленого цвета (до 3 м.м) , центр альное ядро 
и наружные ·к онце1нтры кqторых окислены интенсттвнее, чем средние 
о в алы, встречаются до1вольно "Часто (см .  приложение, табл. V, 1 ) . Такие 
оолиты �пронизаны секущими трещинами,  выпо лненными светло-зеле
ным хлоритовым веществом, содержащим выделения титанистых мине
р алов, обломки которых иногда отмечаются в составе оолитов. 

Наконец, извесТiны оолиты сильно окисленных хлорито1в ,  испытав
ших на  протяжении истории своего формирования много кратные пере
м ывы. Внутренние ядр а у них обычно бурого цвета, р азбиты трещинами 
с инерезиса на  неправильные многоуголь�ники. Трещины выполнены ме
нее  окисленным хлоритовым веществом,  содержащим мелкие включения 
п ирита.  Средние кон.центр ы  не разбиты трещинами, но в них присут
ствуют бобавины и зачаточные оолиты. Наружные  овалы ч а·стично раз
р ушены и имеют .нера,вномернасгустковое конце1нтри'Чес1юс строение; 
.��р оме бобов·ин и зачаточных 00литов, в них обнаружены оолиты с зер
н а ми пирита и м аrгнетита в центре, а та·кже обломки кварца (см .  при
ложение, табл. V, 2), Следует отметить, что �нарастание степени слож
н о сти строения оолитов прюисходит 1снизу вверх по разрезу. Очень ч а.сто 
в м'есте с оолитам.и в соста1ве  песчаников попадаются зерна сфена,  рути
ла ,  анатаза, брукита и скопления р азличных лейкоксенизированных 
к ристаллов. 

Оолиты часто цементирую'Гся хлоритом. Титт цементации обычно 
базалыный, но, ·к·роме . того, цемент образует крустификационные ото
р очки в вид:е щеток вокруг терригенных зерен. В11орым,  дов·ольно широ-
1ю р аопрос1'раненным компонентом цемента, б олее л озд;н-и-м п о  п•ремени 
о б разования, является анальцим, обна руживающий секторное строение; 
н екоторые из секторов представляют собой систему слабопреломляющих 
двойников. Химичеокий состав железосодержащих пород ·песч ано-кон
гломера11ового регрессивного комплекса среднего и верхнего триаса 
п риведен в табл .  1 2 . Обр ащает на  себя внимание высокое ·содержание 
к ремнезема (до 63 % ) , что связано с •большим сод�ржанием обломоч
ног.о кварца, обычно регенериро1ва·нного. Двуокиси титана  в указанных 
породах тоже много (до 2 % ) ,  вероятно, за счет ·присутствия обломков 
т итансодержащих минер алов и аут!'lгенных зерен ЭТ>ОЙ груJПпы,  ч а сто 
н а1блюдаемых в шлифах. Наличие К2О обусловлено присутствием слюд. 
З а кономерное увеличение содержания окиси натрия ( свыше 2 % )  в об
р азцах ·пород карнийского яруса связа1но ·с цеолиТ>овым цементом. Со
д ержание окисного и закис·ного железа сравнительно невелико (3 ,48-
1 1 ,26 % и 6,75-9,44 % ·Соответственно ) . Количество MgO иногда возра
:стает почти до 9% ( в  среднем 4,6 % ) .  Поэтому хлориты в составе  песча
н и ков могут считаться матнезиально-желез-истьши.  

Таблица 12 
алевролитовых пород среднего и верхнего триаса (вес. % )  

MgO М п О  к,о N o,O s н,о п.п.п. Сумма 

3 ,  15  0 , 07 0 ,84 2 , 49 0 , 04 0 , 96 6 , 31 99 . 51 
2 , 93 0 ,07 0 , 96 2 ,22 0 , ()4 0 , 5  4 ,95 99 , 63 
8 , 65 0 , 099 0 , 54 ел.  0 , 07 2 , 05 5 ,35 99 ,80 
3 , 99 0 , 1 28 0 , 66 ел.  0 , 05 0 ,46 5 ,  1 2  99 , 63 
4 , 69 0 , 01 1 ,45 ел.  0 , 37 1 ,  76 6 ,77  99 , 85 
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В за1<лючен11е с1едует отметить ,  что ко.1ичество прослоев. обога
щенных железосодержащими минера.1 а м н ,  в от.1о;+;ениях . песчано-кон
г.1оi\1ератового комплекса уыеньшается с запада на восток. В фациаль
ноы отношении породы с повышенной концентрацнеlr железа, судя по· 
находка м  аммоноидеl!, лингулид и других 1 1скопае;-,1 ых остатков фауны, 
с одно�"! стороны, и кусков древесины, с друго1\ отл агались в мелковод
ных морс1шх условиях и в •подводных частях де.1ьт. А. С.  Запорожцево�"r 
и А. И. Кра1вцо·вой ( 1 956) приведены описання ГJI J.рогетит-хлорит-као
линитовых пород Анабаро-Х атангского междуречья.  Ими выделены т р и  
горизонта , хорошо сопоставляющих·ся 'с толщаi\ш Лено-Оленекского 
района, которые накапливались в прибрежно-морских условиях, близ 
юrх 1\ контJI1нентальным.  

Глинистые породы 

Минералогический состав глинистых отложений 
среднего триа.са  и карнийского я руса исследова.1ся главным oбpa30i\r 
по побережью Олене1ккого залива и по р . О.1енек. В ·ни:Jовьях р .  Л r: 
ны изучался м.и1нер алогичес·кий состаn гли+1 только анизийского ·воз
раста .  

Глинистые породы в этих отложениях пре,.:�:ставлены в основном 
тремя компонентами : хлоритом (резко преобладает ) , I<аолинитом 1 r  
гидрослюдой (незначительная примесь ) . 

Аргиллиты в разрезе играют значительную роль. Приурочены они 
к нижним частям анизийокого яруса,  а в виде ма.1омощных прослоев 
встречаются и в сред�ней его части. В ладинских отложениях аргиллиты 
тяготеют к верхам я руса, редкие прослои их есть среди карнийских 
пород. Обычно они темно-1серого, коричневого или зеленовато-же.1того: 
цвета, острооскольчатые, углисто-слюдистые. Довольно часто в них со- · 
держатся линзы песчаников и карбонатные конкрецни, в которых на 
блюдаются раковины аммоноидей и иглы морских ежей . Мощносп, 
аргиллитовых пла·стов 1 0-25 лt, иногда доли метра,  но «чистые» аргил
литы в1стречаются редко. В основном это р азности, переходные к мелко
зернистым алевр олитам. Единичные про:слои серых глин и размока'ющих: 
серых глинистых алевролитов отмечены среди анизийских песчаников 
на  мысе Чекуровский и в карний·ских породах на  мысе Улахан-Крест. 
Мощность их достигает 8,7 м .  

Аргиллиты имеют алев-ропелитовую структуру; терр·игенная при
месь (изометричный, полуокатанный кварц, пл астинки мусковита, че
шуйки разрушенного биотита, угловатые обломки 1полевых шпатов ) 
иногда сосгавляет 1 0-30 % массы породы. Диаметр частиц 0.0 1 -
0,008 мм. Встречается также пирит ( п о  углифицированному детриту ) ,.. 

Xu1ttu<tecкuй состав глин (фракция < 0,001 лш) 

Обрnзсц 1 Возрnст 1 SiO, 1 AI,03 1 TiO, 1 Fe,03 1 FeO 1 CnO 

2- 146 Карпийский 40 , 1 0  23 , 68 2 , 02 8 , 63 2 , 82 О ,  1 8  
6-267 » 47 , 24 2 1 , 54 1 ' 0 1 7 , 39 3 ,  1 8  0 , 04 
6-28 1 » 41 , 99 2 1 , 42 1 , 37 8 , 32 8 , 26 0 , 59 
2- 1 78 » 43 . 33 22 , 00 1 , 32 5 , 32 9 , 69 0 , 79 
2- 1 80 Ладинский 48 , 04 20 . 94 1 , 55 4 , 4 1  6 , 99 0 , 22 
5-236 » 40 , 77 2 1 , 98 1 ,  90 9 , 8 1  1 0 ,45 0 , 36 

404-898 Анизийский 50 ,44 24 , 29 0 , 94 1 , 95 4 , 84 0 , 46 
5-250 » 43 , 87 20 , 39 1 , 62 7 , 40 6 , 47 0 , 22 ь 
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зерна которого иногда образуют скопления .  Текстура глинисто�"r массы 
довольно часто пятнистая, что обусловлено неравномерным р аспреде 
лением терригенной примеси и глинистого материала.  В скрещенных 
н и колях в случае преобл адания хлорита глинистое вещество сл або дву
п р еломляет в серо-·сине-зеленых тонах, гидрослюды и меют волокнистое 
строение и желтовато-бурунэ интерференционную окрас1<у; местами об
н аруживаются почтн изотропные слабодвупреломляющие чешуйка 
1.;аолинита. 

Показатели преломления ориентированных агрегатов ( фр а кция 
м енее 0,00 1 мм) довольно высокие : Ng' = 1 ,576- 1 ,588, реже 1 ,594- 1 ,600, 
N р' = 1 ,573- 1 ,585, реже 1 ,594- 1 ,597. Дву.преломление 0,003-0,006, реже 
·0 ,009. Увеличение показателей преломления объясняется присут·ствием 
магнезиально-железистого хлорита (кл и нохлор ) , указанное же двупре
ломление довольно обычно для каолинитов и хлоритов.  Агрегаты, как 
п р авило, длинные и тонковолокнистые. 

С·одержание �<ремнезема и глинозема в тонких фракциях колеблется 
незначительно ( табл. 1 3 ) . В ряде случаев (обр .  6 -28 1 ;  2- 1 78)  .каолинит 
занимает ведущее место и отношение кремнезема к глинозему примерно 
р авно 2. Содержание окисного и закисного железа ,  а также окиси маг
н ия довольно высокое, что объясняется 111остоянньш �присутствием желе
з исто-магнезиальных хлоритов. Количество ою1с11 калия обыч·но неве
ли ко, это обусловлено подчи·ненным �содержанием гидрослюд. Обращает 
на .себя внимание ·Сравнительно большое содержание двуокиси титана,  
что  характерно для каолинитовых глин и связано,  вероятно, ·С образо 
ва н ием аутигенных титанистых минералов,  часто наблюдаемых в 
шлифах. 

Электронномикроокопическое исследование показало, что фракция 
менее 0,00 1 л1м содержит большое число тонких чешуе�-: неодинаковой 
п лотности с размытыми очертаниями и остроугольными краями, кото
р ые расшифровываются . как гидрослюды. Есть в это�"� фракции мелкие 
(0 ,3  л-�к) :rексагональные кристаллы каолинита, иногда образующие 
скопления и ·Одиночные зерна ( 1 мк) , обычно полуокатанные, с ча·стично 

·сглаженными гранями.  Довольно ча·сто отмечаются у;r,1иненные полу
п р озрачные и прозрачные чешуйки (хлорит ?) . 

На кривых нагревания (рис .  8, ·обр .  1 -5, 1 -49, 5-220, 6-275) отмечает
·СЯ эндотермическая остановка от 1 00 до 1 40�. Второй эндотермический 
э ффект - около 600°, часто перех·одящий в экзотерыический 1пик около 
700°, свойственный хлоритам.  Не всегда н аблюдается эндотер мическая 
о с тановка при 840-850°, также характерняя для х.1ор11тов. Каолинито
в ы й  эффект обычно «замаскирован» хлоритовым эффектом, зат.Q экзо
т е рмическая реакция около 1 000°, х·ар актерная для каолинитов, фикси
р уе т·ся на большинстве термограмм.  Изредка на  ':;;)Ивых нагревания 

Таблица 13  
среднего и верхнего триаса (вес. %) 

M g O  1 MnO 1 N iO 1 К,О 1 №,О 1 1-1,О 1 п.п.п.  Cy\1�1n 

2 , 60 0 , 02 0 , 01 8  2 , 77 О , ."4 4 , 36 ] J , 67 99 , 40 
3 , 26 о '  1 1  0 , 01 3 , 6 1  0 , 54 3 , 30 7 , 95 99 , 28 
2 , 75 не опр. н е  опр. 2 ,40 0 , 50 не опр. 1 2 , 67 1 00 , 2 1  
3,80 не опр .  н е опр. 2 . 64 0 , 34 не опр. 1 1 , 20 1 00 , 39 
3 , 96 0 , 04 0 , 0 1  3 , 25 0 , 88 2 , 3о 7 , 42 99 , 28 
1 , 26 О ,  1 1  0 , 016 1 ,87 о 8 1  2 , 44 8,24 1 00 , 02 
2 , 42 не опр. н е  опр. 4,32 0 , 20 не опр. 1 0 , 57 1 00 , 4 1  
4 , 25 0,04 U , 0 1 1 3, 1 9  ! 0 , 47 3,48 7 , 86 99, 27 
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смеси глинистых минер алов (обр .  6-275) отмечается присутствие монт
мориллонита. 

Ре!-lтгеноструктур.ный анализ глинистой фракции среднего и верхне
го трr1аса показал, что все хлориты незначительно разбухают (табл.  1 4 )  
и ,неполностью р а,створяются в 1 О % -ной соля·ной кислоте. Поиiе отжига 

о 
в течение 1 5-30 мин интенсивности рефлексов 1 4  и 7 А уменьшаются. 
Ввиду лишь ч а.стичного растворения хлорита в ·соляной ,кислоте и одно
временного уменьшения интенсивностей �первого и второг.о б аз ального 
рефJ1ексов хлорита,  совпадающих с отражением от плоскосш (00 1 )  као
линита, что затруднило диагностику минер алов, пришлось п ровести до
полнительное исследование. Была применена обработка ·серной кисло
той по методу .м. В ивальди и М. Галлего ( 1 96 1 ) .  П осле протравлива1юш 
(табл. 1 4, обр.  5-220) о б а  рефлекса почти исчезли ,  что доказывает рез
кое преобщ1дание хлорита.  Остался лишь слабый базаль·ный рефлекс 
гидрослюды и ыаолинита.  

Для вьшснения природы гидрослюд прокаливалась .смесь каолинита 
и гидрослюды, после чего удалось установить, что сохр анил1ся р ефлекс 
от плоскости (060) - 1 ,54 1  А, характерный для триоктаэдрических гид
рослюд. 

Детальные исследования были проведены для сложной смеси гли
нистых минералов ( табл .  1 5 ) . Основным минералом фракции явлiется 
смеша·ннослойный минерал ти:па хлорит - вермикулит. Он обнаружи
вает ·свойства, п рисущие этим двум минералам .  Его  мелшлоскостные р ас-

а 
стояния при ·насыщении этиленгликоле�1 'УВ�личиваются до 1 5,57 А. 

а 350 

105 
565 

985 
v 

d t  
925 

б 345 

t �  с 
1 ё 980 1 �  
и .· 525 565 735 LJ t i v ����-

t ,  с 

/ е i i 

№ 140 605 

Рис. 8. Кривые н агревания глин (фракция < 0,001 Atлt) среднего и верхнего 
триаса : 

а - обр . 1 -5;  б - обр. 1 -49; в - обр. 6-275; г - обр. 6-279; д - обр. 404-898; е - 061). 5-220. 
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Табл1ща 14 о 
Межплоскостные расстояния (в А) и интенсивност�1 отражеrщй глин 

(фракция < 0,001 .им) среднего и вер:о-�его триаса 

Обр. 5-253 Обр. 2-189 

nр11родный насыщен-
15 .1шн. с НС!  пр11родный насыщен- 1 5  Alllfl 3 ч с HCI 

НЫЙ ный с НС! 

-;- 1  1 -;- 1 1 -;- 1  1 7 1 1 -;-1 1 -;- 1 1 71 1 

1 4 , 29 ер.  1 4 , 58 е р. ш 1 4 , 29 е р  1 4 , 38 е р  1 4 , 79 е р  1 4, 29 е р  1 4 , 7 1  ел . д 
1 0 , 4 1  ер. д. 1 0 , 20 е р  1 0 , 00 ер 1 0  ер .  д 1 0 , 08 ер. 1 1 , 79 ел 1 0 , 3 1 ел . д. 

7 > 1 2 7 '  1 2  7 , 1 04 
( 1 ] ,23) 

О. е о. е .  о . е .  7 ,  10 е 7 , 20 о . е .  7 '  14 е р  7 '  1 �  е р  

Обр. 5-218 Обр. 5-220 

nр11родный 1н1сыщен- 15 .IШН. с НС!  пр11родный нпсыщен- 500°/(30АtиН.) 20 % н,sо, 
ный ный 

� 1  1 -;- 1  1 -;- 1 1 -;- 1 1 --7 I 1 -;- 1  1 -;- \ 1 

1 4 , 79 е 1 4 , 96 О. е .  1 3 , 38 ер .  ш .  14 , 6'2 ер. 1 4 , 79 е р. е 1 3 , 54 ер .ш - -
1 0 , 20 ел 1 0 , 7 1  е л .  д 1 0 , 00 е л .  д 1 0 , 08 е р  1 0 , 41 ер.д 1 0 , 04 е л .  

7 > 14 о .  е 7 , 20 о .  е .  7 , 20 ер 7 , 20 е 7 , 22 о . е . 7 , 1 4 ер .  7 , 20 о. ел 

Табл�ща 15 
о 

Межплоскостные расстояния (в А) и интенсивности отражений сложной с.меси 
глинистых минералов (фракция < 0,001 .мм) карнийского яруса (of5p. 6-279) 

Нnсы- 1 5  АtиН. С 
н,sо,+ 

Природный 500° (30 JtuН.) 700° (21 ч) 700° (24 ч) насыщен-
щенный НС! ный 

-7 I 1 -;- 1  1 --;- 1 J -;- 1  J -;- \ J 7 \  J --;- \  J 

3 , д 1 2 , 48 1 2 , 48 
r:-� .. 

1 2 , 79 3,пояс 1 4 , 38 5 1 5 , 57 5 1 3, 9 1  4 4 , ш  1 3 , 9 1  5 
1 0 , 24 4 , д  1 0 ,  1 6  3 1 0 , 24 2 , д 1 0 ,  1 6  7 1 0 ,  1 6  5 1 0 , 94 4 , о, д. 1 , О  2 , о, д 

7 > 1 0 1 0  7 , 1 2 1 0  7 ,  1 0  4 - - 7 , 08 3 7 ,  1 8  2 
5 , 0 1  2 

4 , 46 4 , ш  4 , 47 5 4 , 48 6 4 , 48 5 
4 , 25 4 4 , 25 3 4 , 24 5 4 , 25 3 

3 , 74 2 
3 , 53 6 3 , 49 5 3 , 49 5 3 , 49 3 
3 , 33 8 3 , 34 1 0  3 , 32 1 0  3 , 34 1 0  
3 ,  1 8  5 , ш  3 ,  1 9  5 3 , 24 8 
2 , 56 4 , ш  2 , 57 2 2 , 58 2 
2 , 48 4 ,д 2 , 49 2 2 , 52 1 , 5 

2 , 44 1 , 5  
2 , 38 3 , д  
1 , 99 2 , д  1 , 989 1 
1 > 8 1  2 1 , 8 1 3  2 1 , ЕО8 1 
1 , 695 2 
1 , 662 2 1 , 660 2 1 , 662 2 
1 , 536 1 1 , 536 1 1 , 536 1 1 , 536 1 

1 , 504 1 ,5 1 , 502 1 ,  о .д. 1 , 502 1 , 5 , д 
1 , 5 С О  2 
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чтu вполне воз можно для р азбухающих хлоритов и вер микулитов. Пр !I 
п рокаливании до 500°, а затем при  700° межплоскостные р асстояния от о 
плоскости (00 1 )  постепенно уменьша ются от 1 4,38 до 1 3,9 1 А, з атем до 

о () о 
1 2,48 А, а о т  �плоскости (004) от 3,53 до 3,49 А. Линия талька (9 ,2  А) 
не появляется, как ·след{)вало бы {)ЖИдать от вермикулита,  ·согл асно 
Г. Ф .  Уокеру ( 1 955) , и он ведет себя как  хлорит.  После кислотных обра
боток в минерале-сростке р а зрушаются хлор итоЕые ·слон . Эндоэффек
ты этого образца (рис.  8,  обр .  6-279)  п ри 1 50 и 565° по Х. Мпгдл и и 
С. Мигдли ( 1 962) характерны для смешаннослойного сростка типа хло
рит - вермикулит. Н аличие ка{)линита в нем подтверждается рефлексом 

о 
7, 1 8  А от �плоскости (00 1 ) ,  сохр анившей1ся в кристаллах  после протрав-
ливания их ·серной кислотой . с  последующим насыщением энтиленгл и·ко-

о 
лем, но меньшей интенсивности. Гидрослюда ( рефлекс 1 0, l б А и т. д . )  в 
·обр . 6-279 1присутствует в незначительном 1количестве. 

Для нижних горизонтов анизийского яруса гл авным минералом 
является «подвижный» или р аз'6ухающий железисто-магнезиальный хло
рит, н а  втором месте ·стоит т риоктаэдричеокая гидрослюда ,  незначи
тельно уступая ·ему количественно.  Каолинит, иногда довольно хорошо 
{)Кристаллизованный, з анимает третье место. В верхней ч а1сти анизий
ских, в л адинских и частично в карнийских отложениях хлорит резко 
преобладает над каолинитом и 1гидрослюдой, последняя ·содержится в 
весьм а  небольших количествах и отличае11ся низкой степенью кристал
личности. В верхних, наиболее полно ·сохр анившихся от размыва частях 
разрезов на  мысе Улахан-Крест Гидрослюда и:ногда занимает 'Ведущее 
ме.сто, а хлорит и .  каолинит - подчиненное . 

ГЛ И Н И СТО- П ЕСЧА Н ЫЙ 
ТРА Н С ГР ЕССИВ Н ЫЙ КОМ П Л ЕКС Ю i> Ы  

В .составе ком!Jле1\1са (рис.  9)  по л итологическим 
особенностям могут быть выделены три толщи : нижняя - существенно 
глинистая, отвечающая нижней и ч·астично средней юре ( а ален - бол ь ·  
ш а я  ча·сть б атского яруса - 1келимяР'ская свита ) , .средняя - 1преи муще
·ственно песчаная,  в основном среднеюрская ( верхний бат - нижний . / 
келловей ( ? )  - чекуровская свита ) и верхняя - глинистая толща верх-
ней юры. 

Ниж'Няя часть компле 1\1са сфор мировал ась в начальные этапы транс
грессии, средняя .соответствует н екоторому з а м едлению в ее развитии, 
верхняя - м аксимальному р аопространению. 

Глинисто-алевролитовая тол ща 
н ижней и средней юр ы  

I-I и ж н и й о т д е л ю ·р ы 

На исследованной территории отложения старше 
среднелейасовых неизвестны. В более южных р айонах ·в ·при·платфор
менных участках Приверхоянского прогиба Р .  А. Биджиевым и Ю. И.  Ми-

. наевой ( 1 962) •были встречены грубокл а стические образования низов 
нижней юры. В породах э·юго возр аста авторы установили многочислен
ные обломки кремней (52 % )  и окремненных известняков ( 1 9 % ) ,  гальки 
кварца ( 1 2 % )  и песчаников ( 1 2 % ) ;  в плинсбахских ( ? ) -домер1ских кон
гломератах - обломки окремненных битуминозных известняков (80-
90 % ) ,  кремней и окремненных известняков (до 40 % ) ,  крипаллических 
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сланцев и роговиков (50-60 % ) ,  песчаников (до 50 % ) ,  а также кварц
.содержащих порфиров,  туфопесчаников и туфобрекчий и т .  д. Цементом 
конгломератов служат аркозовые песчаники с алмазами и спутниками 
;алмазов . По мнению Р. А. Биджиева и Ю. И.  Минаевой ( 1 962 ) , источ-
1Ниюами сноса в данном ·случае являлись осадочные породы севера Си
бирсrюй юлатформы и ,  возможно, ныне погребенные массивы централь
ных частей Вилюi1:ской синt::клизы.  

Сред:нелейа·совые отложения ·были изучены у руч.  Станнах ( побе
р ежье Оленекского залива )  и по р .  Булкур. Главные типы пород этой 
части ком�плекса - алевролиты и аргиллиты. В первом разрезе ниж
ний ( ? ) -средний лей ас ·представлен горизонталыно-тонкослои·стыми алев
.ролитами светло-серого, зеленоват ого цвет а.  По плоскостяi\1! наслоения 
располагаются более тонкозернистый материал и чешуйки .слюд. Часто 
встречаются линзы извест1ювистого песчаника ( р азмером до 2, 1 Х 0,7 .м) 
JI �включения пирита .  Общая видимая мощность пачки 28 ,ц _ 

На р .  Булкур среднелейасовые отложения представлены монотон
ными аргиллитами темн10-.серого цвета с -ыоричневым оттенком. В стре
чаются прослои ·серых сидеритизированных алевроли'I'ов ·СО ·следами 
ползания че.рвей и остатками раковин пелеrпюод 1плохой сохра нности, 
часты углистые остатюи. Видимая мощлость 1 20 м. 

П есчаники, 1по ;ца1ншым Д. С.  Оо1роК!ова и щ,р . ( 1 96 1 ) ,  ив1весrг1ны в 01сню
вании домерского я руса (по  рекам Оленек, Таа·с- Крест, Таас-Эйэкит и 
Буор-Эйэкит) , 1где они залегают в виде �пачки, содержащей гальки квар
uа  и обломки сл анцев, яшм, основных пород, ,песчаников и известняков. 
П есчаные лрюслои ютмечают,ся в Анабарском и )l(иганском р айонах и 
в низовьях р .  Лены. Зерна rrварца составляют 6-50 % породообразу
ющих минералов домерских песчаников.  Резко возрастает по ср авнению 
с триасовыми породами количество калиевых полевых шпатов ( до 
45-5 1 % ) . Содержание плагиоклазов невелико (до 4 % ) и лкшь в )l(и
танском р айоне (Тест и д р . ,  1 962) -20-25 % .  Снижается (до  1 0 % ) 
количество .обломков пород, за исключением районов, 1J1р илегающих к 
р .  Анабар ;  здесь их содержание достигает 40-82 % .  Указанные С·оотно· 
шения ·сохраняют,ся и в тоаре. Таким ·Образом, песчаники среднего и 
верхнего лейаса могут ·быть отнесены к семейству аркоз или граувакко
nых аркоз, кроме с обственно граувакко'Вых разностей в Анабарском 
р а�"юне. 

В более южных районах (южная часть Чекуровской а•нтиклинали 
и район .г .  Жиганска)  в .ооставе минералов тяжелой фракции возра 
стает роль слюд (до 50  % ) , а количество циркона и турмалина заметно 
снижается. Содержание эпидота увеличивается до 66 % по рекам Муна 
и Моторчуна. Спорадически на Чекуровской антиклинали в1стречают.ся 
роговая обманка (0-20 % )  и шrроксены (0, 1 1 % ) . В тоарсюrх отложе-
1ниях Анабарского и Жигансrюго районов ·преобладают черные рудные 
· и  тита:нсодержащи·е минералы (лейкок·сен, •сфен) и апатит (до 22 % ) . 
Кроме того, присутствуют гранат (до 8- 1 2 % ) и турмалин (до 5 % ) ,  
� �переменных количествах циркон и эпидот. 

Алевролиты 1ruредс11а1влены 1гл.а�нньuм ·oбp aG{)IM 1мел11юзе1р1ни�сты�ми 1раз-
1стями (0,0 16-0,040 Аt.м) .  Количеств о  терригенного и глинистого ком
Jнентов в них 1J1ри мерно ·Одинаково. С р·еди обломочных зерен преобл а

.ает кварц (65 % ) .  Кри.сталлы его корродирова:нные, реже удлиненные 
1 : 4 ) , ·остроребристые, иногда с волнистым пога·санием. .Впервые в 
1зрезе появляются ·свежие плагиокJ1азы ( 1 5  % ) с я1сными полнсинте
!'!Ческими дв·ойниками, короткопризматиче�ские ки,слые разности, иногда 
лабо пелитиз ирова�ные средние плагиоклазы.  Обломки пород .преиму-

_цественно кремнистого или кремнисто-слюдистого состава и сильно из-
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мененные эффузивы .составляют около 20 % . Довольно много слюд, обыЧ'
н о  биотита, иногда измененного в гидробиотит. Кристаллы их изогнуты 
и повторяют контуры соседних зерен. Изредка встречаются бесцветные 
�пластинки гидромусковита (до 10 % количества всех слюд) . Часто слю
ды имеют неотчетливую спайность, что подчеркивается тонкодисперсны
ми ·продуктами р азложения пирита ,  р асполагающимися в виде цепочек 
вдоль волокон ·слюд. Последние  иногда  обнаруживают вермикулитопо
добное строение. В ряде случаев встречены слюды сильно ожелезненные 
и окрашенные в яркие красно-бурые тона .  

По составу цемента алевролиты можно разделить на  слюди.стые и 
карбонатные. В алевролитах ·первого тип а  входящие в состав цемента 
слюды утрачивают свои очертания, сливаясь с цементирующей м ассой, 
хотя на отдельных уча.стках и сохраняют я ркую интерференционную 
окраску. Довольно многочисленные растительные остатки встречены по 
всей породе, они сильно изогнуты, повторяя контуры окружающих зерен. 
Обычно эти чешуйк·и �подчеркивают слоистость вместе с кристаллами 
кварца удлиненной фqрмы. К таким п рослоям,  как правило, приуроче
ны скопления титансодержащих минералов (лейкоксен, сфен, рутил, 
анатаз ) .  

Алевролиты с карбонатным цементом встречают.ся сравнительно 
редко. Входящий в �состав цемента кальцит очень часто замещает зер·на 
полевых шпатов и корродирует кварц. Обычны с1юпления или оторочюr 
вокруг кристалло·в сидерита;  иногда в тонкодисперсном состоя-нии он 
р а.ссеян по всей массе цемента ,  окрашивая ее в хар актерный бурый цвет. 

Описание аргиллитов лейаса будет приведено ниже совместно с 
глинистыми породами келимярской свиты. 

С р е д н и й  о т ·д е л  
(к е л  и м я р с к а я 

!О р ы ,  
с в и т  а - а а л  е н-б а т ) 

В бассейнах нижних течений рек Лены и Оленек и 
по побережью Оленекского залива осадки средней юры представлены 
толщей аргиллитов мощностью около 200 л1, в которой встречены также· 
-прослои алевролитов и песчаников, значительно реже - гальки алевро
л итов и раковинные брекчии, состоящие .из  обломков створок иноцера
мусов. Отсюда известны также многочислен ные к онкреции кальцитово
го, сидеритового или пиритового состава .  В карбонатных включениях 
обнаружены остатки р а ковин пелеципод. Прослои нижнеааленских кон
гломератов отмечаются (Биджиев и Ми1наева , 1 962) в приг:латформе!!
ных районах ( реки Молодо, Моторчуна и Сюнгююдэ) , в основном это 
обломки кремнистых пород, сцементированные аркозовым песчаннкоi\1 _ 

Ред1к�ие шро!слои гл1ин1и1стых мел�ю·зе1р1нистых п есчаник,ов уста1но1вле1ны 
в верхней половине р азреза келимярской .свиты (пос. Станнах-Хочо н 
мыс Чекуровский)  и в ее подошве (.пос. Станнах-Хочо) . Обычно породы 
хорошо .отсортированы. Размеры слагающих частиц 0, 1 6-0,24 мм. С ре
ди обломков встречены зерна кварца ( 50 % )  с точечными . газовыми 
включениями или удлиненной формы с волнистым погасанием; калие
вые полевые шпаты и кислые плагиокл азы с изогнутыми, иногда р аз
дробленными дв.ойниками ;  редкие регенерированные микроклины; био
титовые слюды, ч а.сто осветленные, по �плоскостям спайности которых 
развиваются вторичные гидрооки1слы железа ;  лейкоксенизированные 
титанистые минералы; эффузи.вные обломки, не.реJ;ко кор·родирс;ва.нные, 
гидрослюдизированные, хлоритизированные или лейкоксенизированные 
. (30-35 % ) .  
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В Хатангской впадине состав породообразующих минералов близо'К 
·nышеописанному. Кварц составляет 1 0-42 % ,  калиевые полевые шпа
ты - 25-58 % , плагиоклазы почти отсутствуют, обломков пород -
30-40 % . В )К:иган1ском и приплатформенных р азрезах по р .  Оленек и 
ее притокам в отложениях аалена и байоса возра·стает роль плагиокла
зов ( 1 - 1 3 % ) ,  а количество обломков уменьшается до 5- 1 0 % .  Пере
ч исленные особенности соотношений породообразующих минералов поз
воляют песчаные отложения низовьев р.  Лены и побережья Оленекского 
залива считать полевошпатовыми граувакками,  а приплатформенных 
р азрезов собственно аркозами .  

Цемент песча 1-шков гидробиопповый. Об,1омочного биотита 1 5 % .  
О тмечает·ся си,1ыrая р е-генерация зерен Еварца обычного типа .  

С остав минер алов тяжелой фра·1щии довольно пестр .  В Жиганском 
р айоне преобладает эпидот ( 1 3-48 % ) , черные рудные минералы, глав
ным образом магнетит (5-5 1 % ) и сфен (7-26 % ) .  В верхах аалена и 
в подошве ба та  содержание роговой обманки увеличивается до 34 % .  
В заметных количествах (до 9- 1 4 % ) присутствуют лейкоксен,  апатит, 
г ранат и uиркон. Ассоциация минералов этого· участка (эпндотово-:.vr аг
нетитово-сфеновая с роговой обманЕой) весьм а сх•одна с комплексом; 
м инералов ·Смежных частей Вилюйской 1синеклизы. 

В Лено-Оленекском районе и в отдельных разрезах отмечается по-· 
в ышенное содержание моноклинных п и роксенов (до 86 % на реках Бул
кур, Таас-Крест, Сукно-Юрэгэ) и слюд (до 63 % на  р. Булкур и мысс
Ч екуровский) . Наиб олее раопростр анен среди других минералов лей
коксен (до 36 % ) , а также магнетит (до 22 % ) , циркон (до 22 % ) и гра
н а т  (до 20% ) .  Здесь ассоциация минералов несколько другая (лейко
к сено-магнетитово-цирконово-грана'!\овая с :непо.стоя·нным количество-м 
моноклинного пироксена и слюд) по �ср авнению с южными разрезами, 
но весьма ·близкая таковой анабареких р азрезов аалена .  

Среди алевролитов 1нс11речаю11ся л1ишь 1мелпюзернистые разности, в: 
которых глинистый цемент составля·ет 50-60 % , а 1песчаная примесь (до' 
0 , 4  мм) - около 5 % . Среди обломочных частиц есть зерна кварца,  иног
да с газовыми включениями, кремни мозаичной струrпуры, калинатро
вые полевые ш паты и михроклин, образующие структуры пертитовога 
прорастания .  Более мелкие р азности, кроме кварця. ,  кремней и коротко
п ризматических кристаллов п олевых шпа110н , содежа т  чешуи биотита и 
му.сковита. Цементирующее вещество карбонат,но-·слюдистого соста1ва 
р а спределяется .по породе нерав·номерно - кальцит иногда проникает по 
некоторым микро.слойкам и коррод•ирует терригенные зерна.  

Слоис11ость ч а1с110 обу1словле.на ор1иенти•ров%0Й и степенью с·о·р'ГИ
р овки обломков кварца, слюд, растительного детрита,  ч асто линзовид
ными микровключениями и пятнами окислов жел·еза ,  возможно выпол
няющих ходы илоядных животных. В глинистой м ассе содержатся р а ко
в и ны кремнистых фораминифер (текстула риид) , вну тренние полости 
которых выполнены пиритом или мимони11изированным глю-ш:стым веще
ством.  Пирит, кроме того, часто встречае'!\СЯ в месте с растительными 
остатками. 

В пачках алевролитов и аргиллито'в с конкрециями сидеритового и 
с идерит-кальцитового состава установлены п рослои глинистой массы, 
н е равномерно, в виде пятен «проп·итанной» тонкодисперсным кальцитом,  
р еже сидеритом ( реки Булкур и Нанга ) . Последний иногда образует 
vrе лкозернистую и псевдооли говую маосу, а корродированные зерна 
к в а рца и слюд (5-7 % )  в этом случае приобретают извилистые очерта
ния. Изредка попадаюr·ся зерна кварца, кремней и полевых шпатов раз
мером до О ,  1 мм. 
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Редкие глинистые гальки ( р азрез по р .  Булкур ) сложены тонко· 
дисперсным буро-коричневым веществом, обогащенным оюr:слами  желе· 
за .  В них встречены ·Обломки кальцита и известковистые раковины фо" 
раминифер. В глинистой массе попадаются мелкие кристаллы хлорита 
и глауконита. 

Арrилл иты я,вляются 1в низовьях 1р е1к Л ены и ОлеJне1к 1наи6олее ши
роко распространенным типом пород как келимярско�"r свиты, так и 
нижней юры.  Обычно они черного или темно-серого цвета,  слоистые, 

.остроос1юльчатые, ·с 1<арбонатным-и кон:крециями. Включения пири
та  ча,сто выполняют ходы .илоядных жи1во11ных. ВС\,1 ес1 е с прослоями  
,::шенроЛИ'ГОВ аргилл1иты образуют толщи тонкоритмичного переслаи
ва1ния. 

В шлифах о·сновная масса изотропная или слабо двупрелоi\1ляег. 
Встречаются мелкие чешуйки биотита. На отдельных участках отме

·чаются скопления зерен кварца, 'Полуокатанных, с волнистым пога,са 
ние;VI и чешуйки зеленого хлорита.  Иногда видна прерывистая и л инзо
видносJiоистая текстура ,  обусловленная нер авномерным р аопределением 
глинистого вещества р азличной окраски, обрыв1<0в растительной ткани. 
,Обнаружены вкралленни,ки и тонкоагрегативные с 1<0пления зерен иль
менита, а также кремнистые раковины фораминифер . 

.Минералогические составы гл инистой фракции пород кешri\IярскоСr 
,свиты и нижней юры очень близки и здесь описываются .совместно. 
Для разрезов нижнего течения р. Лены характерна хлорит-гидрослю
ди.стая ассоциация, а для более ·северных и западных р айонов - вермн
J<улит-каолинитовая. 

В ассоциации первого типа ориентированные агрегаты в иммер
•сионных средах обнаруживают нестчетливое :строение, плохую ориенти
ровку слагающих частиц и показатели преломления, ·свойственные м аг
незиально-железистым хлоритам (N g1 = 1 ,59 1 - 1 ,600, N р1 = 1 ,588 - 1 ,597) , 
с низким двупреломлением (0,003-0,006) .  В некоторых случаях N р; 
занижено за  .счет �п рисутствия каолияита.  Н а  �снимках в электронном 
микроскопе отмечаются непрозрачные и полупрозр ачные пластинки гид
р ослюд, удлиненные чешуйки хлорита и зерна каолинита (диаметром 
до 0,5 ю�) . 

На термограммах ( рис. 1 0, обр . 4 1 3-'1 465, 4 1 3- 1 472) гидрослюдам 
·соответствует эндоэффект при  1 25-1 50°, 565-585° и около 920°, хло 
риту - эндотермическая остановка 'При  550°, сменяющаяся экзотермиче

•Ской реакцией около 700", и реже п р и  805°. Каолинит определяется по  
двум остановкам - одна общая ,с хлоритом юри 575° и сильный экзо
эффект около 1 000°. На некоторых кривых нагр евания обнаруживается 
эндотермический э ффект при  380° за счет разложения минералов гети
товой группы, присутствующих в составе хлоритов. Аналогичные явле
ния наблюдались Л.  Н .  Формозовой ( 1 959) в хлор'итах палеогена С е
верного Приаралья. 

Данные химического аJ-tализа (табл. 1 6, обр .  4 1 3- 1 465, 4 1 3- 1 473, 
.4 1 3 - 1 4  75) свидетель•ствуюr о несколько повышенном содержании крем
незема (до 54 % ) в гидрослюдисто-хлоритовых глинах. Количества о кис
лого и закисного железа и окиси магния �подтверждают наличие хлорита .  
Иногда повышается содержание окиси железа с одновременным умень
шением 01шси магния,  что, вероятно, связано .с присутствием железистых 
хлоритов .  

Результаты рентгеноструктурного анализа позволяют сделать з а ·  
J\Лючение, что основным минералом глинистой фракции пород келиыяр
ской свиты и нижней юръr являются гидрослюда и магнезиально-желе
зистый хлорит, который не изменяет 'своих межплоскостных р асстояний 
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п осле насыщения этиленгликолем,  но у�1еньшает интенсивность первых 
двух базальных хлоритовых рефлексов при 1прокаливани1 1  в интервале 
550-600° с. 

Второй ассоциации глинистых минер алов ( пос. Станна .\ -Лочо и 
р .  Нанга ) своl1ственны несколько иные ·показатели преломления о риен
тированных агрегатов (Ng' = 1 ,56 1 - 1 ,567, Np' =  1 ,540- 1 ,546, двупрелом
ление 0,0 1 9-0,027 ) , характерные, по М. Ф. Вику.1овой ( 1 957) , для вер
.микулитов и ,  отчасти, гидрослюд. На электронномикроскопических сним
ках (см.  приложение, табл . XXI I ,  3)  наблюдаются неправильные и угло
·вато-удлиненные полупрозрачные чешуи гидрослюд, мелки.е агрегаты 
каолинита (0,4 лtк) и пластинки вермикулита .  Термический анали.:.>. 
( рис.  1 0, обр.  1 -68) также дает основа•ние предлолаrJТL прнс\:тст,вие· 
вермикулита.  На это указывают эндоэффекты при  1 25, 2 1 5, 575, 805°, 
сходные с данными для вермикулита, приводимыми Х. Мигдли и С. Миг
дли ( 1 962 ) . Кроме того, �п рисутствуют гидрослюда , иногда хлорит, 
диагностируемые по  соответствующим константам.  

Судя по результатам химического а·нализа ( та бл.  1 6, обр . 1 -68,. 
1 -7 1 ,  1 0-406) , довольно высОJ\О содержание заки си и СJ((�1'СИ железа 
и окиси магния, свойственных хлориту. Повышенное 1количество окис.и 
н атрия мож·но обънснить примесью тонко�иоперсных аутигенных кали
н атровых полевых шпатов и альбита, которые хорошо обнаруживают
ся  рентгенографически. В некоторых образцах, основываясь н а  высских 
п отерях при прокали,вании, �южно предпо.1агать присутствне прю.1•еси 
р азбухающих гл.инистых минералов. 

а 3 75 
350 685 

650 по---/ l1t  115 910 
550 550 

t� C t� с 
420 635 

8 ! г � 445 1 
LЗ t  925 

Q/( 
.1 t 12 8� "' 

8 ""  150 а: с::. 
4 � "' о ""  

д 41G 625 
t� с 

А е 
1 
1 

L1 t � tг-
1 
1 

t� с 
t � C  

Рис. 10. Кривые нагревания глин (фракция < 0,001 мм) юры: 
а - обр.  4 1 3· 1 465; б - обр. 4 1 3· 1472; в - обр. 1 -68; г - обр. 407· ' � 1 2 ;  0 - обр. 

4 1 1 - 1 22 1 ;  е - обр. 1-87. 
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Хими•tеский состав гли:-1 (фрсищ�,я 

Образс1t \ Бозr:н:т S i O, 1 Al,03 T i O, Fc,o, FeO Са О 

� -4 :\:1 Верхнпя юра 49 ,98 2 1 , 79 1 ! . 03 6 , 10 3 , 2 1 0 , 29 
1 - 438 » 46 ,80 20 , 80 0 , 8 1  0 , 62 ? ' 1 1  0 , 29 
41 1 - 1 221 » 57 . 07 1 8 , 46 о . �8 4 ,  14 :г , 87 0 ,79 
8 - 343 Че1,у1ювс1<ип 46 , 58 2 1 , 6 1 1 ,2 1 7 . 10 3 , 25 0 , 07 

C B l ! T a  
4 1 1 - 1 2 1 l То же 57, 07 1 8 , 46 0 , 98 4 ,  14 2 , 87 0 , 79 
409- 1 082 » 56 , 06 1 6 , 59 0 , 94 3 , 57 4 . 84 1 ,  1 2 
1 0-406 » 45 , 76 24 , 03 1 ,  1 7  7 , 20 2 ,6 1  О ,  1 8 
1 -7 1  Келим51рс1<ап 48 , 34 22 , l J 1 ,  10 5 , 22 3 , 8 1 0 . 36 

свита 
1 -68 То же 50 , 50 20 , 55 1 ,30 4 , 32 4 , 52 0 , 40 
413 - 1475 » 54 , 1 1  1 9 . 44 1 , 04 4 , 98 3 . 94 0 , 59 
413- 1 т » 42 , 53 1 7 , 1 7 0 , 94 1 2 , '27 2 . 69 0 , 53 
413-1465 

Средннй лейас 49 . 62 1 9 ,  16 0 , 89 9 . 63 3 , 05 0 , 59 

Как ·вид·н·о 1на  дифра1кто�лра�м.мах  (табlТI .  1 7, Qбр .  1 -7 1 ) ,  •межпл ос1юст-
о 

ные расстояния после насыщения изменяют.ся от 1 4, 1 4  до 1 5,05 А, а при  " 
про1<аливании уменьшаются до 1 2,79 А. П осле п ротр авливания серной 
ки1с.JютоИ наблюдаетс>1 диффузный п ик 1 3,54 А. Близкие  результаты 
были получены Вивальди и Санчес (Viva ldi а .  Sanchez, 1 962) для смеси 

лр11родный 

+ 1  1 
14 ,4 9 

10 , 85 6 , д 

7 ,  12 8 
4 , 94 2 

4 , 48 3 
4 ,25 3 
3 "55 5 
3 , 33 10 

1 

Межплоскостные расстояния (в А) и ш-1тенсивности отра
жений глин (фракция <0,001 мм) келимярской свиты 

Обр. 1 - 7 1  О б р .  10-406 

н:�.сыщен- 500° 20 % н,sо, пр11родный насыщен- 500° 1-!ЫЙ вый 

_d 1 / " � 1 / � 1 / _d 1 / " 
_d \ 1 " � 1 1 

} 
1 5 ,05 5 , д 1 2 , 79 5 , д 13 , 54 3 , д  1 3 , 83 9 14-17 5 , д 1 3 , 83 5 

1 2 , 79 5 
10 ,08 5 1 0 , 04 7 , д 1 0 , 94 3 , д 10 ,67 7 ,д 1 0 , 04 6 1 0 , 24 9 

8 , 43 1 
7 '  1 2 8 7 ,  1 2 6 7 ,20 3 7 ' 1 4 7 7 '  1 6 7 7 ,  1 2 6 
4 , 9 1 2 4 , 98 2 4 , 98 2 4 ,99 2 4 , 97 3 4 , 99 2 
4 ,60 2 4 , 70 2 
4 , 45 2 4 , 47 3 4 , 48 6 4 , 46 3 4 , 44 2 4 , 44 3 
4 , 22 3 4 , 22 2 4 , 02 3 , д 4 , 25 2 
3 , 53 60 3 , 55 4 3 , 55 5 3 , 54 7 3 ,54 4 
3 ,32 1 3 ,32 10 3 , 33 9 3 , 33 10 3 , 32 10 3 , 33 10 
3 , 2 1 3 3 , 1 9  4 3 '  1 9 3 3 , 1 9 2 

Таблица 17 

20 % н,sо, 

--;-- 1 [ 

1 3 , 47 4 

9 , 52 3 , д  

7 '  1 4 
5 , 53 

4 , 44 
3 , 94 
3 ,55 3 , д  
3 , 32 

иллита, вермикулита и каол•инита. Встречаются в �породах этого типа 
также сросп�и вермикулит-хлоритового состава,  дающие диффузный 
поя.с 1 4- 1 7  А при насыщении гликолем.  Их межплоскостные оасстояния о • 
уменьшаютс>1 до 1 3,83 А после отжига п р и  500°. после О·бработки серной 
Jшслотой они сохраняют отчетливые рефлеК'сЫ (тзбл.  1 7, oup .  1 0 -406) . 
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0,001 ,1!лr) юрского возраста (ас�. % )  

J\lgO J\lnO 

3 , 06 0 , 05 
2 , 60 0 , 0 1  
3 , 32 не опр. 
3 ,05 о 04 

3 , 32 
не опр. 

3 , 27 не опр. 
2 , 82 0 , 04 
2 , 97 , 0 , 05 

3 ,  1 1  0 , 04 1 
2 ,  1 8  не опр.  
1 , 85 не опр. 
2 . �6 не опр.  

к,о 1 Na,O 1 li,O 1 п . п . п .  

3 , 6 1 2 . 02 3 , 22 6 , 0:2 
3 , 9 1 0 . 27 4 . 80 7 , 75 
4 . 06 2 25 

не опр. 5 , 4:2 
2 , 83 0 , 94 7 , 32 5 ,  1 8  

4 , 06 2 . 2) не оп р. 5 . 42 
3 64 2 ,  1 3  не опр .  7 . 35 
3 , 3 1 0 , 67 2 . 76 8 , 78 
3 , 40 1 . 2 1  2 , 44 8 , 73 

3 , 3 1  1 , 48 1 ) 38 7 , 93 
3 , 40 1 1 , 45 1 не опр. 8 , 6S 
2 , 80 1 ,:.в не опр. 1 .1 , 61 
3 , 08 1 , 38 не опр. 9 , 6 1  

П есчаная толщ а  чекуровской свиты 
( верхний бат - низы келловея ) 

Таблица 16 

1 Суш10 

1 00 , 39 
9 9 , 93 
99 , 02 
9 9 ,  1 8  

99 , 02 
99 , 24 
99 , 33 
99 , 84 

99 , 34 
99 , 59 
98 . 1 1  
99 , 39 

tГLреобла:дающий 11Иtп ло1р•о:д •з,п;е:сь - 1оре,щне- rи мел
хозернистые песчаники. Первые из них приурочены главным образом к 
Берхней !Половине р азреза ,  тогда как вто р ые чаще встречаются вблизи 
контакта с келимя1Р'ской свитой. Другие р азности отмеч аю1'СЯ значитель

--но реже. При  этом nла.сты �большей мощности, сложенные более круп
нозернистыми частицами, характерны для Чекуровской антиклинал и  и 
.тю·бер1ежья О лене1ю1ю1го еал1И1Ва ,  а более rл1и�НJи1стые и �менее •мощные ра1с
'Положены по рекам Булкур , Хатыстах и Буолкалах.  

Среднезернистые песч аники .01кiр.а1шены 1в 1ов1етло-серый 1щвет ,  тт:ног:да 
с коричневым оттенком. Они могут быть маосивным.и, тогда их мощ
-ность достигает 20-40 м, плитчатыми, косослоистыми и волнистослои
· -стыми (мощность до 3 1и) .  По плоскостям напла•стования отмечаются 
р а.стит.ельный детрит, куски древесины и р а ковины .иноцерамов хорошей 
-сохранности. Пленочный цем·ент составляет ·о·коло 5 % . 

В составе 1среднезерни·стых �песчаников п рео·бладает кварц · ( 40-52 % ) ; в зернах установлены точечные газовые и рудные в·ключе
ния .  КоJ1ичество полевых шпатов по сравнению с близки'V!н по гра'Нуло
м етрич ескому ·Соста.ву породами триаса резко возрастает (24-36 % ) .  

·Среди них преобладают ки·слые пла гио клазы короткопркзм атическюй 
формы.  Увелнчи,вается также количе·ство микроклинов, как п р авило, 
с вежих. Кислые плагиоклазы пелитизированы и серицитизированы.  Че
ш уйки слюд р асполагаются не по спайности, а беспорядочно, что обусло
:вливает появление так называ�мых «·сетчатых» плагиоклазов.  Основные 
-пл аnи�оклазы (11И1па лабрадора)  .нстречаю11ся ред�ко. Кристаллы 1полевых 
шпатО'В, у,становлен.ные в даН'н ом 11ипе  по·род, часто изогнуты , р аздроб
ле"Ны и смещены (см . ·приложение, табл.  X I , 2 ;  та�бл.  X I I , 1 ) .  Трещшны в 
плагиоклазах и М'Икроклинах выполнены минералом, близким альбиту, 
с показателем преломления меньшим,  чем у самого зе.рна .  Регенерн
р ова·нные полевые шпаты встреч аю'I'СЯ редко. Аутигенная каемка сохра-
н яет обычно, но  не  всегда , оптическую .ориенти•ровку кристалла.  

Среди обломков �пород ( 1 9-26 % ) преобладают кремни,  в меньшей 
-.степени р азвиты порфириты с хлоритизированной основной м ассой и 
.микропегматиты микрографическ·ой ·структуры. П о  соотн•ошению обло-
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мочного материала среднезеР'нистые песчаники чекурl()вской свиты могут 
быть отнесены к аркозово-кварцевым .  

По данным А. И .  Кравцовой ( 1 955) и Б .  И .  Тест и др .  ( 1 962) для 
всего бата Анабаро-Хатангс1юго междуречья и Жиганского района,  зер
н а  кварца в песчаных отложениях составляют 2-50 % ; калиевые поле
вые шпаты (30-52 % )  резко преобладают над 1плагиокл азами  (до 
2,5 % ) . Содержание обломк ов пород достигает 1 5  % . Все перечисленные- · . 
особенности поз,воляют 'Считать эти песчаники аркозовы!l1и .  Коли'ЧестБо 
полевых ш патов в породах данного типа увелич1,шается с севера на юг 
н с запада на восток, тогда ·как содержание обломков пор,од, а состаье 
1<оторых прео:бладает крем.ний, убывает в тех же напр авлениях .  

Цемент в составе 1п есча:ников И'Гра·ет нез-н ачительную роль (5-10 % ) .  
Цементация - типа соприкосновения, иногда �пленочная ,  состав цемен
та - гидрослюдистый ('см . пр1иложение, табл. XVI,  2) . Существенное· 
значение местами п р и обретают вторичные цементы (к1ремнистыl! и др . ) . 
В песча:никах чекуровской свиты у,становлены также титанистые аути
rенные минералы :  кристаллы а1натаза и золоти1сто-желтые рутилы.  По-· 
<:ледние, в виде р аскристаллизованных индивидов, также хорошо р аз 
виваются по обломкам кварца. Довольно ч асто встречаются конформ
ные .ст.руктуры «взаимноnо ·п1риспособлению>,  в этом случае хара1ктер 
сочленения зерен типа глубокого взаимного внедрения, особенно на кон
тактах зерен полевых шпатов и кварца ; линия сочленения извилиста.  

Слюды, среди к·оторых б.иотит 1преобладает над мусковитом ,  встре
чаю'I'ся р.ед1ю. В се же количество их нес1юлько выше, чем в отложениях 
триаса .  Слюды биотитовог·о ряда ,обычно 1бурого цвета ,  иногда зеленые, 
с сильным 1плеохроизмом до бесцветных. Их изогнутые кристаллы при
обретают волнистое погасание, и в местах изгибов некоторые пакеты 
бывают р азорваны.  Часто биотиты о6есцвечиваюгся ; весьма характер
ны для них тонкокристалличеокие В'ключения гидроокислов железг ,  
имеющие 1псевдоолитовое строение. Часто �попадаются частицы р оговоii 
обманки. Чешуйч атый кар·бонатный цеме-нт, корродирующий зе1рна ,  
встречается весьма редко. 

Мел козерн истые песчаники обычно •оветлю-•с еро·nо цзета ,  с желтова
тым или зеленоватым оттенком. Породы м ассивные, реже плитчатые 
или со ·скорлуповатой отдельностью. Изредка отмечаются гальки алев
роли'I'ов, знаки ряби, р аковины иноцерамов и ходы илоедов (см. при
л.ожение, табл. I ,  2) , а в верхней ч а сти раз реза - отпечатки р аковин 
ам:v�онитов и белемнитов. Мощность п рослоев 2-25 м. Ме.1козернистые 
разности 1песчаников чекуровской свиты по минералогическому ,составу 
весьма сходны со среднезернистыми .  Роль цем1ента также несущест•ве;1 -
на,  тип цементации - соприкосновения, крустификационный, реже по
ровый. Выделяются ·песчаники с кремнистым, хлоритовым и карбонат
ным цементами.  

Пеочаники с кремнистым цементом скреплены регенерационным 
кварцем. Обычно зерна спаяны в один агрегат и образуют участки 
1шарцитоподобных структур .  Характер сочленения зерен ·пильчато-зубчг� 
тый, обусловленный растворением в процессах эпигевеза mод влиянием 
давления. Преобладают полуоката'Нные и угловатые р азности струй
чатого кварца 1с волнистым .погасанием . Часто они регенеQированы.  
Средние плаnиоклазы пелитиз.и-ро·ваны, а 'ПО некоторым двой1юша;1r раз
виваются слюды, форма их коротко.призматическая 1 1  удлиненная.  Пла
гиоклазы, как правило, деформированы и разбиты на  отдельные облом
ки, некоторые из ·них «припаиваются» к з ерну. При п ертитовом прора
стании калинатровых полевых шпатов плагио1<лазами nторые мо·гут 
быть пелитизированы. В составе обломков 1Попадаются редкие хлориты, 
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интер фер•ирующие в синих тонах. Чешуи биотитов и мусковитов редки_ 
И н огда они в виде пленочного цемента развиваются вокруг зерен квар
ца ,  отделяя новообразованную каемку. В ряде случаев биотитовые слю
ды р а·сполагаются по плоскостю1 наслоения.  Они в з н а читель�ной мере· 
о бесцвечены, между пакетами наблюдается аутигенный кварц. По слю
дам часто развиваются в виде «сыпи» или дендритов гидроокислы 
железа; замещая ·иногда почти нацело кристаллы.  В паровых простран
ствах отмечаются новообразования рутила и полупрозрачные удлинен ·  
нопризмат.ические зерна цеолитов. Встречены также гранаты, скопления 
с фена, на  отдельных участках их количество достигает 3-5 % (см. при 
ложение, табл. XV, 2) . Среди обломков п ород преобладают кремни ,  
кремнисто-серицитовые ·и  .кремнисто-слюдистые сланцы и окремненные 
известняки. Обломки ·эффузивов крайне р едки. 

В песчаниках с хлоритовым крустификационным цементом хлорит· 
в виде «щетою> окаймляет зерна.  В породах этог.о типа кварц состав
ляет 54 % ,  кристаллы его о�строугольные ил•и угловатые, плагиокла
зов ( кисльге,  корот:копризматические р азности) м ен ьше 20 % , обломк(;в 
I<р е мн истых пород - 1 9  % , слюд - 7 % . 

Песчаники с карбонатным цементом образуют редкие .прослои мощ
н остью до 1 2  м. Окрашены ани в светло-серый цвет с розоватым оттен
ком. Цемент (40-60 % от общей массы породы) распределяется между 
з ер нами очень равномерно, иногда по нему развиваются титанистые ми
н е р алы. Часто кальцит корроди•рует различные обл·омки, особенно по
левые шпаты. Н а  контакте цемента и зерна воз·никает реакционн ая по
лоса ,  через хоторую как ·бы «просвеч·ивают» перв·оначальные контуры.  
На отдельных участках кальцит обнаруживает пойкилитовую структуру .  
В о бломках пород, ·не  уничтоженных ·к·оррозией, содержание кварца воз 
р астает до 65 % .  Полевые Ш1паты ·составляют 1 6 % ,  обломки кремнистых 
по р од - 19 % , слюды - 5 % . Биотиты и г.идробиотиты переходят частич
но  в хлорит. 

В .Жига·нском районе преобладающим м·инералом тяжелой фракции 
б атских отложений,  так же как аалена и б ай-оса,  являются эпидот (до 
48 % ) , магнетит (до 25 % ) и с фен (до 28 % ) . Постоянно присутствуют 
г ранат  и апатит. Спорадически, главным образом в нижней ча·сти раз
р е з а  этого возраста, отмечаеТ1ся роговая ·обма·нка (до 33 % ) . 

В Лено-Оленекском и Анабарском р айонах характер тер·ригенно
минералогической ассоциации ·сходен с таковым комплекса минералов 
келимярской свиты. Главный минерал фракции - лейкоксен. Содержа
ние  его у пос .  Станнах-Хочо ·с-оставляет 74 % ,  уменьшаясь в западном и 
юго -нос-ючном направлениях. Затем следуют .гр анат (до 46 % ) ,  сфен 
(44 % в Анабарском р айон е )  и циркон (до 42 % у пос. Станнах-Хочо ) .  
В переменных количествах лрисутствуют слюды (до 58 и 65 % н а  мысе . 
Ч екуровскиlr и н а  р .  Анабар)  и моноклинные пир оксены ( м а·ко1мальные 
их I<'оличества - до 36 % - встречены н а  р.  Булкур ) .  Впервые умень
ш ается роль рудных (не более 9 % ;  данные 3. 3 . Ронкиной, 1 963) . 

Алевролиты деля11ся rна ырупнозерн1истые 1и 1м.ел:�ю'3е�р1нистые 1раз•но
сти .  Размеры зерен в наиболее крупнозернистых алевролитах 
0,08-0, 1 6  мм. Породы такого типа всТ1речаются в низах разреза ,  и ко
личество 1их увеличивается к ·северо-западу от м ыса Ч екуровскнй - в 
стор ону более глубоководных частей бассейна .  Для наиболее крупно
зс:рнистых раз.ностей алевро·литов характерен п ороэо-пленоч.ный цем·ент, 
а т а кже �пятнистые и слоистые текстуры, обусловленные неравномерным 
о б огащением глинистого вещества, что ·сближает их с глинистыми алев
р олитами. В крупнозернистых алевролитах с примесью песчаного м ате
р и а л а  и пленочным,  реже паровым, цементом наблюдается отчетливая 
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горизонталLная сло�rстость, ч то ·подчеркивается расположением удли
ненных зерен в основ ании слойков, а также растительного детрита 1 1  
кристаллов аутигенных минералов (сфен, ·рутил , анатаз ) , биотит;:� 1� 
мусковита, единичных пироксенов и гранатов. В алевролитах с пятни
стой структурой отмечаются выдел ения буро-желтой глинисто!� массы, 
состоящей из мельча1"1ших слюдистых индивидов, которые часто и rеют 
одну оптическую ориентировку и однов'р еменно п огасаrот как монокрис
талл. Ка рбонатное вещество также распределяется в цементе неравно
мерно.  На отдельных участках тонкодиоперсные глины почти не затро
нуты кальцитизацией. На других участках, наоборот, кальцит как бы 
пропитывает цемент, приобретая 1при этом бурую окраску, корродирует 
зерна и раздвигает пакеты биотита.  По слюдам развиваются псевдооли · 
товые кристаллы сидерита - .продуr<ты взаимодействия свободного же
леза с кальцитом цемента .  Обычны зерна пирита по растителы-1ыы 
остаткам.  Иногда встречается частично окисленный глауконит. 

Мелкозернистые алевролиты по составу цемента делятся на  три 
:разновидности : с глинистым (слюдисто-хлоритовым) , глинисто-ка рбо
натным .и  карбонатным цементом. В мелкозернистых алевролитах пер
вого типа терригенный материал составляет 60-70 % всей породы. Тип 
.цементации - порово-пленочныr"I .  Терригенные комп оненты предста вле
ны кварцем и полевыми шпатами.  Различаются в цементе чешуй1ки био
титовых слюд, реже мусковит и хлорит .  Для слюд характерно во.rrок
.листое ·строение, ча.сто они сливаются с основной глинистой массой 
uемента, .двупр·еломляющей в желтых и серых тонах. Отдельные в ыде
ления выполнены бурым глинистыы веществом, содержащим раститель
ные остатки. 

Меююзернистые алевролиты с преимущественно глинистым це�1ен
том, в котором .карбонаты играют второстепенную роль, раопростране
:ны главным образом по р .  Буолкалах (наиболее северо-западная часть 
р айона ) .  В более восточных и южных районах карбонаты в составе 
ц<�мента занимают ведущее положение. 

В мелкозернистых алевролитах с преимущественно глинистым це
ментом (30 % общего количества обломков составляют кварц и поле
вые шпаты) отмечаются иногда изогнутые и разорванные в местах сги
бов ·обесцвеченные слюды, причем биотиты встречены в виде 1реликтов. 
Нередко кальцит ( 5- 1 0 % от всего цеме1па )  выполняет н екоторые поры,  
.кор р.одирует соседние зерна ,  нацело замещает полевые ш паты, а также 
р азобщает отдельные пакеты слюд. Иногда встречается кальцит с 1поли
-\'И<нтетичесюuми д•войн·ика·м·и ,  чаще же чешуйчато-лапчатой формы, с 
извилистыми очертаниями, К.ое-где .попадаюкя зерна явно обломочного 
проиоюждения .  В слоистых алевролитах 1карбона'Гное  вещество или тя
готеет к определенным МИI<'рослойкам (см. приложение, табл. I I , 1 )  или 
образует л инзов·идные участки. Иногда же характ ер его распределения 
nятнистый. Если кальцит слагает ·о сновную м а ссу цемента, то степень 
его раскристаллизации неодина1юва - участки, не содержащие терри
генной ·пр.имеси, имеют тонкоагрегативную структуру с 'Микроагрегатив
ной поляризац·ией. Там,  где содержание кварца,  глауконита,  р аститель
ного детрита и р аковин фораминифер достигает 30 % ,  карбона гное 
вещество лучше р аскристаллизовано, что обусловлено наличием большо
го количества пор .  В терригенной примеси ·преобладают полуоката·нные 
зерна ·кварца, прямоугольные таблички полевых шпатов,  квадратные 
зерна сфена,  мозаичные кремни и кремнисто-слюди.стые СJ1анцы. 

1К:оли·чес11во �прослоев аргиллитов 1сред.и 1песча1ш+ков чеку.ро1вской 
свиты незначительно.  Встречены они в нижних  частях р аз реза в слоях, 
гранич а щих с глинистыми толщами 1келимярско!1 свиты ( реки Бул кур н 
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Х атыстах) . В прозрачных шлифах тонкопелитовая масса имеет буро
зеленый цвет, почти изотро.пна .  В ней р азличимы пла,стинки гидрослюд 
и светло-зеленых хлоритов. Терригенная примесь незначительна - 'ИЗ -. 
редка достигает 25 % (зерна кварца,  полевых шп атов, а также ли:мони
тизированные обрывки растительной ткани ) . 

Результаты детального изучения тонкой ( менее 0,00 1 мм ) фракци11  
.гли н, выделвн�ной 1из а1рnилл1и'ГОВ .и .цемент а  ал,е1в1р�0л�итов, 1по·1<азал1и , что 
м инералогически{1 состав ее в разных уч а стках неодин аков .  В пр еделах  
Чекуровско1"1 антиклинали в гл инах содержатся хл,орит и гидрослюда;  
-в верхне{� части стратоти.пического р азреза появляются монт1110рилло
яитовые разности, иногда смешаннослойные сростки. У пос. Станнах
Хочо и на р .  Буолкалах обнаружена монтмориллонит-каолинит-гидро
·сл юдистая ассоциац.ия.  Ориентированные агр·егаты первой ассоциации,  
1<: ак  пр авило, в иммерс1юнных средах обнаруживают плохую ориентиров
ку,  обусловленную присутствием органического вещества .  Показатели 
:п реломления :  Ng·' = 1 ,579- 1 ,585, редко 1 ,600, N р' = 1 ,576- 1 ,582, иногда 
1 ,597.  Двупреломлен ие крайне низкое - 0,003-0,006. 

На электронномикроскопических снимках н аблюдаются крупные 
кристаллы непрозрачных слюд, иногда с ра змытыми краями; скопления 
их мелких непрозрачных чешуек, в некоторых случаях переходящих в 
хлопьевидные. Отмечают.ся удлиненные четко очерченные агрегаты хло
р и т а ;  каолинитовые зерна редки и обычно полуокатаны.  

На термограммах  обнаруживаются эндоэффекты при 1 1 0- 1 50°, 
5 35-570°, около 900° и выше, до 940"', свойственные гидрослюда м .  
А эндоэффект при 535-570°, общий с гидрослюдами,  переходящий в 
экзоэффект 1при 600-680°, присущ хлоритам .  Примесь монтмориллони
т а  или  смешаннослойных его сростков с каким-либо другим глинисты;\! 
минералом проявляет.ся в глубоких эндоэф фектах ( 1 00-·1 50°) , что .свя
:з а н о  со  значительной потерей межслоевой воды, в эндоэффектах между 
.500 и 600° и в довольно сл абой эндотермической остsновке п ри 775° 
1( р ис .  1 0, обр . 407- 1 0 1 2 ) . 

По данным химического анализа (см.  табл.  1 6, обр .  4 1 1 - 1 2 1-.J , 
409- 1 082 ) , кремнезема в ПОР'Оде довольно много - до 56-57 % ,  глино
зема до 1 8 % ,  в более хл оритовых D азностях еще меньше - до 8,58 % .  
Содержание ·окисного и закисного железа ·и окиси магния подтверждает 
присУ'гствие хлоритов. Повышенные количе·ства двуокиси н атрия объяс
няются, скорее всего, наличием тонкод:11сп·ерсных �полевых ш п атов, фик
с и р уемых на рентгенограммах, и примеси цеолитов, наблюдаемых в 
шлифах.  Величин а  содержания К2О связа н а  ·С наличием гидрослюд. 

Р езультаты рентгеноструктурного анализа свидетельствуют о том, 
что основными компонентами глинистой фр акции юород чекуровской 
свиты являются хлорит и · гидрослюда (табл.  18 ,  обр.  407- 1 059, обр. 
407- 1 062 ) . Первому .присущи рефлексы 1 4, 7 А и т. д. ,  а гидрослю

д а м  - 10; 4,99 А и т. д. При отжиге в интервале 550-600° в течение 
ч а с а  базальный рефлекс от пл ос.кости (00 1 )  для хлорита усиливается, 
.а от  плоскости (002) - исчезает. На величину межплоскостных р а с
сгояний гидрослюд термическая обработка такого типа влияния н е  ока 
зывает.  При н асыщении фракции этиленгл,иколем рефлексы остаются 
н е изменными .  Кроме хлорита и гидр·ослюды, в глинистой фр акции при 
сутствуют смешаннослойные сростки со значениями рефлексов, 1п·р оме-
ж уточными ыежду 10  и 1 4 А (табл.  1 8, обр.  4 1 1 -· 1 2 1 1 ) .  При прокалива 
ни и  их  меж,плоскостные расстояния несколько уменьшаются, а по�ле 
_на сыщения этиленгликолем увеличиваются . Такие показатели свойствен
. I i Ы 01еш анносло{rным сросткам пюа монтмориллонит - гидрослюда. 
Межплоскостные р асстояния монтмориллонит.содержащих глин,  ветре-



iНежплоскостные расстояния (в А) и интенсивности отра 

Обр. 407-1059 Обр. 407-1062 

пр11род11ы1"1 насыщен1-1ыii 550-500° пр11род11ый 11асыщенныii 

d 1 d 1 d 1 d 1 d 1 - 1 - [ -- 1 - [ - 1 п п /l /! /l 

1 4 , 7 1- 1 1 4 , 55 2 1 4 , 41 2 , д 1 4 , 55 5 1 3 , 86 2 1 4 , 58 4 
1 0 , 31 2 1 0 , 22 2 1 0 , 30 2 , д 10 , 03 10 ,03 2 
7 ' 1 6 5 7 , 1 ;) 5 - 7 ' 1 5 4 7 ,  1 5 4 
6 ,4 1 2 6 ,4 1 1 
5 , 02 1 5 , 06 1 
4 , 75 1 4 , 72 1 
4 , 26 2 4 , 47 2 

4 , 25 2 
4 , 04 1 4 , 03 2 
3 , 77 2 3 ,77 2 
3 , 67 2 3 ,67 2 
3 , 55 5 3 , 54 3 
о ,34 10 3 , 34 10 
3 , 20 8 3 ,  1 9 9 
3 , 01 1 2 , 98 ] 
2 , 94 1 2 , 93 2 
2 ,56 2 2 , 57 2 
2 , 45 2 2 , 45 2 

2 , 39 2 
2 ,28 15 

2 . 1 2 1 2 ,  1 2  1 

] . 991 1 1 . 997- 1 ,д 1 ,  97 
1 , 8 14 1 1 . R l ·� 2 
1 , 665 l 1 , 669 1 
1 , 540 2 1 ,540 2 

1 , 506-
1 ,502 1 1 , 499 1 

1 1 

ченных в верхах р азреза,  шосле  обработки гликолем увеличиваются до 
о о 

1 7,64 А, а после о тжига - уменьшаются до 1 0  А. Н а  рентгенограммах 
обнаружены полевые шпаты : альбиты и анортоклазы с соответствующи
ми им  константами (Бриндли,  1 955) . 

Показатели преломления монтмориллонит-каол 1шит-гидрослюди-
стой а.ссоциации (ориентированных агрегатов ) , измеренных в и ммер
сионных средах, ·следующие: Ng' = 1 ,585- 1 ,588, Np' = ·1 ,573- 1 ,576, дву
преломление среднее - 0,0 1 2-0,0 1 5, что свойственно гидрослюдам с при
месью каолинита. Под электронным микро.скопом видны крупные не
прозрачные чешуи слюд .с по,пупрозрач•ными р азмытыми краями,  зерна 
1шоли.нита (О, 1 �0,5 мк) , скопления •полупрозр ачных ч ешуек мон т ;, 10-
риллонита хлопьевидной формы и удлиненные инд:ивиды хлорита.  

Кривые ·нагревания показывают глубокий эндоэффект при  1 35- 1 45° 
и довольно слабый :при  680°, что присуще м-онтмориллон иту. Для ·каоли
нитовой 1пр·имеси характерен эндоэффект при 560° и небольшой подъем 
около 1 000°. Гидрослюдам свойственны три остановки : при  1 50,  570 н 
около 900-935°. Хлоритовая п р имесь обнаруживается по эндоэффекту 
около 600°, �переходящему в экзоэффект около 700°. 

Содержание окислов железа и магния и двуокиси калия ( см .  
табл. 1 6, обр . 8-343) довольно высокое, .еоответ.ствующее таковому сме-
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Таблица 18 
жений глин (фракция < 0,001 лш) чекуровской свиты 

Обр. 4 1 1 - 127 1  
550-600° пр1 1род11ый ш1сыще1111ый 550-G'J(JO 

d 1 d 1 d 1 d 1 - 1 -- 1 -- 1 1 п /! " " 1 
1 4 , 7 1  1 1 6 , 54 2 1 -1- ,  1 6  4 

1 4 , 55 5 1 3 ,  1 7  2 , ш  1 4 , 3 1  2 
1 0 , 24 2 , 5  1 0 , 72 2 , д 1 0 , 07 4 1 0 , 59 3 , ш 

7 , 20 3 7 , 20 5 

5 , 06 1 
4 , 74 1 
4 , 25 2 

4 , 08 2 
3 . 82 1 .  д 
3 , 69 1 
3 , 56 ;3 
3 , 3.J 1 0  1 
3 , ; 2  7 
3 , 0 1  l 1 1 1 2 , 95 2 

1 :2 , 58 2 
2 , 45 � 

2 , 28 1 
2 , 1 3  1 

1 , 998 • 1 
1 , 821 2 
1 , 669 1 
1 , 540 1 

1 504 1 

си  биотитовых слюд с матнезиально-желез·и·стыми хлоритаыи .  Н а  при
сутствие монтмориллонита указывает довольно большое количество гли
нозема и кремнезема ,при весьма •постоянном и .высоком их соотношении 
(3 ,5-3,7) , а также несколько повышенное ·Содержание низ�отемпера
турной воды (7,32 % ) .  На рентгенограммах отмечает.ся увеличение меж-о 
плоскостных рас-стояний .при насыщении гликолем от 1 4,22 до 1 7,64 А, 
что  свойственно монтмориллонитовым глинам.  Для гидрослюд характе-о о р еи постоянный рефлекс l O A, а для каолинита - 7, 1 2-7,20 А, который 
.и счезает при нагревании. 

Глинистая тол ща 
( верхний отдел юр ы )  

Позднеюрские отложения в описываемом р айоне 
;п редставлены преимущественно· темно-серыми и буро-коричневыми 
.алевролитами и аргиллитами, более песчанистые разности встречают;::я 
н а  юге территории ( р .  Булкур, мыс Чекуровский, устье р. Менкере) . Ха 
р а ктерны прослои, содержащие желези1стые хлор.иты, глауконит, 
-с идерит. 

Про·слои конгломератов )ЛСтановлены 1глаrвным обр азом ·по леЕым 
при токам р. Лены, в нижнем ее  тече-нии Р.  А. Биджиевым и Ю. И .  Ми-
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наевой ( 1 962) . С огласно данным этих исс.1е,:rователе1\ в составе галек 
нижнекелловейского возраста  преобладают кремнистые и окремненные 
породы (до 73 % ) , разнозернистые кварцевые песчаники и гравелиты 
( 1 8-2 1 % ) , окремненные песчаники,  гранитоиды и оолитовые известняки 
(5-7 % ) .  Среди нижневолжских алмазоносных конгломератов главное 
место по-п р ежнему з анимают кремнистые породы (50-90 % )  и разно
зерни,стые песчаники и сланцы (26-47 % ) ;  обломки окремненных и би
туминозных изве·стняков составляют от 7 до 16 % , столько же приходит
ся на долю мета<110рфизованных и аркозовых песчаников. В меньшей 
степени развиты породы трашповой формаuии и 1шслые эффузивы.  Схо;т.
ны!r состав конгломератов установлен (Ос1шова,  Рубенчик, 1 964 ) на  
Лено-Анабарском междуречье. 

Прослои песчаников прослежены в кровле и подошве в ерхней юры.  
Обычно 'ОНИ светло-серого uвета, со слабым коричневатым и зеленова
тым ·Оттенком. В районе р .  Менкере в п ограничных слоях юрско-мело
вого возраста встречены линзы угля,  тогда как на мысе Чекуровский 
и по р .  БУ,лкур обнаружены слои с волноприбойными знаками и рако
винами морских моллюсков. Мощность их пе·счано-алевритовых п р осло
ев 1 -5 л1. Среди песчаников можно выделить средне-мелкозернистые 
и р азности, переходные к крупнозернистым алевролитам.  

Средне- и мелкозернистые песчаники •ве•рхн·ей юры изrучены �на· 
реках Булкур и Хатыстах. В них преобладают зерна размером 
0, 1 2-0, 1 6  мм, реже 0,32 м111. По составу цемента  различаются следу
ющие разновидносги : с гидрослюдистым, гидрослюдисто-карбонатным и. 
фосфатным uементом.  

Песчаники с гидрослюдистым uементом (5-40 % .всей массы поро
ды) имеют поровый тип uементаuии,  пtJiеночный .или  соприкосновения_ 
Содержание кварца в терригенной ф р а кции достигает 68 % , �полевых 
шпатов - 20 % ,  кремней мозаичной ,стру�ктуры - 1 2 % , кроме того, обна
ружены единичные обломки микропегматитов и известняков .  Цемент 
наблюдается в виде реликтов пленочных каемок, ·образовавшихся во
круг корродированных зерен кварца и затем п ретерпевших регенераuию 
вплоть до восстановления прав.ильных кристаллографических очертаний.  
Отмечается также регенерация полевых шпа'Гов. Новообразованные ка
емки соседних зерен спаиваются воедино, обр азуя структуры «взаимного 
приспособления» ·с ровными контактами .  Такой тип цементации близок 
вышеописанному сливных песчаников средней юры. Слюды биотитового 
ряда претерпевают те же изменения. 

Верхнеюрские средне- и мелкозернистые песчаники с гидрослюди
сто-карбонатным и карбонатным цементом характеризуются паровым 
или базальным типом цементации. Карбонатное вещество (кальцит со
ставляет 40-50 % )  часто корродирует з е р н а .  Н а  отдельных участках 
р, цементе обнаруживается система изогнутых двойников, а иногда пят
на  сферолитового строения.  Резко преобладает кварц. Полевых шпатов 
значительно меньше, так как большая часть их уничтожена коррозией . 
Слюды и хлориты редки. При замещении кальцит.ом тонкодисперсного· 
глинистого вещества, состоящего из гидрослюды и в меньшей степени 
хлорита, первый приобретает буроватую окраску. Есл и  ка,р·бонатны!r 
цемент базальн ого типа,  он имеет пойкилитовую стру�туру. Форма зерен 
извилистая, л апчатая,  диаметр отдель·ных кристаллов до 1 ,6 л�м. Даже 
при таком типе цементации кальцит явно вторичный, так как вокруг 
некоторых, не затронутых коррозией зерен сохраняется ·пленочный гид
Dослюдистый цемент. · 

Верхнеюрские средне- и мелкозернистые �песчаники с фосфатным 
цементом наблюдаются в породах разреза р .  Менкере и в составе ка.р-
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бонагных конкреций в л есчан11ках p a i'I oнa  пос .  Станнах-Хочо. Тип це
ментации - базаЛьньп"r и поровый, фосфат (30-40 % )  бесцветен, с.:I або 
пелитнзирован и изотропен. Среди слагающих породу обломков п реоб
л адают кварц (52 % ) ,  полевые шпаты (до 35-40 % ,  среди аих ведущее 
место занимают калиевые разности ) и зерна кремней ( 8 % ) ,  ч·ю позво
лило отнести их .к аркоз ов о:.-1у типу (см. приложение, табл.  XX I ,  2) . 

Подобное соогношение породообр азующих минералов весьма ха
р а ктерно для верхнеюрских песч аников в северной части Приверхоян
ского краевого прогиба и в восточной части Лено-АнабарС'кой депрес
сии.  Количество обломков пород редко превышает 40 % ,  чаще - 1 0- 1 4 % .  

Плагиоклазы обычно р аздроблены и имеют глубокие трещины по 
спайности. Чешуйки биотитовых слюд, кроме обесцвечивания,  расщеп
ления, деформации, п одвержены и монтморилло'Нитизации. Пластинки 
биотита в скрещенных николях обнаруживают тонковолокнистое строе
ние. Ориенти1ро1вка отдель,ных 1воло1юн п ов rоряет колтуры соседнах 
зерен,  как бы обтекая их. По опайности па .кетов биотита отмечаются мел
юrе скопления бесцветных кристаллов цеолитов (?) ·н еправильной фор
мы,  слабо дву.прелом,1яющие в серых тонах.  Встречаются бобовины 
светло-зеленого х-1орита ,  по 1юторым р азвиваются рутил и леИкоксен. 

Мел козер н истые песч ан ики, переходные к крупнозерн истым алевро
л итам,  и круп нозернистые алевролиты 1вер�х·ней юры ШИ!роко :раюп1р•о1стра
нены у пос .  Станнах-Хочо, на мысе Чекуровский и р .  Менкере. Более 
п есчанистые толщи окрашены 'абычно в серые тона ,  тогда как более 
глинистые - .в буроватые. В 1пла.стах ·пород такого типа встречен рас
тительный детрит вме•сте ·С раковИ1нами ауцелл и белемнитов .  М. ощность 
этих прослоев - от долей метра до 1 2- 1 4  м (мыс Чекуровский) . П р и
месь зерен диаметром О, 1 -0, 1 5  ,им составляет 1 0-20 % всей породы. 
В основном же п рео·бладают крупноалевролитовые зерна (0,04-0,08 ,нм) .  
Ц емент в этом случае базальный, поровый или пленочный, а по  составу 
хло ритово-гидрослюдистый.  

Количество кварца в песчано-алевролитовых разностях верхней 
ю р ы  достигает 70-73 % .  Его кристаллы могут быть 1полуокатанными, 
угловатыми и корр·одированными .  Кислые плагиокл азы и микроклиц 
составляют 16 % , кремни - 1 1  % , о·бломки эффузив-ов нстречаются редко, 
в них  по леikтам полевых шпатов часто развиваются слюды. В некото
р ы х  обр азцах установлены микропегматиты и облом1<"и известняков.  

Текстура в ерхнеюрских песчано-алевролитовых р азностей обычно 
беспорядочная,  неявно горизонтальная или пятнистая.  На отдельных 
�1ч ас-гках имеются скопления темно -коричневого глинистого вещества  с 
о ри ентированным по плоскостям слоистости растительным детритом. 
Г л инистый цемент буро-зеленого цвета. В цементирующей массе отме
ч аются разрозненные пакеты и пластинки биотита, утрати.вшие свои 
к р исталлографические очертания и сливающиеся с цементом.  По  ним 
р а зв иваются тонкодисперсные разности гидроокислов железа .  Н а  неко
т о р ы х  кристаллах измененного биотита буро-зеленого цвета с волни
сты м  погасанием наблюдается треугольная сагенитовая сетка , образо
в анная игольчатым рутилом. В районе р. Менкере цементом песчано
алевролитовых р азностей служит кальцит, который сильн о корродирует 
с л а г ающие породу зерна и раздвигает �пакеты хлорита и биотита. Среди 
х л ор итов встречаются зерна овальной формы, сильно окисленные, близ
к и е  по составу гидрогетиту. В скрещенных николях ·ОНИ все же обнару
жив а ют разетковидное и сферолитовое строение. 

Крупно-мелкозернистые алевролиты верх·ней юры ШИ1ро11ю р а·спро
п р анены во всех разрезах. Как ,правило, они серого цвета, с коричневым 
оттенком и отличаются скорлуповатой отдельностью. Часто ветре--
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чаются в ·них кальцитовые и сидеритовые конкреции .  Вместе с песчани
ками и аргиллитами алевролиты образуют толщу тонкого переслаива 
ния. Мощность отдельных �прослоев 1 7-32 л1 . 

Примесь кру1пноалевролитового материала (0,05-0, 1 м1н) 1состав 
ляет 1 5-20 % общего количества  обломков. Неравномерное р аспреде
ление терригенного материала и глинистого .цемента ( 1 5-20.% ) обуслов
ливает �пятнистую текстуру. Отмечаются отдельные линз·овидные скоп
ления мелких зерен кварца, почти без цемента или с очень незначитель
ным •количеством слюди.стого и карбонатного вещества.  Диаметр их  -
до 1 ,5 л1м. Тонкодисперсная глинистая м асса образует выделения в виде 
овальных пятен с н ебольшой примесью кр·исталлов кварца, биотита и 
мусковита,  а также растительного детрита.  

Терригенная фракция .крупно-мелкозернистых алевролитов пред
ставлена кварцем угловатой или округлой формы, с игольчатыми вклю
чениям.и рутила,  �полевыми шпатами,  среди которых встречаются орто
клазы с пертитовыми прорастаниями веретеновидной формы, чешуи 
изогнутых буро-зеленых слюд биотитового ряда, сфен, рутил, анатаз .  
Есть также ед1шичные зерна гранатов и перекристаллизованные крем
нистые раковины фораминифер.  

В составе тяжелой фракции рассматриваемых алевролитов в )l(и
ганском районе гла в•ными минералами �по-прежнему являются эпидот 
(в среднем 28-32 % ) ,  ильменит ( 1 0-22 % )  и сфен (в среднем 1 8 % ) .  
Присутствуют гранат,  а.патит и лей1юксен (от 2 до 4 % ) . К югу умень
шается содержание эпидота до 1 9 % ,  но у.величивает.ся количество слюд. 
В кровле юры вновь появляется роговая обманка (в среднем 24 % ) .  
В северном напр авлении растет содержание ч ерных рудных (30-36 % ) .  
Указанные соотношения позволяют выделить эпидотово-ильменитово
сфеновую ассоц·иацию с переменным содержанием роговой обманки н 
слюд. 

В Лено-Оленекском ра{юне минералогический состав верхнеюрских 
крупно-мелкозернистых алевролитов следующий. Ведущая роль принад
лежит циркону (до 54 % ) ,  гранату (до 32 % ) ,  лейкоксену ( 1 0- 1 8 % )  и 
сфену (0,9-50 % ) .  Среди шшералов, количество которых непостоянно, 
следует отметить группу рудных (иногда до 47 % ) ,  тита1нистых (до 1 1  % ) 
и э.пидота (до 1 8 % ) .  Для этой части Приверхоянского .прогиба харак
терна цирконово-гранатово-лейкоксеново-с1фе"Новая ассоциация с пере
менным содержанием черных рудных, титан истых и эпидота. 

,в Анабарском районе преобладает эпидот (до 26 % )  и черные руд
ные (до 22 % ) ,  а также а.патит, титанистые и гранат (8- 1 0 % ) .  

Арrиллиты и алевритистые аргиллиты в ра>З�резе 1В·ерх1ней юры -
н аиболее широко распространенны!� тип пород. Аргиллиты (примесь 
терригенного материала менее 1 0 % )  обычно темно-серого цвета .  Н а  их 
поверхности часто наблюдаются охристые пятна,  обусловленные про
цессами окисления сидеритовых стяжений ,  р ассеянного пирита и сиде
р·итизированных прослоев (юо<С. Ста"Ннах-Хочо и Булкурская а нтикли
н аль) . Аргиллита.вые толщи иногда листоватые, чаще острооскольчатые. 
Более алевритистым р азновидностям свойственна скорлуповатая от
дельность. В них нередко встречаются пирит.изированные ходы черве!r , 
конкреции сидерита,  а также разнообразные обломки раковин моллю
сков. Отмечает.ся разнонаправленная ( «перистая»)  слои.стость. Текстура 
часто ·пятнистая : одни учасnиr неправильных очертаютй светлее, чем 
другие - интенсивно лимонитизированные и окрашенные в буро-крас
ные тона.  Обильный растительный детрит п иритизирован .  Терригенная 
•примесь (0 ,5  л1л1 и мельче) состоит в оснонном из зерен кварца ,  полевых 
шпатов, окатанного ·к альцита .  Некоторые участки окр а шены в светло-



зеленш"r цвет и представляют собой почти изотропную м ассу с мелкими 
игольчатыми включениями слюд и фосфатов. Часто встреч ают.ся крем
нистые раковины ф о р аминифер. В ряде случаев установлено несколь• 
ко повышенное количество кар·бонатов. 

_Минералоличе�слшй 1соста�в глинистой фракции верх1н1еюр·с:ких  отло
жений в различ·ных районах н е  одинаков. В более северных р азрезах 
( пос .  Станн ах-Хочо) преобладает монтморилл·онит, в значитель·н ых ко
.1и чествах 1присугствует хлорит, обнаружена такж е  примесь гидрослюды 
и к а олинита.  В р айоне пос .  Чекуровки ·гла,вным компонентом является 
хлорит, в меньшей степени развиrга ги•дро·слюда, а в верхней ча1сти р аз 
р ез а  появляются смешаннослоисrгые образования типа  гидрослюда -
м о нтмориллонит.  Н а  широте р .  Менкере среди глинистых минералов рез-
1ю п р еобладает гидрослюда . 

Показатели преломления ориентированных агрегатов: Ng' = 1 ,570-
.1 ,585,  ИНОГ·да 1 ,59 1 ;  Np' = l ,558- 1 ,579, rреже 1 ,588; ·д!В)"П'рЕ'ЛОМЛение -
0,0 1 8-0,02 1 .  В ряде случаев из-за присутствия хлорита оно снижается 
до 0,006. Для более обогащенных rидрослюдами глинистых р азностей 
( н аrпример,  по р. Менкере) показатели преломления еще ниже (Ng:' = 
= ' 1 ,555- 1 ,56 1 ;  N р' = 1 ,543-1 1 ,552, двупреломление - 0,0 1 5 ) . 

Н а  электронномикроокопических �снимках образцов из ·Север1ных 
р айонов видны р азмытые чешуйrки и хлопьевидные агрегаты монтмо
р иллонита,  тонкие удлиненные пластинки хлорита, rполуокатанные и 
ч еrгкие шестигранники каолинита (0,3- 1 ,5 мк) . В образцах из более 
южных района.в установлены :полу.прозрачные крупные чешуйки и пла 
стинки гидрослюд, иногда с .размытыми очертаниями.  На кривых н атре
в а н и я  монтмориллонитовых ·глин 1проявляют·ся глубокий эндотермиче
ский эффект при 1 50� и слабый - при 840°, сопр·ОtБ·ождающиеся п отерей 
веса  до 1 7  % (1см .  рис.  1 О ,  обр .  1 -87) . Отмечаетоя также эндотермическая 
остановка при 360°, характерная для гетита .  В этом случае содержание 
·оки си железа достигает 27 % .  Примесь гидрослюд и хлорита проявляет
ся в характерных эндоэффектах:  1 00- 1 25; 530--545; 880-922°, прису
щих гидрослюда·м , и 530-545", ·перехо�ящий в экз·оrге.рмичес�,ий пик 
в ыше 600°, свойственный хлориту (см. рис. 1 0, о6р . 4 1 1 - 1 22 1 ) . Для гид
рослюдных глин, по-видимому плохо раскристаллизованных, с незначи
тельной примесью каолинита, характерны эндоэффекты в интерв ал ах 
температур, указанных выше, слабый подъем кривой около 1 000° под
тверждает присутствие каолинита. Незначитель·ная  примесь кальцита 
фиксируется эндоэффектом при 755°, а органического вещества - экзо
эффектом п р и  365°. 

Высокое содержание железа и окиси м а·гния в глинистой фракции 
верхней юры (см.  таrбл. · 1 6, обр.  4 1 1 - 1 22 1 ,  1 -438, 1 -443) обусловлено 
п р и м есью хлорита .  Отн.ошение кр�мнезема к глинозему v-бычно бо
лее 3 ;  это соответствует, как ·пр авило, монтмор'Иллонитовы м  глинам.  
С одержание окиси калия увеличивае11ся с ростом количества rидросл юд 
от 2,25 до 4 ,  1 % . Увеличение количества окиси натрия в ызвано форми
р о ва нием аrутитенных полевых шпатов и 1Цео�итов. 

Р ентгеноструктурный анализ (та·бл.  1 9, о6р . 1 -8 1 ,  1 -87)  п оказал,  что о 
верхнеюрские монтмориллонитовые .глины р азбухают до 1 7,64 А, а при  

о о 
отж и ге при 500 их м ежплоскостные р а сстояния уменьшаются до 1 0,49 А. 
После  кислотно�"� обраtбот·ки с последующим н а�сыщением этиленrли.ко
л е м  отражения от базальной плоскости (00 l )  образуют диффузный 

о 
поя с  1 3 - 1 7  А. Эти значения ·не меняются после прокаливани я  с после 
дующим 1насыщением. Н а  присутствие смешаннослойного сростка тппа 
хлорит-:'lюнтм·ориллонит ·в этом случае указывает лоявление при н асы" 

5 А. В .  1 1 вановс кая 65 



Межплоскостные расстояния (в Х) и интенсивности 

Обр. 1-81 
лр11родныi\ насыщенный 500° 500° + насыщенный H,SO, +насыщен. лрнродный 

d 1 � 1  � 1  d 1 d 1 +, 1 -- I 1 I - I - 1 1 п п п 

1 7 , Ы  7 1 4 ,  1 7  2 , nояс 17,  1 7  /3, п3яс 
1 4 , 7 1  6 14 , 62 6 13 ' 76 5 1 3 , 76 1 4 , 2 2  1 0  
1 0 , 58 7 1 0 , 04 7 1 0 , 09 6 1 0 , 08 3 1 0 , 24 3 . ).  1 0 , 08 8 

7 '  1 2  8 7 ,  1 4  5 7 '  1 0  3 7 , 22 1 
4 , 93 3 4 , 99 2 
4 , 48 1 1  4 , 48 2 4 , 43 4 4 , 51 5 

4 , 23 2 4 , 24 4 4 , 26 2 4 ,  1 8  4 
4 , 02 1 4 , 0 1  4 3 , 94 2 
3 , 77 1 3 , 76 2 

3 , 55 6 3 , 52 4 3 , 51 4 3 , 49 3 
3 , 33 1 0  3 , 33 1 0  3 , 32 9 3 , 32 8 3 , 32 7 
3 , 19 5 3 , 2 1  4 3 ,  1 8  3 
2 , 98 3 

2 , 56 3 2 , 58 4 
2 , 45 3 

2 ,  12 2 
1 , 994 1 
1 , 8 1 3  1 

1 ,  71 1 1 

1 ,540 1 1 , 699 1 

1 , 499 1 1 , 5 1 0  2 
о 

щении этиленгликолем пика 1 4,62 А, который в естественноы состоянии 
сливался с базальными отражениями от ·плоскостей (00 1 )  пакетов монт
мориллонитовых глин. Интенсивности первых рефлексов от плоскостей 
(00 1 )  и (002) ·Нес.коль-ко ослабевают при н агревании до 500°, что не про
тиворечит обычному поведению в таких условиях магнезиально-желези
стых хлоритов. Хлорит разрушается почти полностью после обработки 
серной кислотой. Гид1рослюда приоутствует в небольшом �количестве с: 
обычными для нее рефлексами.  Они не  меняются при �прокаливании, а 
после н асыщеН1ия этиленгл:иколем с предварительной 1шслопюй обр а
бопюй ме:ншлоскостные ра·сстояния ·слегка увеличиваются (�о , 1 0,24-о 
1 0,27 А) . Каолинит встречается сравнительно р едко; интенсивность его 
базального рефлекса от плоскости (00 1 ) ,  совпадающего с отражением 
от плоскости (002) хлорита, после протравливания серной кислотой 
уменьшается главным образом за счет разрушения хлор·ита, который 
исчезает после кислотной обработки. Весьма хара.ктерно, что, кроме 
тонкодиоперсного кварца, который обнаружен во всех обр азцах (реф-
лексы 4,25 ; 3 ,34 ;  2 ,45 А и т. д . ) , часто встречаются полевые шпаты (6 ,43;  

4,06; 3 ,77;  3,20; 2,97 А и т. д. ) ,  иногда типа а:IЬбита или анортоклаза,  
а также микроклин. 

1Верх1неюрсыие породы, богатые · железом, 1Вс11речены !В райО1не 
пос. Станнах-Хочо, на р .  Булкур и близ устья р .  Менкере - это песча
ники, алевролиты, аргиллиты с .карбонатными конкрециями .  В первоы 
разрезе железистые �породы залегают в виде трех прослоев со стяже
ниями мощностью О, 1 -0,2 м, Они накапливались в мелковод1ных :мор
ских условиях в периоды кратковременных обмелениfi ,  нередко сопро-
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Табл1ща 1:1 
отражений глин (фракция < 0,001 JШ) верхней юры 

Обр. 1 -87 Обр. -11 1 -12�1 
насы ше1111ый 500° ' 

н:!sо� + 11асыще11. п р и родны i"1 1 насы1це1-1ны:ч1 500-500° 

d 1 d 1 d 1 d 1 1 � 1 � 1  -- ! -- ! -- ! - ! ! ! ll /! /! /! 

1 
1 7 , 64 10 1 7-l 'r 3 , полс 1 4 , 55 l 1 1 5 , 00 2 1 4 , .1 6  2 

1 3 , 38 1 1 0 , 77 1 1 0 ,  19 2 
1 0 , 08 5 10 , 49 9 1 0 , 62 4, полс 1 0 , 2 7  2 1 0 .  l .S  3 8 '  1 7  1 
7 , 22 1 7 , 24 3 7 , 24 5 7 , 46 1 

5 , 06 1 
4 , 51 4 4 ,44 7 4 , 5? 1 

4 , 25 :2 
3 ,93 3 ' J(  3 , 82 l 

3 , 69 1 
3 , 56 '2 

з , 34 6 3 , 33 4 3 , 35 10 
3 , 22 6 
3 . 00 l 
2 , 87 1 
'2 , 57 2 
2 ,45 1 
2 , 23 1 
:2 ,  1 3  1 
1 , 997 1 
1 , 822 2 
1 , 699 1 
1 , 540 1 
1 , 504 1 

в ождавшихся р азмывам.и. В этих прослоях содержатся кремнистые галь
ки  диаметром 1 -3 см, обломки древесины, ·р аковин беJiемнитов, а ммо
нитов и ауцелл. Н а  левом берегу р .  Булкур ниже светлых вала·нжинских 
песчаников обнажаются довольно рыхлые ·Среднезернистые песчаники,. 
в к о торых встречены буро-зеленые оолиты, сцементированные желези
стым цементом, сидеритовые конкреции и окисленные раковины. OкoJJO· 
устья р .  Менкере выходят н а  дневную поверхность песчаники, зелено
в а т о- серые, переслаивающиеся с аргиллитами;  •ПО плоскостям напл асто
в ания наблюдается .скопление углистого вещества .  Окисленные бобови
ны хлорита обнаруживаю"Гся лишь микроокопически. Железистые мине
р алы были �изучены (Ивано.вс.кая,  1 965)  в шлифах, иммер·сионных: 
ср едах,  а также подвергнуты термическоУiу, р ентгенострукту.раому и: 
химическому анализам.  Микроскопические иеследов ания показали, что 
в о тдельных случаях н а  р .  Булкур пород а  ·СОдерл�ит до 85 % железистых 
хлоритов, слагающих бобовины и цемент. 

Средний . диамет.р бобовин и ооидо,в 0,32-064 мм. Среди них встре
ч аю"Гся довольно р азнообразной формы зер1на ,  в р азличной степени ОК'Ис
ленные. По степени их измене:нности эти зерна делятся на три ·Группы. 

1 .  Оолиты, бобовины и резко удлиненные ока танные зерна светло
зеленого хлорита (см. приложение, табл.  V I ,  2) , иногда пронизанные
системой трещин,  без н арушения их целостности. В скрещенных нико
лях они обнаруживают волокнистое строение. Кристаллы ч асто акру· 
жены оторочкой ·ромбоэдрич·еското сидерита ,  и�ногда ок·исленног.о . П0о 
не:к о торым зерна·?\•! сидерит образует з•вездч атьге сростки н сферолиты, 
л и м онитизированные в центре. 
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2 .  Центральные участки второго типа оолитов и бобовин,  также со
,стоящих нз хлорита,  окислены более интенсивно. Зерна р аспадаются на 
пакеты, расположенные ·перпендикулярно удлинению зерна .  Пери ферн
·ческие участки и пространство между пакетами чаете выполнены бо.1ее 
светлым хлоритом, менее окисленным. Зерна хлорита покрыты желез
вой «рубашкой» из та�нкодисперсного кр асно-бурого гетит-гидрогетита .  

3 .  Изредка встречаются оолиты, в центре которых раоположены 
ко•рродированные зерна кальцита, фосфатизирова·нные хлориты, хал
цедон или ильменит. В оолитах такого типа н асчитывается до .пяти кон
центров, сложенных чередующиМ"ися р азлично окисленными хлоритами,  
.а наружная оболочка - сидеритовая.  В строении  некоторых концентров 
принимает участие также тонкодисперсный кальцит. 

Терригенная примесь в хлоритовых породах очень незначительна -
·2-3 % . Это редкие обломки ква:рца,  полевых ш п атов, МИI«рофельзитов, 
.халцедона. Все 1зерна покрыты сидеритовой оторочкой. Цемент песчани
�<ов карбонатный ('кальцитовый) и кальцит-хлоритовый. Н а  некоторых 
участках для хлорита характерны аном ал ьные цвета интер ференции -
сиреневые и серо-бурые. Иногда кальцит вокруг обломков обнаруживает 
с феролитовое строение.  Часто по  цементу отмечаются желто-красные 
с густки гидрогетита,  которые в ряде случаев тоже и меют сферолитовое 
или розетковидное строение. Вероятно, эти формы образовались за счет 
окисления хлоритов. Изредка встречаются ромбоэдрические кристаллы 
гидрогетита,  обр а зованные за  счет окисления ·сидерита .  Показатели пре
ломления бобов ин и оолитов хло-ритов 1 ,663 ± 0,003, т. е. свойственные 
окисным и закисным желез·и·стым хлорита м  (Теодоровпч, 1 958) . 

Был проведен термический анализ хлоритового концентрата  и по
..;rученного после обр аботки его теплой 3 % -ной соляной кислотой нерас
творимого остатка (рис .  1 1 ) .  В остатке был и  установлены лишь гидро-

690 б 

Рис. 11 .  
а - кривая нагревания прнродного образцz� железистого хлорита ; б - тот ;.r..;e об
разец после обработю·� в теплой 3% -ной соляной кислоте. Кривые сняты н а  пи
рометре l(урнакова в течение 25 л�ан. Чувствительность 3,7 лt . .н  на 1°. Ана.11 11зы 

проведены в лаборатории СНИИГГнМС а .  

слюда и кальцит, хлорит же р аствор ился полностью, что весь м а  харак
терно для желези стых р азностей . Н а  термограыме  концентрата хлорита 
видны три .сильных эндотермических эффект а :  1При  1 20°, свойственный 
как гидрослюде, так и хлориту с высоким �содержанием железа ;  п р и  29с{, 
хара.ктерный для гидрогетита и тонк·одисперсн ог о  гепrт�гид·рогетита ;  
при 545°, связа·нный с удалением конст:итуцио.юrой воды ( 1 О % ) .  Экзо
термичес1п1й м а ксимум при 690° соответствует моменту восстановления 
основной массы закиС'ного железа после исчезновения основного коли 
чества воды при  температуре 530°. Незначительная остановка при 945° 
указывает на присутствие гидрослюды. Полученные данные хорошо со-

68 



пост<1вимы с кривыми силь·но железистых и почти лишенных алюмr�нюr 
хлоритов Кок-Булака Северного Приаралья (Формозова,  1 959 ) . 

Судя по порошковым рентгеногра м м а м  (табл .  20) , исследуемы�"� 
МИ'Нерал я вляется плохо рас�ристаллизованным железистым хлоритом, 
н а  что у 1<азывают слабые базальные рефлексы от плоскостей · (00 1 ) и · 

о 
( 003)  - 1 4,00 ·и 3,52 А и более и·атен·сивные от плоскостей (002) и 

о о 
(004) - 7, 1 4  и 1 ,792 А. Линии, равные l O A, характеризуют ·незначитель-

о 
ную примесь гидрослюды, а линии, рав·ные 3 ,33 и 1 ,368 А, у!(азывают на  
примесь тонкодисперсного кварца.  Линия (060) для природного образ -

а 
ца - 1 ,533 А, .по-В'идимому, является общей ка!( для триоктаэдрических 
гидрослюд, так и для хлоритов. Она рез!(О усиливается после прокали-" 
в ания.  При  нагревании до 27·0° рефлексы 1 4,36 и 3,52 А становятся более · 
четкими по  сравнению ·С первоначаль·ными, а при нагревании выше · 
450-475° хлорит разрушается и ли·нии исчезают. Приведенные данные 
полностью согласуются ·с дан11-1ыми Варшава  и др .  ( 1 960) для осdдочного 
силь-но железистого плохо р аскристаллизованного ХJ10.рита .  

Таблица 20 ' 
,t/сжплоскостные расстояния (в А) и интенсивности отражений же.t1езистого хлор11та · 

(образец 4 13- 1438)"' 

Природный 270° 
d 1 1 d 1 d 1 1 d 1 -- { -- f -- f -- f 11 /! /l /l 

1 4 , 0  0 , 5  о ч . д 1 , 792 1 1 4 , 36 1 
9 , 94 1 1 ,7 1 3  0 , 5  10 ,  1 4  l 1 , 698 0 , 5  
7 '  1 4  1 1 , 652 0 , 5  7 ,  14 2 1 , 663 1 

1 , 533 0 , 5  4 , 57 0 , 5  1 . 537 5 
4 , 23 4 , д  1 , 497 0 , 5  4 , 26 3 1 , 509 0 , 5. 
3 , 52 1 3 , 52 0 , 5  1 ,45 1 2 
3 , 33 1 1 , 368 1 3 , 37 1 0  1 , 372 8 

3 '  1 54 U , 5  1 , 285 1 
1 , 25 1 U , 5 2 , 60 0 , 5 1 , 254 1 

2 , 52 0 , 5  1 ,  227 1 
2 , 44 1 1 ' 1 95 0 , 5  1 2 , 45 0 , 5  1 ,  1 99 1 
2 , 247 1 2 , 27 1 ,  9 l ,  1 8 i  1. 

1 , 1 75 0 , 5  2 , 2 1 6  2 
2 ,  1 1 2 1 2 '  1 23 2 1 ,  1 53 1 . 
1 , 968 1 1 ,  966 5 
1 , 8 1 5 l 1 , 8 1 2  5 

* Условия съеыки:  Со - а нт11катод; V=37 k V; 1 = 1 0 тА; D = 57,Э .11.н; d = 0,4 лш� 
Экспозиция 1 2 ,5 1i. Испра влено по особому снимку смеси хлорида с KC I .  Расшифровка: 
проводилась в И Ги Г  СО АН СССР Т. Н. Григорьевой. 

Химический ·Состав образца (табл.  2 1 )  позволяет отнести его к 
группе осадочных окисленных хлоритов,  согласно классификации  
Г .  И.  Теодоровича ( 1 958 ) .  К сожалению, структурную формулу дшr 
этого образца р ассчитать не удалось" ибо невозможно точно учесть Ii' 
исключить из  ·р а счета I<оличество окис-ноге железа,  наблюдаемого 3 
виде сгустков г.идрогетита, а также двухвалентного железа,  входящего. 
в состав железистых «рубашек» сидеритового типа вокруг зерен. Мине
р.алы из группы окисных железистых хлоритов, 1по данным Г.  И .  Теодо
р о в ича ( 1 958 ) , широко р а спространены в железорудных месторождениях 
Малки и Халилово. Они предста вляют собой своеобразные аналогн: 
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Таблица 21 
Х илшческий состав (вес. % ) концентрата железистого хлорита (образец 413-1483) 

S i O, 1 AI,O, 1 Fe,O, 1 FeO 1 TiO,, Са О 1 MgO 1 1'\nO j к,о 1 №,0 1 s 1 н,
о- 1 н,о- 1 Суш1а 1 0 ,  1 6  , 2 ,  l l 1 1 8 ,571 99,76 

глауконита, но лишенные калия, который образовался в окислительно
восстановительных условиях субаквали.  Ю. П.  Казанский ( 1 963 ) при
водит данные анализа окисленного глауконита в железных рудах кал. пашевско!r пачки подобного типа. Содержание К20 составляет всего 
.пишь 1 ,54 % ,  а Na20 - 0,08 % ;  рентгеногр а м м а  и меет гетитовый харак
тер и лини.и глауконита отсутствуют; данные термического анализа по
казывают, что этот минерал почти утратил 'признаки глауконита,  но 
приобрел ·Не!\от·орые ·свойова гидрогетита . . 

Указанные преобразования имеют место для нашего образца.  По
видmмому, исследуемый железистый хлорит представляет собой даль
нейшую, более глубокую стадию преобр азования глауконита. Вынос 
калия и разрушение решетки глауконита идут еще более интенсивно, но 
.несколько неравномерно : часть зерен испытывает не только окисление, 
но и частичное восстановление, другие же �под воздействием п роцессов 
диагенеза приобретают оолитовое строение. 

Совместное присутствие глауконита и хлорита отмечается Д. С.  Со
роковым и др . ( 1 96 1 )  у пос. Станнах-Хочо на побережье Оленекского 
залива в отложениях, залегающих под фаунистически охарактеризован
ными породами верхневолжского - вала·нжинского ярусов . Эти иссле
дователи описали три прослоя оолит-железистых карбонатных пород, 
как �пр авило, почти не содержащих терригенную примесь. Вокруг з ерен 
хлоритовая оторочка разложена до гидроокислов железа, а среди ооли
тов присутствует фосфат. В верхних горизонтах глауконит и сидерит 
.окислены и превращены в гидрооюrслы железа.  А. С .  Запорожцева 
( 1 954) ошrсала случай совместного присутствия глауконита и шамозита 
и формы перехода глауконита в ш а мозит. Последний минерал являетсн 
железистым хлоритом, но так как рентгенографическое исследование 
его проведено не было, то нельзя сделать вывод, является ли он 
семиангстремным хлоритом каолинитовой структуры, как считают 
Г. В.  Б риндли и К. Робинсон ( 1 955) , или какой-либо другой р азновид-
1юстью хлоритов.  Возможно, он представляет собой закисно-окисный 
железистый хлорит, о чем свидетельствует .содержание некоторых эле
м ентов (Fe203 - 5,6 % ,  Fe0 - 1 3,29% , Mg0 - 2,6 1 %1 в глауконитовой 
породе с .примесью шамозита ) . А. С. З апорожцева указывает, что пре
образова·ние глауконита в железистый хлорит, а з атем в сидерит совер
шалось в период диагенеза в восстановительных условиях с .последова
тельным падениеы окислительно-восстановительного потенциала .  

Сидеритизирован·ные прослои алевролитов и аргиллитов коричнево
го цвета мощностью О,  1 и 0,2 м всгречены у пос. Станнах-Хочо, а на 
р.  Булкуре ов1ечены лишь с1церитовые конкреции .  Микроско1пическое 
исследование показало, что в сидеритовых прослоях содержатся крипто
кристаллическне агрегаты, чередующиеся с тонкодисперсными .глини

-стыми . Иногда сиJе·ритовая �r a-cca имеет  нея·в1ное �ромбоэдрическое и 
nоешдоолнтовое строение с •р а.:rиально-лучи,стыми и сферолитовыми об
раз·овання�rи ·на некоторых участках. Простра·нст.во между зер·н а м н  
выполнено фосфатным изотро1пньш веществом.  
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Терригенная примесь в сидеритизированных аргиллитах невелика 
( 1 -3 % ) .  Она состоит .из угловатых зерен кварца и полевых шпатов 

диаметром 0,04-0, 16 лtм, муск·овита, окисленных ·пластинок биотита и 
ХЛ·орита, располагающихся по слоистости. В более алевр:Итистых и пес
ч а·нистых разностях терригенный матери ал с сидер.итовым цементом 
образует отделыные пятна н микрослойки.  Зерна диаметром 0,24-0,6 м.м 
-составляют 5- 1 0 % .  Это окатанные или почти сферические зерна ква р 
ца ,  кислые 1плагиоклазы, микроклин, микрозернистые кремнистые об
ломки, единичные зерна биотита с точечными включениями гид'роокис
л о в  железа ,  скопления пирита .  Зерна хлорита, как •правило,  сильно 
t<арродированы. Наблюдаются раков.ины кремниевых радиолярий и фора 
м и�нифер .  Детальному исследованию ( термический, р ентгеноструктурный 
·и химически!� анализы )  были подвергнуты наиболее чистые , р азности 
сидеритов - его конкреции. Полученные данные будут рассмотрены 
ниже. 

Железосодержащие отложения широко распространены среди оса
дочных толщ мезозоя Приверхоянского краевого прогиба .  Так, прослои 
глау1<онитовых песчаникJв широко изве�стны в ·отложениях келловея, 
·оксфО'рда и нижнего кюr мериджа, тлавным образом,  в Хатангской де
п рессии ( по р .  Хете и на крыльях Тигяно-Анабарскоl! антиклинали, по 
река.м Левая Боярка,  Анабар н в р айоне Анабарско!r губы) , 1по данным 
В .  Н .  Сакса,  И .  С .  Грамберга и др .  ( 1 959) . Эти горизонты генетически 
связа.ны с п есчаниками и г"1инами,  содержащими морскую фауну аммо
·Н оидей, белемнитов, пет.> шшо,:�, а также в·ключения ожелезненной дре
весины. Описанный состав горизонтов свидетельствует о небольшой 
глубине отложения осадка.  Роль жепезистых хлоритов воз р астает вверх 
по разрезу. Так, на реках Хета, П р авая Боярка, Дябака-Тари (�п риток 
р .  Верхняя Таймыра)  установлены глыбы, караваи ,  прослои хлорити
з и рованных известковистых алевролитов и хлоритовых песчаю11<ов с 
остатками раковин аммонитов, белемнитов и пелеципод, датирующие 
нюкниi'r и верхний волжские ярусы в мещающих пород (Сакс и др. ,  1 963) , 
а т а кже обломки пиритизированной древесины. Р .  С .  Родин ( 1 963 ) по 
р. Лене на мысе Чекуровский описал породы, обогащенные оолитами 
ж:елезистых хпоритов, сидерпто:-1 и пиритом. KpoiV1e того, ,несколько юж
нее, близ устья р .  Менкере в песчаниках верхневолжского я-руса (Ива 
новская, 1 963) встречены �прослои олигомиктово-кв арцевых песчан ит<ов, 
содержащие н�значительное количество ( 1 5-20 % )  хлоритов в виде 
сильно окисленных бобовин, разбитых трещинами синерезиса и окислен
ных в центре.  Иногда некоторые хлориты приобретают бурую окраску 
и псевдоолитовое строение. В этом случае в центре располагаются зер
н а магнетита, а наруж•ные оболочки выполнены разли11но окисленным 
хло р итоы. Цементом песчан·ика является изотропное фосфатное веще
ство .  Почтн все зер�на окружены крустификационной каемкой хлорита.  

П Е СЧА Н О-У ГЛ Е Н ОС Н qlй Р Е ГР ЕС С И В Н Ы Й КОМПЛ ЕКС 
Н ИЖН Е ГО М ЕЛА 

В составе �юмплекса выделяются две части :  н ижняя, 
п:ре имущественно песчаная, сравнительно небольшая по мощности, от
веча·ет по времени .валанжину; верх1няя, песчано-угленосная,  сформиро
в а лась в з аключительные этапы р азвития прогиба в тотерив-альбское 
в ремя .  

Эти ч асти .комллекса соответствуют р азным этапам  регрессии - на
·ч альному и ко•нечному, завершающему историю формирования п рогиба .  
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П есчаная толщ а  
( вал анжинский ярус) 

Отложения валанжинского яруса �прослежены на 
большом протяжении :  от мыса Чекуровский 1 и  далее г.о р .  Лене,  вдоль 
побережья Оленекск,ого залива и в низовьях р. Оленек. Они сложены 
главным 'Образом �песчаныl\Ш пластами с прослоями алевролитов1 
( рис.  1 2 ) . В нижней части толщи отмечаются прослои р а кушняков.  Для 
этой толщи весьма характерно 'большое р аз нообразие типов косой и 
горизонтальной слои1стости, среди которых :-1 ож,но наз,вать слеJI,ующие: 

1 .  Слойки выгнутой формы. Часто встреч аются в основании серий.  
Преобладающий угол �наклона слойков р а вен 8°. 

2 .  Линз·ообраз·ные или вееровидно ,р а сходящиеся серии косых слой
ков,  которые обыч•но к ,основанию серии становятся пологими,  сохраняя 
при этом взаимную параллельность. 

3 .  Тоююритмичные горизонтальные слойки, чередующиеся с сильно 
в ытянутыми слойками,  которые в верхней ч асти обыч1но срезаются но
Бой серией горизпнтальных ,пачек. Такой тип слоистости характерен 
для :переслаивающихся пачек мелкозернистых 1песчаников и крупнозер
нистых алевролитов. 

4 .  В нижней и верхней частях р азреза часто встречаются горизон
тальнослоистые ·пласты. Слоистость в этом случае ритмичная, доволь
но отчетливая,  песчаные ,светло-серые прослои (мощностью до 7 мм) 
чередуются с тонкочешуйчатым углисто-слюдистым м атериалом или 
«древесной крошкой» (мощностью 2 л1м) . Иногда такие пласты пред
ставляют собой сложно пос'Гроенные 1пач1ш,  в которых ритмично чере
дуются тонкие ·Слои средне-мелкозернистых песчаных р азностей и темно
серого песчано-углистого материала .  Мощность таких пачек 3-5 л-� . 
Количество углистого материала возрастает вверх по р азрезу . 

Встречаются также пачки со знаками мелко1сi подводной волновой 
рнби (индекс ря'би 7, морского тип а) ,  содержащие р а кушечниковые 
прослои ауцелл и .обломки древесины.  Иногда в �подобных толщах от 
мечаются ТР'ещины усыхания и «тек1стуры ·втекания)> ( Ботвинюша ,  1 962) , 
что 1свидетельствует о прстикновении алевролитового материала с боль
шим удельным весом, насыщенного водой, в менее плот,ный песчаник 
Изредка встречаются гальки алевролитов СО'В'М'естно, с р аковинами мол
люсков.  Их захоронение, вероятно, происходило в зоне ,�ол·нений. 

П риведенные выше особенноспr свидетельствуют о подвижной сре
де осадкообразования в зоне побережья. 

Среди оrгложений валанжина наиболее ра,спространены песчаники. 
Среднезерн истые и средне-мелкозерни стые валанжинские песч аник�r 

обн аружены только в низах р азреза яруса .  Они обычно светло-сер,ого 
цвета,  массивные, реже косо-волнистослоистые, с уплощенными галька
ми аленролитов и известковистыми .стяжениями.  Вместе с 'П рослоями 
песчано-углистого м атериала они о бр азуют груборитl\lичные пачки и вхо
дят в состав маркирующей толщи основания вал анжина .  Мощность. 
эт,о-го 1гориз'онта на  м ысе Чекуровский 40 м, на  р .  Бу,шур 32 11'!, н а  
р .  Х атыстах 2 5  м, у �пос. Станнах-Хочо 1 4  м .  

Тип цементации песчаников довольно р азнообраз,ный - !Поровый, со· 
прикооновения, контактовый ил·и пленочный ( слюдистый и к а рбонат
ный) и базальный (слюдистый и фосфа'тный, последний в стреч ается 
главным образом в низовьях р. Оленек) . 

1 На мысе Чекуровский граница юры и ыела (по .]аю1ы;11 И. И. Т1;чкова) прово
дштся внутр и  аргиллитовой толщи с прослоями железосодержащих песчан1шов. 
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Рис. 12. Схема корреляuии валанж1111с1<их отложений:  
1 - гальки; 2 - песчаники; З - алевролиты; -/ - арrиллиты; 5 - взвестковнстые породы; б - р а �  · кушечннкн; 7 - растительные остатки. 

По соотношению ·обломков (кварц - 1 5-70 % ,  полевые шпаты -
25-34 % , обломки •пород - 4-1 6  % ) эти п ороды могут быть отнесены к 
п олимиктовым песчаникам семейства «загрязненных аркозов» - грау
в а к ковым а ркозам,  аркозовым и аркозово-кварцевым песчаникам.  Оли
гомиктовые р азности р аспространены по р .  Оленек, а аркозовые - н а  
р .  Б улкур и в р айоне �пос. Чекуровка.  Типичные аркозы отмечаются в 
Жиганском районе. Содержа·ние кварца (Тест и др. ,  1 962 ) колеблется 
от 1 6  до 42 % .  Полевые шпаты шредставлены калиевыми разностями 
( 1 5-4 1 % ) ,  I<Ислыми ( 1 2-35 % ) и средними (4- 1 8 % )  плагиоклазами.  

Зерна кварца регенерированы и корроди•рованы, часто по  ним раз
в иваются аутигенные минералы группы цоизит - эпидот. Среди полевых 
шпатов широко р аспространен микроклин, который находится при мерно 
в р а нных с•оот,ношениях с плагиоклазам•и . Часто ею зер·на разбиты тре
щинами. выполненными альбитом ( ? ) . Иногда они изогнуты, что я сно  
в идно п о  деформ ациям решет:ки. Из плагиоклазов наиболее развиты 
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.кислые разности, иногда пелитизированные по трещинам опайности, се
рицитизированные или интенсивно э1пидотизированные (см .  приложение, 
табл .  X I I ,  2) . Встречаются изогнутые или же раздробленные зерна .  Сре
ди обломков пород есть микропегм атиты, ,слюдисто-кремни.стые сланцы, 
кре,�ши мозаичной ,структуры, лиiVюнитизк-рова•нные обломки эффузивов .  
Довольно ч асто по,падаются в шлифах зерна ·сфена ,  реже .рут ила .  а так
же бесцветный гралат и единичный цир кон,  редко - Гj]аукоаит. 

Структура цемента в значительной мере зависит от его количества .  
Если цемента мало (5- 1 0 % ) ,  тип  цементации пленочный или сопри
кооновения, наблюдаютоя конформные ·Структуры и зубчатый характер 
сочленения зерен полевых шпатов.  В поровом пространстве нередко от
мечаются тонкоагрегативные ·обр азования тита,нистых минералов и каль
цита с �nолисинтетическими дв·ойниками, кальцит корродирует смежные 
зерна.  Если Ц'емент гидролюдистый .и его не менее 40 % , отдельные че
шуй�юr биотита ·сильно ,изогнуты и пережаты. В простр анстве между 
пакетами р азвивается лейкоксен, реже т:онкочешуйчатый каолинит. Гид
рослюдистый цемент имеет волокни1стое ·строение. Вокруг о·бломков ч а
сто образуется крустификащюнная каемка,  и тогда ф осфатное �изотроп
ное вещест.во, если о но есть ,в  цем·енте, становится особенно замет.ным. 

Мел козерн истые песч аники •вала1нжина [Ю 1м1И1нералюличеюк�ому со 
ставу и типу цементации очень близки вышеописанным р азностям .  Мож
но выделить песчаники с гидрослюдистым (наиболее часто встреч аемая 
р азность) и с гидрослюдисто-карбонатным цементом .  

Песчаники с гидрослюдистым цементом имеют пленочный, реже 
поровый (до 1 0 % )  тип цементации.  Сооп-юшение обломков : ·кварц -
56 % ,  полевые шпаты - 26-46 % ;  в некоторых образцах содержание 
слюд возрастает до 17 % . Чешуи биотитовых •слюд обычно буро-зеленого 
цвета, некоторые лакеты ·частично обесцвечены, а по отдельным пла
стинкам р азвивается пирит. Среди обломков пород попадаются кремни
стые сланцы, микрофельзиты с п о р фировыми .выделениями халцедона,  
гидрослюдизированные порфириты. Кварц и полевые шпаты обычно 
катаклазированы.  Трещины ч а сто выполнены слюдистым м атериалом.  
Зерна эпидота ·имеют неправильную форму. Иногда попадаются сине
зеленая р оговая обманка и редкие зерна бесцветных гранатов. Среди 
песчаников с гидрослюдистым цементом по рекам Оленек и Буолкалах  
отмечаются обогащенные фосфатом разности. 

Встречаются также слив·ные разности в аланжинских песчаников, 
почти лишенных цемента (не более 2-3 % ) . Для них характерны струк
туры «взаимного приспособления» ( конформные) . Иногда зерна СI<'реп 
лены регенерац·ионными каемками кварца .  Зерна кварца и полевых 
шпатов окатаны и полуокатаны. Среди них содержатся мелкие зерн::� 
цоизита. По составу обломков эти породы принадлежат к типу аркозо
во-кварцевых песчаников. Соотношение обломков  в них : ·кварца - 57 % ,  
полевых шпатов - 33 % ,  облом.1ю13 пород, в ч:1сле которых попадаются 
кремни, микропегмат.иты и еди·ничные эффуз·ивы,- 1 0 % .  Кроме биоти
тов, есть ч ешу.н хлоритов и единичные зерна глауконита. 

Песчаники с гидрослюдисто-карбонатным и карбонатным цементом 
представлены главным образом стяжениями или редкими линзовидны
ми прослоями. Кальцит крустифи'Цирует слюды и корр одирует облом ки,  
нерав'Номерно проникает в поровое пространство. В цементе некоторые 
слюды биотитового ряда интенсивно сидеритиз:ированы. 

В составе минералов тяжелой фракции преобла дает эпидот (в )I(и
гано.:о�м р айоне (Тест и Др . ,  1 962) ро·го·вые обманки и эпидот) ; возр аста 
ет содержа1ние биотита, встречаются также Ч'ерные рудные, сфен, апатит, 
гранат, циркон и лейко,ксен .  
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Н а  м ысе Чекуровский и у пос. Станнах-Хочо количество сфена уве
"пичивается до 68 % ,  эпидота - до 57 % ,  слюд - до 56 % ,  граната - до 
4 1  % ,  а лейкоксена, апатита и циркона уменьшает.ся до 1 8- 1 0 % .  На  
территории Булкурской антиклинали преобладают слюды (до  84  % ) и 
гр анат (до 49 % ) ,  черных рудных и тита.нистых 28 % ,  а э-пидота - 2 1  % .  

Указан·ные особенности .позволяют .выделить в отложениях валан
"тина для южных районов эп·идотово-ам фиболовую а.ссоциацию, для се
верных - эпидотово-гранатовую со· слюдой и• чер ными :рудными .  

С ред и вал анжинских алевролитов по величине зерен м огут быть 
в ыделеяы разности, переходные к песчаникам (с  большой .примесью пес
чан.ого м атер•иала ) , кру.пнозерюктые и· мелкозернистые. 

Алеврол иты, п ереходные к мел козернистым ·песчаникам,  гориз·он
тально- и косослоистые, приуроченные гла вным образом к кровле и по
дошве мощных песчаных толщ; кроме того, они входят в состав переслаи
в ающи�ся песчаных пачек. Алевролиты обыч�но серого цвета, с корич
невым оттенком ,  содержат мергелистые к онкреции, раковины ауцелл ,  
зна ки ряби ,  трещины усыхания, а по •плоскостям наслоения - углистые 
остатки. Мощность их прослоев от 8 до 25 м, •реже 40 м. 

Песчаная примесь (зерна диаметро м  О,  1 -0, 16 мм) составляет 
1 5-20 % .  Хар актерными в данном случае я•вляются структуры взаимно
го приспособления,  сопровождаемые часто регенерацией зерен кварца 
и полевых шпатов.  Граница сочленения з ер_ен ровшая, иногда слабо 
и з.в илистая .  Нередко паровое прос1'ранство выполнено кальцито:\-1 , ко
торый корродирует зерна кварца,  полевых шпатов и слюд. Отдельньiм 
п рослоям •присуща плохая сортировка;  это относит.ся даже к горизон

тально-слоистым р азностям ,  пред.ста.вляющи м  собой чередующиеся про
сл ои кварцево-полевошпатового м атериала в пленочном слюдистом 
цементе и более слюдистых раз1ностей ( слюды до 40 % ) .  Часто рядом с 
бурыми биотитовыми слюдами,  р асщепленными, изогнутыми и обесцве
ченными (см .  приложение, табл. X I I I , 2 ) , наблюдаются лимонитизиро
в анные р астительные остатки. 

В составе терригенной примеси зерна кварца составляют 44-52 % , 
п олевые шпаты,  средние ,и кислые плаги·оклазы, последние иногда пели
т и зированы - 1 5-27 % ;  слюды, п реимущественно биотиты, - 2 1 -4 1  % .  
Попадаются обломки микрогр анитов, угловатые зерна халцедона ,  а 
также сфена, реже бипирам·идальный рутил и д оволь·но част.о эпидот. 

Крупнозерн истые алевролиты 1валанж�и1на •имеют серый и тем·но-·се
р ы й  цвет с коричневым оттенком и встречаются в р азрезе довольно 
ч а сто. Они входят в состав горизонталЬ1Но- и косослоистых п ачек, в ко
торых алевролиты переслаиваются с песчаниками.  В таких р азностях 
на блюдаются следы оползневых я влений и знаки ряби,  а по плоскостям 
н а сл оения - угт-nсто-слюдистые примеси;  д овольно обыч·на скорлупо1ва 
т а я  отдельность. Мошность таких прослоев 1 ,5-6,0 .м, изредка до 
39-47 11'! ( ра.зрезы по рекаи Булкур и Буол1калах) . 

Весьма р аопространены структуры двух типов - пятнистая и слои
стая .  Первая обусловлена неравномерным скоплением алевритовых зе
р ен среди тонкодиоперсной глинистой массы (см. приложение, табл.  I, 1 ) .  
Иногда, наоборот, ·отдельные включения ,  возможно ходы илоедов,  вы
п о лнены тонхим материалом слюдисто-хлоритового состава ,  содержа 
щим обрывки растительной ткани и мелкие зерна •пирита. Горизонталь
н ая слоистость в алевролитах особенно хорошо заметна по расположе
нию чешуек •слюд, растительно·го  детрита :и по ориентировк� удлиненных 
з е р ен .  Карбонаты ( преимущественно кальцит) на  отдельных участках 
р а спределяются неравномерно или образуют прослои . в тлинис1'ОЙ 
м ас се. В некоторых случаях слоистость нарушена ходами илоедов .  
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Цемент крупнозернистых ,в аланжинских а,1еврСJлитон СЛ ЮJ.ИСТЫИ" 
или карбонатный ( реки Булку1р и Оленек) . Тип цеменнщии - базаль·
ный, поровый ( более 40-50 % ) ,  пленочный и, редко, �опрююснове- 
ния (2-3 % ) .  

Среди терригенной �примеси преобл адают кварц, полевые шпаты
( микрокл�ш сравнительно редок ) , часто раздробленные, иногда муско
витизирова�нные или эпидотизированные.  Из слюд преоблqдают биоти
ты, которые плеохроируют в зеленых тонах. Они часто изогнуты, ·р ас
щеплены и обесцвечены по п акетам ,  в этом случае  показатели прелом
ления зна'Чительно ·ниже таковых кварца,  близкие монтмориллониту. 

Гидрослюды цемента преобра'Зуются в тонкочешуйчатую мелко
игольчатую слабо двупреломляющую гидрослюдис,тую м ассу. С реди 
обломков пород преобладают известняки, сильно хлоритизированные 
эффузивы, кремнисто-слюди-стые сланцы и микропегматиты. 

В соста.в·е минералов тяжелой фракции огмеча ются в основном цо
изит, эпидот, рутил, сфен, а-натаз , р еже гра наты, цир'кон ГiI хлориты.  Эти 
Еристаллы об-разуют ·скопления по поверхности н аслоения пла·стов . 

Мел козернистые алевролиты в·сmр-еч�ены 1в 1верх1ней 1И IНИ'lюней ча·стях 
разреза валанжина.  Они содержат л.инзовидные прослои мелкозерни
стых �есчаников. Алевролитовый · м атериал вместе с глинистым цемен
том хлорит-гищрослюдистоrо состава  образует р азности, . ,внешне напо
минающие арrиллиты. 

Судя по минералогическому составу глинистой фракции, для р азре 
зов  валанжина в рай6не Чекуровской и Булкурской а·нтиклиналей 
весьма характерны хлорит и, в меньшей степени, гид•рослюда, тогда 
как_ в р азрезе на  р. Буолкалах при переходе к киг.иляхской свите по
является монтмориллонит. 

Показатели преломления тонких фракций хлорит-гидрослюдистой 
ассоциации валанжина 1 ,564- 1 ,579. Двупреломление, как правило, низ
J<Ое, ориентировка плохая.  Для монтмориллонитсодержащих глинистых 
отложений юоказатели преломления изменяются по Ng.r от 1 ,52 1 до 
1 ,576, по Np' от 1 ,5 1 3  до 1 ,564, дву.преломление - до 0,02 1 .  На элек
тронных снимках диагностируются полупрозрачные и непрозрачные 
пластинки ·и р азмытые мелкие ч ешуйки гидрослюд, хорошо раскри стал
лизованные кристаллы каолинита ( 0,8 л1к) и •немногоч исленные удли
ненные пл астинки хлорита. Примесь монтмориллонита обнаруживается 
по сгустковым скО1плениям неощшаковой плотности. 

Химический анализ образцов валанжинской хлорит-гидрослюдистой 
ассоциации (табл.  22) �подтвердил присутствие 1магнезиально-желези
стых хлоритов и 1гидрослюд. Следует, одна ко, отметить, что несколько· 
повышенное содержание двуокиси натрия (до 2 % и •более) объясняется 
присутствием цеол•итов (ло-монтит) . Кривые t1 а1греВ(11-iИЯ да1ннсй а ссоциа - 
ции обычны для глин хлорит-1гидрослюдистого состава - эндоэффекты 
при 1 1 0- 1 45°, около 550-600°, �переходящий в экзотермическую оста
новку при 630°, и,  -н аконец, эндоостановка около 800". Примесь каоли
нита подтверждается эндотермической остановкой, общей с хлоритом -
около 600° и главным образом по экзопику около 1 000°. Монтморилло
нит отмечается по весьма глубокой эндотермической остановке при 1 45° 
и экзотермическому эффекту при 705°. 

Рентгенограммы валанжинской хлорит-гидрослюдистой ассоциации 
тождественны такоnь1 1vr ассоциации, опи1са·нной р анее для отложений · 
юры.  Некоторый инте_рес представляет наличие смешаннослойных срост
ков типа хлорит-гидрослюда с меж.плоскостными р асстоя·ниями от пло-
с1<ости (00 1 ) ,  р авными 1 2,25 А; они не изменяются после обработки-
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Таблица 22 
Х и1>ruческий состав глин. (фракция < 0,00 J лt.м) валан.жин.а (вес. % ) 

О бразец 1 S i O, 1 Al,03 1 Fe,03 1 FeO 1 TiO, 1 Са О  1 MgO 1 К
,
О 1 N a,O 1 п . п . n . 1 · Сумма 

4 1 3 - 1 276 1 57 , oo f 1 7 , 32 1 3 . 02 1 4 . 4 1  J o . 98 J 1 . 1 8  J 3 . 1 8 J 3 . 62 J 2 . 25 J 6 . 44 1 99 . 1 3 
4 1 3-1600 56 , 04 1 8 , 43 3 , 27 1 , 04 1 , 04 0 , 86 3 , 04 3 , 60 2 , 06 6 , 50 98 , 78 

этиленгликолем, но сдвигаются к 1 0  А после п рокалива·ния в течение 
ч аса  при 550-600°. Монтмориллонитовая примесь подтверждается 
с ильным рефлексом от плоскости (00 1 ) ,  который после насыщения эти-

лен гликолем с-оста-вляет 1 7,7  А; он с охраняется .и после понторной обра
·б отки серной кислотой с последующим насыщением этиленгликолем .  

о 
После прока.тrива•ния рефлекс сдвигается к 1 0  А, что также подтверждает 
·нал.ичие монтмориллонита .  

П есчано-угленосная толщ а  
( готерив ( ? )  - альб ) 

В ба·асейне ни1ж1него течения р .  Лены б олее мо
.лодые, чем в аланжинские, мезозойские о тложения �представлены угле
н о сной толщей, формирование которой в р азных ч астях Приверхоян
с кого п рогиба  протекало не одновременно. Так, в центральной ч астн 
В илюйской синеклизы угленакопление на•чалось в середине юры,  ·н а  ши
р оте  р .  Менкере - в в аланжине, а в р айоне rпос. Говорова и пос .  Кю
•Сюр - в конце валанжина или в готериве. 

Угленосная формация в целом представляет собоl1 чередовани<; 
угольных и безугол1>ных толщ, выделенных А. И. Гусевым ( 1 950) под 
н а з в анием р азличных свит (р.ис .  1 3 ) . Эти свиты объединяются в так 
н азываемую ленскую серию';'. Формирова1ние всей угленосной толщи 
пр оисходило в континентальных условиях,  причем седиментационный 
ба·ссейн в начале своего существования еще не п олностью утратил связь 
•С м орем.  Мощность серии 2500 м. Угленосные отложения нижнего мела 
п редставлены континентальными образованиями.  Разрезы изучены в 
р а йоне Говорова - Кюсюр и на мысе Чуча .  Литоло·rия этих отложений 
не я.влялась предметом детальных исследований .и рассмотрена в р аботе 
схематично. Эти во·просы уже освещены более подробно ( З а п орожцев а ,  
1 960 2-4 ;  Ващенко, 1 959; Коссовская и др . ,  1 960; Тест и д р "  1 960) . 

В углен осных свитах (кюсюрская, булунская, оrо1не"]? -Юряхская ,  
( рис .  1 3 ) прослои песчаников составляют 'FJемноrим более 50 % ,  алевро
.1итов  - 1 0 % ,  а углей - всего лишь 0,3 % .  Песчаные пачки обычно свет
л о - серого цвета, мел�шзернистые; в низ·ах свит их мощность составляет 
7- 1 0 % .  Алевролиты темно-коричневого цвета, как правило, обог�щены 
р астительным детритом, их мощность в булкурской и в других свитах 
1 2- 1 8  м. Песчаники, алевролиты и угли образуют .сложно построенные 
р и тмичные п ачки, при  этом мощности названных литологических р азно
стей составляют доли миллиметра ,  тогда как мощность слагаемых ими 
п ачек достигает 1 00 м. Мощность прослоев углей обычно 1 0-20 см, из
р едка 0 ,6  м,  часто они переходят в углисто-глинистые р азности. В кю
с ю р ской свите отмечен 31 прослой угля. Там же встречены знаки ряби .  
к рупная косая слоистость дельтового типа и гальки алевролитов диа 
м етром до  1 см, свидетельствующие об образовании толщи в условиях 
п одво,щных дельт, лагун и приморских болот. 

* Лукумайская свита входит в состав оленекского яруса . 
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№№ Глинисть1е минераль1 
Краткое описание обн. 

.№№ � rjf � � обр. 
Песчаник сераf3ато-зелень11J ср.-мл. зернист. 48 462 1 1 4б -460 
с прослоями из8есткоf3истого песчаника. 47 -458 

4б- 45,3 

Переслаи!Jание с!Jетло-серого ср/мл/зерн. 44 -44( 
алеВролитами песчаника с серыми и 44-440 � fJедкими прослоями углистых сланцев. � Отмечаются знаки ряби. 44-438 

Песчаник сВетло - серый, слегка зелено- � 43-436 
Ватый, с прослоями иэВесткоВистого 1 1 песчаника 8 IJиде линз и стя:ж:ений. 1 
Прослои алеlJролитоВ такж:е В Виде 1 1 коротких линз. Иногда знаки ряби. 1 1 i 

1 1 1 
ПереслаиfJание песчаников и алеВроли- 11 

1 1 
тов. В середине О кроВле незначитель - 42-425 1 1 
ные углисть1е прослои. 1 

115-216, 
4 1-414 1 
307-344 � Монотонная толща песчанu1<а ctJemлo- 116-2!9 

серого со слабым зеленоватым оттен- 40-408 1 ком. Прослои изВесткоВистого песчани- 39-295 
ка уменьшаются IJ!Jepx по разрезу. 37-284 В середине толщи - гальки алеfJролитоfJ 
и многочисленные скопления флоры. 33-254 

' Изредка прослои коричнеt3ь1х аргиллитоВ. 306-
3350. 

309-359 

� 307-
348 

31-236 

чередоtJание песчаников сВетло -серых с 310-367 1 � ff1 -t68 [} 33 -248 алеfJролитами темно-серыми и пачками 110-163 ... песчано -углистого переслаиВанш1 35-�66 305-326 
34 ?5.Q � ПереслаиfJание песчаникоtJ темно-и ctJemлa- .  311-369 1 

серых, иногда изfJесткоtJистых с темно-се- 109-158 � рь1ми алеfJролитами , fJ котооых редкие стя- � жения сидерита Часты остатки обуглиб - 1 113-198 шейся дреt3есины и солоноt3ато8одная фау . ..,а . 

Рис. 13. С1юд11ый р азрез угленосных меловых отложений (пос. Говорова - пос. Кюсюр, 
мыс Чуча) : 

м - �1онтмориллоннт; r/c - гндрослюд а ;  хл - хлорит; в - вермикулит; к - J.;:аолинит 
(усл. обозначения см. рис. 12). 

По мер е ·ослабления связи с морским бассейном менялся и харак
тер слоистости. Так, в булунской .свите на блюдается ли нзовидно-волни
стая, четковидная или косоволнистая слоистость, не выдержанная по 
простиранию, по  всей вероятности связанная с деятель·ностью теч ений 
и волнений в мелких водоемах ти•па озер или стариц. Кроме того, здесь. 



ж е  отмечается толща, сложенная р итмично чередующимися горизон
тальными слоя ми песчаников, алевролитов и углей,  образовавш·ихся в 
с покойной среде, когда влиЯ'ние морского бассейна еще больше осла
бело.  В огонер-юряхской свите н аблюдаются крайне невыдержанные по  
п ростиранию прослои песчаников, алевролитов и углисто-глинистого 
м атериала с нечеткими вертикальными границами.  В угленосных свитах 
в есьма часто встречаются от.печатки л истьев, корневой системы н ока 
менелые стволы деревьев. 

Все •безуголЬ'ные свиты ( rшгиляхская, надкюсюрская, надбулунская, 
л укумайская ) обычно сложены массивными толстоплитчатыми светло
серыми песчаниками мощностью 30 1�i и более. Для всех этих свит ха 
р актерно присутствие песчано-известкови-стых стяжений весьм а  причуд
ливой формы, линз и mластовых тел мощностью до 3 м и протяженно
стью до 10 м. Пеоча1Ню<И, как правило, крупно- и среднезернистые, реже 
мелкозернистые. В средней части разреза надкюсюрской свиты о бнару
ж ено несколько �прослоев и линз алевролитовых и аргиллитовых слои
стых гал·ек, -окатанных и уплощенных, длиной до 5 см. Совмеспю с ними 
в стречены окатанные куски угля и д:ревесины, а также редкие ква рц
п ол евошnатовые .гальки . Здесь же установлены энаки ряби и грубая 
косая ·слои·стость. Все эти пр1изнаки овидетельст.вуют о том , что седи
м ентация ,в данном случае прои1сходила в условиях аллювиаJ1ыюй рав
н и.ны ,  ·Изредка заливаемой мо·рем . 

Среднезернистые р азности песчаников  рассматриваемого возраста 
п риурочены к средним частям р азреза безугольных свит, а алеврито
вые  и пелитовые породы тяготеют к углесодержащим горизонта м.  

П есч аники. Bioe 1пеоча1ные овиты 1слож1ены �ореЩ!незер1н�wстыми, реже 
крупно- и мелкозернистыми раз·ностями .  Цементу отводится довольно 
с к ромная Р'ОЛЬ ( 1 0- 1 5, изредка 45 % ) .  В нем преобладают хлориты и 
гидрослюды, главным образом гидробиотит, весьма  широко расп ростр а 
нены цеолиты (ломонтит, гейландит и т .  д. ) .  Тип цементации - контак
т о в ый, пленочный, реликтово-пленочный, что •присуще преи муще-ственн о  
хло р итам и гидрослюда.м; нередко эти два минерала обр а'Зуют крусти
ф и к ационные каемки .вокруг .зерен, .и тогда отчетливо  заме11но, что остав
ш ееся паровое пространство выполнено цеолитам.и .  Ломонтит (см. при
л ожени1е, т абл. XV II, 2) ююrда образует полиси.нтетическне двойники 
·С отчетливыми трещинами .спайности. По  трещинам в некоторых случаях 
р аз в·ивает·ся биотит. Для гейландита, который встречается гораздо реже, 
х а р актер1Ны коленчатые двойники или зерна сегментарного строения. 
И ногда, кроме цеолитов и хлорита, в цементе содержится кальцит; в 
это м  случае  цеолиты сохр аняются лиш ь  в центре пор. Последнее под
т.ве р ждает более позднее образова·ние кальцита .  Изредка цеолиты рас
полагаются между п акетами биотитов .  Отмечается и ногда з амещение 
цеол итами полевых шпатов .  Не�юторые кри�таллы ломонтита под воз
действием давления приобретают волнистое погасание. 

Характерная черта песчаников готерив-альба - появление большо
го 1\:ОJ1ичест в а.  ,,сетча Т Ы Х »  п л а. г и о к л а з о в  ( l:Ivi . п р и л о:же:ние, т а б л .  XI I I , !) , 
по которым интенсив·но развиваются чешуи мусковита и эпидота;  по
следний изредка встре�ается в виде тонкодисперсной массы соссюрита. 

Следует отметить также широкое р аспространение ортоклазов в 
в ид е  стерженьковых сростков •перитового прор астания. 

Песчаники с базальным хлоритово-гидрослюдистым цементом встре
ч ают.ся сра&нительно редко. В буров атой слабодву1преломляющей волок
нистой массе цемента отмечаются отдельные пластинки хлорита и слюд 
обычно зеленого цвета.  Эти пластинки сохранили реликты спайности. 
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В местах .изг.кба  во·локна муско1вита ча·сто р азорваны, ВО'З;\fОЖ·но, ·отча
сти биотитизиро1ва1ны ( ? ) . Как правкло, слюды совместно ·с  р а·ститель
ным и  остатка•ми  располагаются по  .слоистости. Зерна ывс:.рца  1Полуо·ката 
ны, ·изредка окатаны, доноль,но •свежие, иногда по кр аям гранул:и•рованы.  
В стречают·ся также регенерир.ован.ные зерна .  По некот·орым I<iристаллам 
раз-ви•ва1ется .гем атит .  Ква•рц и пол евые шпаты находятся пример.но в 
равных соотношениях, 1шогда преобладают пла1f1иоклазы (�главным обра 
зом кислые 1р а.зност.и с углом симм.етр.ич1ного IПОГа·сания до  1 5-20°) . 

Среди ·обломков ·пород следует отметить кремнисто-слюдистые об
ломки ,  тонкоагрегат:ивные микрокварциты и очень редко в.стречающиеся 
кислые эффузивы .  Довольно ча.сты акцес�сории (эпядот ,  ·анетло-желтые 
рутилы, бесцветные гранаты) и единичные зерна глаук онита;  ·кое-где 
около ·р а•стительных остатка.в наблюдаются огустки лнм.онита ,  окраши
вающего соседние лласти1нки •слюд в бурые цвета .  Б том , •случ а_е,  1югда 
цемента �ма ло, эознИ'кают структуры «взаимного приспособления».  

Готе1рИ1в -алыбокие алевролиты 1В1с11речаю1'ся в �безУJГолыных 1пес1чаных 
свитах и главным образом угленосных толщах. В песчаниках они пре 
имущественно круп1Нозернистые, глинистые (цемент базальный, слюди
сто-хлоритовый, составляет 50-60 % ) .  Среди обломков преобладают 
кварц и полевые шпаты. По спайности последних нередко развиваются 
слюды. Иногда в цементе содержится мелкозернистый кальцит. 

Для угленосных свит характерны р азности аленролитов, переход
ные к песча1никам,  или микрогоризонтальное чередова:ние тонкозерни
стых песчаных и алевритовых р азностей, содержащих примесь �песчано
го материала .  Цемент глав·ным образом гидрослюдистый. По поверхно
сти наслоения, кроме растительных остатков, часто располагаются 
шнералы тяжелой ·фр акции ( элидот, гранат, сфен, рутил ) . 

Зерна кварца (58 % ) весьма интенси вно замещаются цоизитом н 
эпид!о11ом .  Полевые шпаты (42 % ) ,  юред111 пют.орых 1р а1сш1роетра1нены ·гла·в
лым образом калиевые раз 1-юсти (ортоклаз ,  реже микроклин ) ,  .в значи
тель1ной ·ме1Р'е гщц1р•осл1щ:�,1и•зиро1ва1ны. Слюды юи.тшно 1деформ•и1рова.ны •И 
л•им.01н1и11и з и1р.01в а1ны, 1000-б енню 1в•о1к!р'у:г р а·с11ител ыных ост а-rню1в . Из облом -
J<!Olв 1по1р�ад 1в·стр еч•ен 1пла:ги10лр а1н·ит. Ра•з ложен1ие 1слюдИ1столо цемента .идет 
бол ее И1НТЕшои1в1но - он rч.а·ст.о юбесп.l)вечен, 06ра1зу€Т тон11юч•еwуйчатую 
слабо  дву.преломляющую массу, вероя1но к а ол1Инитовс�го ·со·ста.ва .  Обна 
ружены также отделЬ'ные ли нзовидные пятна кварцевого м атериала 
почти без цемента. Наряду t: �прослоями, относительно ·обогащенными 
глинистым цементом, встречаются участки, где поры ча.стич·но выпол
нены кар,бонатным неществом (кальцитом ) ,  а р астительный детрит рас
пределен неравномерно. Вокруг последнего раополагаются густые пят
J!а лимонита. 

Арrиллиты 1готер•ив-альба �Встречаются гор аздо �реже, чем песчани1�и 
или алевролиты. Окрашены они в темно-серые тона ·с коричневым от
тенком, ч а1сто ос11рооскольчатые. Мощность отдельных прослоев дости
гает 8 At. Под микроскопом они представляют собой тонкодиспер сную 
массу, нера вномерно окр ашенную 1в буро-эеленые тона .  Примесь р асти
тельного детрита может достигать 1 О % ;  р а-спределяется он пятнами .  

Изучение минералогического состав а  тонкой фракции глин показа
ло, что главными минералами трех нижних свит (кигиляхакой, кюсюр
ской и надкюсюрской) являются хлорит и гидрослюда, а булунской, 
надбулунской, огонер-юряхской и лукумайской - каолинит и гидрослю
да (см. рис. 1 3 ) . Количество каолинита возрастает вверх по  р азрезу. 
В качестве минералов-•примесей первой ассоциации может б ыть отме
чен монтморпллонит, а второй - вермикулит. 

80 



Г Л f\ В J\  В Т О Р А. Я  

В Т О Р И Ч Н Ы Е И З М Е Н Е Н И Я 
В О САДО Ч Н ЫХ КОМ П Л Е КСАХ М ЕЗО З ОЯ 

Характер втор.ичных изменений, происходящих в 
процессе преобразования осадка в п ороду (диа�генез ) 1 и з атем в уже 
с формированной .породе · (эпитенез ) 2, определяет.ся главным образом 
тектоничес��им положением данной области, длительностью осадконакоп
.'Iения и т. д. Диагенез в отложениях триаса ,  юры и нижнего мела ,  кото
р ый:, несомнен•но, имел место, был сильно затушеван более поздними 
п роцессами эпигенеза .  

Д ИАГЕ Н ЕЗ 

Картину изменений, которым подвергались толщи 
м езозоя в процессе диагенеза ,  удалось восстановить лишь частично, без 
р а зделения его в большинстве случаев н а  этапы (по Н .  М. Страхову, 
1 953) . Нами намечается два типа диагенетических преобр азований:  рас
сеянное минера.1оо·бразование и образова·ние конкреций .  

Р ассеянное м инералообразование 

Диагенетические процессы в р азличных типах •Пород 
п р отекали �по-разному. Н аиболее полно эти изменения проявлялись в 
глинистых и О'Гчасти в известковистых отложениях. Диагенез песчани
кош был в з·нач.ительной мере затушева•н более поздНIИtМ'И эпиге:нетиче
ски м и  преобразованиями.  Ниже расоматриваются ди агенетические из
м ен ения •В' ·р азлич.ных типах пород. 

В песчаниках наи.f>nльтттий т·ипеrес представляет •поведение железо
содержащих минералов (хлоритов и гидро·окислов железа )  среднего н 
верхнего триаса и верхней юры. В триа.совых ·породах преобр азование 
этих минералов п1роисходило ·в окислительных условиях. Это находит 
с в о е  выражение ·В миыер а логиче·с 1юм оо·ставе и морфологических 

1 Автор принимает определение диагенеза, данное М. С.  Швецовым ( 1 934, 1 962) , 
Н. М. Страховым ( 1 953) , Л. Н. Формозовой ( 1 959) . 

2 Автор принимает определение эпигенеза, предложенное А. Г. Коссовской, 
В . Д. Шутовым ( 1 955) , А. Г. Коссовской, Н. В. Л огвиненко, В. Д. Шутовым ( 1 957) , 
А .  В .  Копилиовичем ( 1 958 ) .  

6 А .  В .  Ивановская 8 1  



особенностях железосодержащих минералов. Рас,смотрим некоторые· 
из них. 

Среди а•низийс.ких отложений некоторые бобовины и удлиненные 
зерна (0, 1 мм, р еже 0,24 мм) гидрогетита не полностью утратили сход
ство с хлоритами. Часть из них .сох•р аняет зеленую окраску и волокни1 
стое ·Строение. В других р азновидностях н аблюдаются зачатки оолитов � 
огибающие бобовины трещины, выполненные гематитом или каолинитом. 
В се ·зерна, как �правило, в железистой «рубашке». 

В л адинских отложениях распростра·нены сгустки гидроокислов же
леза и,1и оранжевые и буро-красные зерна гидрогетита .  Имеются ф о р 
.мы, промел�уточные между б обовинами и типич1ными оолита-ми .  Это 
зерна гидрогетита с намечающимися и отчетливыми р азлично окислен
ными .концентрами .  Б обовины часто  рас-сечены трещинами, выпол.нен
ными свежим хлоритовым веществом,  что говорит о наличии кратковре
менных восстановительных условий в то время.  

В карнийских и · верхней части ладинских отложений среди железо
содержащих пород преобладают оолиты (до 1 мм и крупнее) желези
стых хлоритов, состоящих из нескольких р азлично окисленных концент
ров. Часть наиболее крупных оолитов р азрушена, большинство же из 
них раз·бито трещинами, выполненными хлоритовьш,  каолинитовым и, 
реже, фосфатным веществом.  

Несколько по-другому происходило �преобразование железистых 
минералов в позднеюрское время.  Глав.ными м·инералами этих отложе
ний, иногда образующими  рудные прослои, являются заки сно-окисные 
железистые хлориты, возни�<iшие за счет преобразования глауконита .  
Наиболее р аопространенная фор м а  зерен - бобовины (0,32-0,64 .м,и) . 
р еже оолиты, но с меньшим количеств-ом концентров, чем в 1<арнийских 
толщах. В есьма характерна железистая «рубашка» гидрогетитового и 
сидеритового состава.  Аналог:и..чные н аблюдения были сделаны А. С .  За 
порожцевой ( 1 954) , которая  считает, что  перечисленные измен ения про 
исходили в более восстановительных, .по сравнению с первоначальными,  
условиях с постепенным (стадийным) частичным замещением одних 
железосодержащих минералов другими.  

Наиболее раопространенный аутигенный минерал цемента песчани
ков - кальцит. В а6солютном. 6оль�;иинстве случаев кальц·ит замещает 
первоначальный 1глин11стый цемент, который сохраняется в виде пленок 
или каемок вокруг зерен. На  отдельных участках он хорошо р аскристал
дизован, часто корродирует обломки, замещает отделыные пакеты слюд 
или р азвивается по спайности полевых 'Шпатов. Иногда на контакте 
зерна и цемента в озникает реакционная полоса, через которую «,просве
чивают» первоначаль·ные контуры зерен. 

Другим вторичным минералом цемента является фосфат, но его 
р аспространение довольно ограничено. Он встречен среди ладинских и 
карнийских осадков, а также среди верхневолжских и валанжинских 
отложений. Обычно фосфатное вещество вылолU'!яет остаточное поровое 
проL: гранство внутри крустификационных с,1юдистых ·или хлоритовых 
каемок, окружающих ·обломки. Представляется интересной одна особен
ность ладинских и карнийских песчаников. Фосфатный цемент обн ару
жен ореди железосодержащих •пород, но на  наиболее обедненных желе
зом участках. Базальный, с небольш и м  количеством бобовин хлорита, 
тип цемента характерен главным ·образом для песч аников -в олжского 
я руса р айона устья р .  Менкере.  Фосфат изредка выполняет внутренние 
полости раковин и образует фитоморфозы. 

Вторичные преобразования глинистых отложений находили свое 
выражение в появлении небольшого числа аутиген�ных минералов ( гид-
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роокислы железа ,  пирит, сидерит, кальцит) . Для окислитеJ1ьного этапа 
в есьма характерны рассеянные гидроокислы железа, которые пропитыва
ют  и окрашивают в бурый цвет алевролиты и аргиллиты среднего и верх
него триаса и верхней юры, особенно о тложения, обогащенные желези
стыми минералами.  

Пятна и сгустки вокруг зерен сидерита,  пирита и р астительных 
остатков показывают, что происходит сдвиг в сторону более окисли
тел ьных условий по  сравнению с �первоначальными. По мнению 
Н .  М. Страхова ( 1 953) , Г. И .  Теодоровича и Е .  А .  Похвисневой ( 1 964) , 
этот начальный эта.п диагенеза для глинистых отложений охватывает 
.1ишь верхнюю пленку осадка. Второй этап, по  мнению тех же исследо
в ателей, протекает в более глубоких горизонтах осадка при постепен
ном  понижении с глубиной 01шслительно-восстанов11тельн0Jо потенциа 
л а .  Для этого этапа характерным минералом является пирит.  Он встре
чен среди оленекских, юрских и нижнемеловых отложений . С а �1 а: я  
р а с пр остраненная форма его существования - псевдоморфозы п о  р асти·· 
тельным остаткам и ходам илоядных, часто наблюдаются вкрапленни
ки,  включения и мелкие гнездовидные скопления.  Размеры отдельных 
зерен кубической и округлой формы (глобули)  0,8- 1 лtм. Изредка пи
рит выполняет вну11ренние полости кремнистых р а ковин фораминифер . 

Карбонатные минералы широко р аспространены в нижней половине 
триаса ,  в средне-верхнеюрских отложениях. Кальцит является составной 
ч а·стью глишистого цемента, р а·спределение его нера·в,номерное :  пятна , 
концентры и ми.кролинзы. В тесной а ссоциации с 1< альцитом, н о  в мень
ших количес11вах нах·одит·ся сидерит.  Он обр азует о-го·роч ки �вокруг зерея 
или ·в тоююзерни·с�:ой форме прора·стает кальцит, кор р одирует кварц и 
слюды, фор;мИ'рует агрегативные сростки ромбоэдричеокой фо1рмы эа 
счет взаимодей·ствия пирита и кальцита" Так же как и кальцит, сидерит 
образует скоплешие псевдоолитов. Под о бные скоплени'Я, пя·гt: а ,  . концент
ры ·и ми�крол.инзы предста1вляют ·ообой п р омежуточное з·вено между 
р ассеяю·rым мине:ралообраз·о.ва,нием я образованием конкреций. 

В известняках оленекского яруса наблюдаются мелкозубчатые по
верхности, 1перекрываемые пленками окисленного битуминозного веще
ства .  Это свидетельст·вует о том, что они обр азовались в результате 
сда вливания и сопутствовавшего ему р астворения породы (Твенхо
фел, 1 936) . 

Близкий к описанному процесс .происходил в известково-глинистых 
п о родах с текстурой «конус в конус» оленекского, анизийского и кар
нийского ярусов. Постоянное присутствие штриховки и отложение гли· 
нистого вещества в основании каждого конуса свидетельствуют (Твен
хофел, 1 936) о растворении под давлением. Диqгенетические изменения 
т акого типа, по мнению Д. В. Наливкина ( 1 956 ) , имеют место для 
слоечков, •сложенных кристалл ами,  однообразно орие.нтиронанн ыми в р е
зультате кристаллизации веществ.а в определенных �направлениях. 

Наконец, последним примером диагенетических преобразований в 
известковистых осадках может считаться растворение кальцитовых р а 
ковин ,  содержащихся в �прослоях органогенных известняков анизийского 
я руса .  

Обр азование конкреций 

В терри1гею1ых 11олщах мезозоя широко р аспро
стра�йiны конкреции. Основная ма.сса конкреций тяготеет к глинисты м  
осадкам ( а ргилл:иты, алевролиты, гл:инистые песчаники ) . Наиболее р а с
пространенная форма конкреuий - лепешкови.дная и шаровидная ;  стя-
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·жения р асполагаю·гся цепочкам-и и ряда ми, реже беспорядочно. I3 пес
чаниках ·стяжения rз форме линз, включений р азнообразной фор мы и 
неотчетл ивых .пятен . Диаметр этих обр азований колеблется от долей · сантиl\!етра до нескольких м ет-ров .  

По своему минералогическому составу они могут быть ·подразделе 
ны на  три группы:  карбонатные, фоофатсодержащие и сульфидные. 
В каждой группе выделяются минералогические р азновидности, а в по
следних, кроме того, структурно-морфологические типы (табл . 23 ) .  
Остановимся более детально 1на минералогических особенностях выде� 
ленных т ипов конкреций.  

" " " 
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Классификация конкреций 

Стру�;тур1ю-'1орфо11оп1-
чеоа1й т1111 

Пелитоморфные 

Мелкозернистые 

Центрически-сфероли-
то вые 

Пой1шлитовые 

Пешпоморфные 

Мел1юзер ннстыё: 

Центрически-микросфе-
ролитовые 

Пелитоморфные 

Центрически -кру�::тифи-
кационные · 

Мел1<озерн11стые 

Пойкилнтовые 

Мелкозернистые 

Центр ически-сфероли
то вые 

Пелитоморфные 

\ Мел1<озернистые 

Таблица 23 

Текстурные особе1·1ностн 

а) �·1асс11вная, б) пятнн· 
стая, в )  слоистая 

Пятнистая 

Карбонатные конкреци и. К а л ь  ц и т ю  1В ы е к о .н к р  е ц и и состав
ляют основную массу карбонатных отложений за  исключением нижнего 
триаса.  Форма  этих образований довольно р азнообразная - шаровид
ная, лепешкообразная, четкоподобная,  линзовидная, иногда со скорлу.
повато!r отдельностью ; диаметр их от нескольких миллиметров до 0,3 м. 
Во в мещающих отложениях они р асполагаются в виде цепочек или бес-
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порядочно. В зависи мости от состава  окружающей породы - существен
но глинистой ( аргиллиты или глинистые алевролиты) или .песчанисто!'! -
м еняются структурные особенности кальцитовых конкреций .  

К первому типу относятся тонкокристаллические конкреции,  рас 
п ространенные в среднетриасовых и нижнеюрских отложениях . Иногда 
конкреции та 1<ого т111па и меют пятнистую текстуру, обусловленную обо
гащением отдельных участков глинистым м атериалом .  В ·некоторых 
стяженнях отмечается горизонтальная слоистость, что подчеркивается 
р асположением р а стительного детрита .  Н а иболее раопространенной при
м есью, кроме глинистого вещества ,  в тонкокристаллических конкреuиях 
является терригенный материал (5- 1 0 % )  - корродированный кварц,  по
левые шпаты, потерявшие четкие очертания чешуйки слюд и хлоритов, 
рудные минералы из группы титанистых, а также гнезда пирита и рас
тительный детрит. Иногда встречаются р аковины фора минифер (тек
стулариид) и остатки раковин а ммоноидей, выполненные зернам �-! " 
Еальцита неправильной формы.  Рен'I'Геноструктурный анализ (табл .  24, 
обр .  404-897) Од'НОЙ из конкреций такого типа показал,  что кальцит 
и м еет· несколько уменьшенные межплоскосТ'ные р асстояния. Это явление· 
м ожет быть вызвано изоморфным замещением иона кальция в решетке 
J<альцита ионами меньшего радиуса ( м арганец, железо, магний) . Раз
нови дностью стяжений можно ·Считать сростки лучевидных кристаллов 
к а л ьцита,  встреченные среди а р гиллитов и �песчано-глинистых отложе
·ний  нижней и средней юры. Такие сростки («звезды») достигают в диа 
м е т р е  1 0  сл1. Сложены они кристалла м и  неправильной, «лапчатой» 
форм ы  диаметром до 0,5 мм . Вершины ромбоэдрических лучей выпол
нены тонкодисперсным глинисто-карбон атным веществом с примесью 
кв а рца ,  полевых <Шпатов, р астительного детрита .  Н аибольший показа
тель преломления несI<олько завышен (Nm =  1 , 66 1 ) .  По данным терми
ческо го а·нализа (ри.с. 1 4, обр .  1 -65) обнаружены очень сИльный эндо
э ффект при  935-950° и экзотермическая остановка при 485°, которая 
х а р а ктеризует момент сгорания органического вещества .  Химическю"1 
а н ализ (табл.  25, обр . 1 -65) также подтверждает присутствие кальцита.  
Результаты 1рентгеностру.ктурных и�с·следО'ваний «звез;_ы-1 1;1х» д,руз ( 01 . 
�,-абл .  22, обр .  1 -72 ) поз.валяют за·ключить, что ме11шлоскостные р асстоя
н и я  в минерале близки эталонным значениям таковых кальцита и под
тве р ждают •присутствие примесей (кварц ,  полевой шпат и пирит) , наблю
даемых в шлифах.  

С редИ аргиллитов нижней и верхней юры встречены · сферолиты 
кри сталлов кальцита (см .  приложение, табл.  VI I I ,  1 )  от 0,08 до 0,22 .м.м 
в д и а метре. Показатель преломления их также равен 1 ,66 1 .  Термический 
( р и с .  1 5 ) , химический (см .  табл.  23) , рентгеноструктурный анализы это ·· 
го ( 4 1 3- 1467) образца подтверждают нал ичие кальцита .  

В песчаных обр азованиях ·среднего и верхнего триаса ,  средней юры 
и н и :жнего мела карбонатные конкреции состоят из кристаллов непра 
вильной «лапчато1"1» ф ормы, с сильно изрезанными краями .  Размер их  
О, 1 2-0,30 м.м .  Крупные индивиды ( 1 ,  l hUt) образуют пойкилитовую 
структуру, бо.1ее меJ1кие являются б азальным или паровым цементом 
песчано-алевритовых частиц. Иногда среди зерен кальцита наблюдают
ся так называемые изогнутые «двойники скольжения» ( Коосовская, 
1 962 ) .  Алеврол итовы�"1 песчаны�"� матер иал,  составляющий в конкреции 
30-40 % .  имеет разнообразный состав  ( кремнистые, эффузивные поро
ды, кварц. полевые шпаты, слюды и др . ) . Карбонат  корродирует зерна 
ква р ца ,  «разъедает» полевые шпаты шо плоскостям спайности, запол
ня ет пространство между пакетами изогнутых и р асщепленных биотито
.вых слюд и р азрушает хлориты. 
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Таблица 24 
Межплосr;остные расстошщя (в А) и относительные интенсивностu (!) карбонатных 

конкреций* 

Обр. l-72 Обр. 40�-897 l'а:1ьц11т** 1 Обр. 4 13- 1 �51  Обр.  1-88 Сидерит 

1 1 d,'n 1 1 d/n 1 \ · d/rz 1 1 dirz 1 1 d/rz 1 1 dlrz 

2 4 , 24 4 4 , 24 4 ' 4 , 24 
1 4 , 03 3 4 , 00 3 4 , 02 
2 3 , 8:2 2 3 , 80 3 3 , 89 2 3 , 82 

3 3 , 68 2 3 , 60 5 3 ,59 6 3 , 592 
1 3 , 47 1 0  3 , 34 1 3 ,33 

8 3 , 34 1 0  3 , 34 4 3 ,  1 7  
3 3 ,  19  6 3 ,  1 8  8 3 , 027 

10 3 , 027 8 3 , 00 1 0  3 ,029 о 2 , 8 1 3  1 0  2 , 80 1 0  2 , 791 
2 2 ,94 1 2 ,58 3 2 , 58 1 2 , 572 

1 2 , 83 1 2 , 82 2 2 ,48 
2 2 ,69 1 2 , 69 2 2 , 45 
1 2 , 55 2 2 "55 1 2 , 36 5 2 , 34 6 2 , 348 
3 2 , 48 6 2 , 46 5 2 , 490 5 2 , 28 

1 2 , 39 1 2 , 24 
6 2 ,28 7 2 , 28 6 2 , 277 1 2 ,  19  

1 2 . 24 7 2 ,  14  7 2 ,  1 35 
1 2 ,  1 2  5 2 '  1 2  3 2 , 08 
5 2 , 08 6 � . 088 4,ш 1 , 973 6 1 , 966 6 1 ,  966 
1 1 ,  975 2 1 , 975 3 1 .  901 
7 1 ,  901 5 1 , 893 8 1 ,9 12  3 1 , 868 
7 1 , 870 5 1 , 850 9 1 , 869 7 1 , 8 13  
3 1 , 8 13  7 1 , 8 1 3  2 1 , 802 5 1 ,  799 

1 1 , 780 1 1 , 785 
1 1 , 738 2 1 , 738 1 1 , 748 
1 1 , 644 4 1 ,644 1 ,ш  1 , 736 1 1 , 737 9 1 ,733 
4,ш 1 ,630 1 ,ш 1 ,630 2 1 ,626 2 1 , 668 
4 1 , 537 6 1 , 537 2 1 , 598 
1 1 ,5 1 7  6 1 ,520 2 1 ,539 

3 1 ,478 1 1 , 530 2 1 , 527 
2 1 , 440 3 1 , 426 5 1 ,440 2,ш 1 ,5 1 9  
1 1 ,4 17  4 1 ,4 1 8  2,ш 1 , 506 4 1 , 506 4 1 ,505 
1 1 , 348 2 1 , 347 1 1 , 358 1 1 ,466 
1 1 ,333 1 1 , 323 2 1 ,338 1 1 ,450 

1 1 , 134 3 1 ,430 4 1 , 426 
1 1 ,396 

1 1 , 374 1 1 , 377 
2 1 , 358 4 1 , 355 

" Условия съеыки:  Со - излучение; Ре -фильтр ;  D = 57,3 Лi.м; d= 0,3 ,им; V = 39 kи ;  
l= l O  тА . 

"'* Михеев В .  И. Рентгенометрический определитель минералов, 1957. 

С и д е р и т о в ы е  к о н к р е ц и и  встречаются в редких линзов1ц
ных прослоях ·и в сидерю1изированных гальках в прикон гакговой зоне 
перми и триаса (р .  Булкур, левый приток р .  Лены) . В индских отложе
ниях (•побережье Оленекского залива)  конкреции удлиненной: формы 
(диаметр 1 -4 см)  располагаются цепочками в пласте алевролитовых 
песчаников. В черных аргиллитах верхней юры также встречены •Сидери
товые стяжения диа�rетром 0,2 м. 

По структурныы особенностям среди кристаллически-зернистых 
конкреций ll!ожно выделить пелитомор фные и мелкозернистые р азности, 
обычно же.повато-бурого цвета,  с агрегативной . поляризацией:. П ятни-
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стые .уча.стки в конкрециях такого типа обусловлены нер авномерным 
сгустковым р аспределением слабоиз·отропного тонкочешуйчатого гли
нистого вещества. Примесь алевритового м атериала р асполагается так
же неравномерно, достигая на  отдельных участках 20-30 % .  По составу 
эт® корродированнные зерна кварца и полевых ш патов и редкие чешуи 
.слюд. В кар·бонатно-г  линистой массе встречаются растительный детрит, 
часто ттиритизирова�нньн\ отдельные скопления и рассеянные зерна пи-
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Рис. 14. Кривые нагревания карбонатных конкреций :  
а - кальцит (обр.  1-65); б - кальц11т (обр. 4 13-1467) ; " - сидерит (обр. 1 - 101 ) ;  г - сидерит, каль

ц11т (обр. 1 -88) , 

рита.  Кроме того, отмечаются редкие зерна хлорита.  Химический состав 
сидеритовых конкреций приведен в табл. 25, результаты термического 
а нализа - на рис. 15 (обр .  1 - 1 0 1 ) .  

В сидеритовых конкрециях микрозернистой структуры форма  инди
видов неотчетливая,  близкая к ромбоэдрической (диаметр О, 1 6-
.0,032 лtм ) ,  и ромбоэдрическая (диаметр 0,05 л.t1и ; с м. �приложение, 
табл.  VI I I ,  2) . Иногда простр анство между отдельными неплогно при -

Таблица 25 
ХиАtшtеский состав карбон.атн.ых кон.креций (вес. % )  

О бразец Возраст � " "" 
о О' � О' о о о q, ;:; 

о ь.о " q, о � а· ;:; " u z :i ,_, :r: <Л < � � [- ;:,;:: ;:,;:: :,,; <Л с: u u 

1 -65 I<елнмяр - 7,99 6,66 0 , 86 1 1 , 1 2  0,43 0,075 ,48,96 1, 1 1  0,24 ,0 , 44 ,0,20 0,10 0,29 ,39,02 37,33 1 99,60 екая свнта 
4 1 3 - 1467 Ннжннй 2,67 2 ,26 0 , 85 1 ,22 0,43 0,06 51 ,59 1 , 1 3  0,078 0 , 4 1  0 , 1 5 0,038 0,21  4 1 , 1 7  40,50 99,96 

лейас 
1 -88 Верхняя 21,41  20, 1 5  5,16 12,92 25,28 0,43 3,57 3 , 98 0,25 0 , 2 1  1 ,  72 0,034 2,22 24,26 21 ,13 1 00,18 

1 -101 
юра 

Индскнй 26,80 21,21  6,03 3,64 28 ,87 0,52 1 ,61 5,62 4,96 0,41 0,81  0,01 7 l ,08 26,46 24,85 1 00.01 
ярус 
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легающими з·ернами выполнено се.ровато-бурым с1або двулреломляющим 
глинистым веществом. В качестве терригенной примеси встречаются 
корродированные зерна халцедона (О,  1 мм) , свежие или частично окис
ленные зерна обломочных хлоритов,  тонкодисперсный кварц, полевые 
шпаты, р ассеянный ,пирит, обрывки растительной ткани. Химический 
анализ конкреций приведен в табл. 25. На термических кривых для 
сидеритов ( см .  рис. 1 4, обр .  1 -88)  отмечается глубокий эндотермиче
ский эффект при  570-6 1 0°, ,сильный экзотермический эффект при  790°, 
осложненный небольшой эндотермической остановкой при 735°, и слабая 
экзотермическая остановка в интерв але 885-935°. Данные рентгено
структурного анализа (табл. 24, обр .  1 -88) близки значениям чистых 
разностей сидерита. 

Оленекский район Низовья р . Лен ы  
� 1-----�--�----.---�----+-----,.------т------.----� 

'-' t: :::r, :::. № обн. 

&- 'В .№ обр. 

, _  
fLO 

1 - 439 
1 - 88 

Вмеш .  
порода 

кальцит сидерит .№ обн. 
№ обр. 

Вмеш,. 
порода 

кальцит сидерит 

413-1262 >:--:-..:...-:.--'-''-4 

!'-..� Прuбреж.чо
� морские 

. . . . . . . 

mтmm Переход,:ые от 
WililШ континенталь

ных н морским 

Рие. 15. Р аспределение карбонатов в 1<онкрециях верхней перми, триаса, юры и валан
жина Лено-Оленекского района.  Условные обозначения см. рис. 2. 
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В некото.рых конкрециях сидерит образует микросферолиты диамет
р о м  0,08-0, 1 6  .мм с неясно выраженным р адиа.1ьно-луч11стым строением 
( см .  приложение, табл.  IX,  1 ) .  При это�1 центральные участки выполне
ны l\!елкими ромбоэдр·ическими кристаллами сидерита,  более интенсивно 
окрашенными, чем основная масса,  за счет гидроокислов железа .  Пес
ч аная примесь по составу аналогична предыдущему случаю и состав 
ляет 1 0- 1 5 % .  

С и д е р  и т - к а л ь  ц и т о  в ы е  к о н  к р  е ц и и встречены в виде лин
зовидных прослоев в мелкозернистых песчаниках в верхних частях пер 
М'И на  границе с триасом и среди аргиллитов нююней и верхней юры.  

Сидерит и кальцит встречаются в двух модификациях. Первый 
ТИП - ПеЛИТОМОрфная смесь обоих i\!ИНераЛОВ бурого цвета С агрега
ТИВНОII 'Поля·ризацией, обычно с .примесью мелкозернистого кварца,  
окисленных зерен хлорита и псевдоморфоз пирита по растительным 
остаткам. Наличие этих компонентов диагностируется данными терми
ч еского, ·р ентгеноструктурного и химического анализов .  

Второй тип центрических структур характерен для приконтактовой 
зоны перми и триаса и хоршо р азличим в шлифах.  Сидерит бе.сцветен, 
слабо  желтоватый, коричневато�бурый,  интенсивность его окраски уси
л и вается ·от центра конкреции к .периферии за счет окрашивания гидро
о кислами железа ;  зерна ромбоэдрической формы (0,008-0,024 .мм ) , 
р асполагаются вокруг ·Песчаных зерен в виде крустификационных кае
м о к  типа «железистой рубашки». Показате.1и преломления:  Nm = = 1 ,8 5 1 - 1 ,857 и Np = 1 ,633. Кальцит же с отчетливыми полисинтетиче
скими двойниками ( показатель преломления Nm = 1 ,658) выполняет 
основ1ное ,паровое пространство. В том случае, если «защитный» слой 
сидерита вокруг терригенных зерен нарушен, наблюдается коррозия 
кальцитом или же полное их замещение. Кальцит, ·несомненно, является 
б олее  поздним  образованием, ибо трещины, секущие конкрецию, выпол
нены кальцитом, а его га1битус и оптические свойства весьм а  близки 
таковым кальцита парового пространства.  Состав терригенной примеси 
пестрый :  полуо·кат а нные зерна кварца, кислые и средние плагиоклазы, 
м и к·роклин, единичные кристаJJ.1ы цир 1<она , бобовины хлорита,  облсм.ки 
к ремней и кремнисто-слюдистых сланцев. Рентгеноструктурный анализ 
( т а бJJ .  24, обр.  4 1 3- 1 45 1 )  сидерита показал, что в этом образце наблю
дается увеличение меж·плос1<остных расстояний по сравнению с эталон
ными значениями .  Такое изменение возможно при замещении ионов 
ж елеза в структуре сидерита ионами большего радиуса (кальций.  
м а гн ий ) . 

Фосфатсодержащие конкреции тто 1с.оста1Ву щелятся 1на д1ва 11и1па  -
фосфа 'Jiно-кальцитовые и фосфатно-сидеритовые. 

Ф о с ф а т  н о  - к а л ь  ц и т о  в ы е  к о н  к р  е ц и и приурочены к верх
неюрским аргиллитам .  Они представляют coбolr кру:пнокристаллическую 
кальцитовую массу (кристаллы «лапчатой» формы, циа метро� 1 ,6 111,и) ,  
содержащую ·раковины радиолярий,  почти нацеJJо замещенные кальци 
т о м  и почти утратившие свое строение. Участками внутренние полости 
к р е мнистых по своей природе р аковин, а иногда и цементная м а сса 
(до 5 % )  замещены изотропньш скрытокристаллическим фосфатным ве
ществом ( см .  приложение, табл.  IX, 2 ) . На термической кривой обнару
жен характерный эндотер:--шческий эффект при 9 1 0°, а таюке Э i<зотер
мическая остановка при 5 1 00, обусловленная сгоранием органического 
в ещества ( обрывки растительной тка1ни ) . Рентгеноструктурный анализ 
п о казал ,  что фосфатное вещество состоит из  фторапатита . 

Ф о с ф а т  н о  - с и д е р  и т о  в ы е  к .о н к р  е ц и и встречены среди ар
гиллитов ( ? )  триаса .  Форма их ле,пешковидная,  диаметр до 0,4 л t .  Сиде-
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р ит является преобладающим компонентом конкреции. 011 желтовато
бурого цвета ,  сложен зернами диаметром 0,008--<О,04 лtл-�, имеющчмн · 
неправильную форму, близкую к изометричной. Более крупнозернистые 
разности ·напоминают псевдоолиты или скрытые оферолиты вокруг б олее 
темных точечных включений диаметром до 0,003 мм. Это конкреции 
центрической структуры. Пространство между зернами выполнено гли
нисто-фосфатным,  почти изотропным веществом. В стречаются редкие 
о бломки кварца,  чешуи хлорита и мусковита, тоююрассеянный пирит 
и органическое вещество.  

В аргиллитовой толще ·ниж1него' триаса над пестроцветами · индскоrо 
я руса встречено большое количество фоефатно-глинистых конкреций 
диаметром от 1 до 3 см. В шлифах видно, чт.о о снов·ная м асса их сло
жена изотропным скрытокристаллическ·им веществом желтовато-корич- · 
невого цвета, в котором на•блюдается редкая примесь обломочного мел- , 
1юзернистого кварца,  чешуи слюды, обуг.Лившийся детрит. Фосфат в 
1юнкрец.иях •представлен хл·оралатитом 1с показателем пре.тюм.J;Iения · 
N= 1 ,6 1 5- 1 ,6 1 8. Содержание P20s составляет 1 4,%'. 

Сул ьфидные конкреции. Пиритоносные конкреции встречены срЕ;ДИ 
<� аленских ·отложений в нижнем течении р .  Оленек, представленных ар - , 
гиллитами. Диаметр этих обр азований шаровидной формы 3-5 см. Сре- . 
ди юрских 01бр азований ·более .позднего в озраста ( низовья р .  Лены) , а . 
также в валанжинск·их алевролитах пирит сохраняется лишь в цент
р альных частях ко·нкреций, на шериферических участках он преобразо
ван в рыхлую серую массу. Диаметр этих образований 1 -2 сж. 

Ре�ультаты исследования состава карбонатных конкреций, включая , 
фосфатсодерж·ащие, позволяют заключить, <что Qсновными компонента
ми в них являются кальцит и сидерит, первый преобладает ,  т .  е. набор 
карбонатных минералов крайне ограничен. Состав аутигенных минера
лов беден : пирит n виде гнезд и вкр апленников, хлорит, который сво
бодно лежит в карбонатном веществе конкреции,  а т акже минералы из 
группы титанистых. Эти данные вполне  согласуются с выводами · 
Н .  М. Страхова ( 1 962 ) для отложений гумидного типа .  

Автор р азделяет точку .зрения Н .  М. Страхова ( 1 962} н а  механизм 
образования конкреций в период диагенеза, когда перераспределение 
элементов происходило под воздействием СО2, выделившегося за  счет 
р азложения органического вещества .  В шлифах отмеч аются многочис
ленные растительные остатки, которые, по-видимому, могли •быть источ
никами углекислого газа .  Процесс обра'Зования конкреп:ий ,  rпроникнове
ния, замещения и .стягиван·ия в них карбонатного вещества протекал не
равномерно, отдельные участки не ·были з атронуты такими процессами, 
о чем свидетельствует пятнистая текстура  некоторых пелитоморфных. 
глинисто-кар·бонатных конкреций. При  замещении фосфатно-кремнисто
го вещества ,  содержащего радиолярии, отдельные места внутренних 
полостей раковин оставались также не замещенными. Наконец, иногда 
удавалось наблюдать последовательность выделения кар·бонатов в шли- . 
ф ах. Сидерит в виде зерен ромбоэдрической формы инкрустировал тер
ригенные зерна ,  образуя «защитный слой». В том случае,  если этот слой 
нарушался ,  кальцит, выполняющий ·остальное паровое пространство, 
немедленно корродировал или нацело замещал терригенные зерна .  

Ра.ссматривая приуроченность кар·бонатных конкреций к различным 
ф ациальным типам (см. р ис. 1 5 ) , можно заключить, что максимальное 
содержание в них кальцита связано с прибрежно-морской средой (сред" 
ний триас,  нижняя и средняя юра ) , в меньшей степени с морскими 
условиями и ,  реже, с обстановкой, переходной от континентальных к 
морским условиям (нижний и верхний триас) . Максимальное содержа-
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ние 1сидерита в конкрециях отмечается главным образ·ом в прибрежно
морских осадках пограничных горизонтов перми и триаса ,  нижней и 
в ерхней юры ,  а также в лагунных осадках индского и прнбре)кно-мор
·ских оленекского ярусов . Кроме того, сидерит явл яется одной нз состав
ных частей фосфатсодержащих глинистых конкреций нижнего триаса .  

Изучение содержания отдельных элементов в карбонатных конкре
циях, в том числе фосфатоносных, а также во вмещающих породах на 
основании да·нных количественного спектрального анализа позволило 
сделать некоторые выводы. 

Общим для �всех конкреций, неза.виси·мо  от их состава ,  я·вляет·ся 
то ,  что они ·в знач·ительной 1:viepe  обогащены мар ганцем , ,ни келем, овин 
цом ,  ·стронцием и цирконием и почти всегда ·бариеы.  Повышенные ко
Л'ич ест1ва · кобальта и ванадия нстрече·ны л1ишь в «з·вездах»- срос1'ках 
(табл .  26) . 

Таблица 26 
Среднее содержание .1.�алых элементов в конкрециях и во выещающих породах 

.1.�езозоя Л ено-Оленекского района, в частях на J.шллион 

Эле
ыенты 

Ва 
Со 
Cr 
C u  
M n  
N i  
Р Ь  
S r  
Ti 
v 
Z r  

Кальцнто-вые конкре- Вмещаuни (nел�1- ющая то"орq1ные) порода 9 оор, 

242 
33 

1 63 
100 

6550 
204 

41 ,5  
340 

5260 
397 
160 

333 
143 
266 
106 

1 174 
170 
42 

100 
7520 
466 

98 

I<альцито
вые конкреuнн (.звезды") 6 обр. 

460 
91 

420 
86 

4130 
416 
1 2 1  
330 

5333 
250 
233 

1...:альц1по- Сидернто-Вмещn- вые конкре- Вмеш.n- вые конкре:- Вмеща-ющая цнн (мелко- ющая щш (зер- ющая порода з:рнистые) порода '!нст_ые) порода 
1 обр. 3 оор. 

100 
34 

144 
1 13 

3270 
273 

90 
100 

4200 
120 
100 

160 
51 

238 
85 

3970 
160 
46 

275. 
1 7414 

410 
143 

96 
360 
100 

3737 
1 44 
27 

10000 
566 
100 

166 
44 

520 
83 

7300 
336 

45 
266 

5400 
390 
200 

153 
166 
1 00 

7886 
153 
43 

5960 
670 
1 00 

190 
65 

1 37 
175 

7850 
255 

33 
350 

3750 
385 
1 75 

69 
1 10 
100 
790 
170 

1 4  

2500 
850 
100 

К:альцнтовые «звезды» -сростки обогащены всеми исследованными 
элементами, кроме меди. Пелитоморфные разности кальцитовых и сиде
ритовых конкреций обнаруживают черты несомненного сходства в р qс
п ределении элементов, з а  исключением бария и хрома .  По содержанию 
элементов пелитоморфные и кристаллически-зернистые кальцитовые 
а<о нкреции также близки между собой, и ,  следовательно, структурные 
особенностl{ 1Не ·оказываются н а  ха·ра.кте�ре р а1спределения элеме�нтов .  Си 
деритсодержащие и фосфатоносные образования значительно обогащены 
м а рганцем (в десятки раз по сраннению ·С кларковыми содержаниями) , 
с винцом, хромом, нйкелем, цирконием и стронцием, а также барием. 
Кроме того, в фосфатных коюфециях ·отмечаются повышенные по срав 
н ению с вмещающими аргиллитами концентрации титана и меди. Содер
ж а ния марганца, свинца, ванадия, кобальта, �никеля значительно пре
в осходят кларковые как для вмещающих .пород, так и для конкреций 
( имеются в виду кларки для извеспtяков ) .  По м нению Граффа ( Graff, 
1 96 1 ) ,  марганец обычно ассоциирует с железом, к этим же элементам 
тя готеет никель.  Свинец и ванадий связаны с глинистыми минералами 
л о рга:ническим веществом, а в кон·крециях пелитоморфной структуры 
.о б а  эти минерала я вляются существенной примесью. В .конкрециях от
мечаются высокие содержания циркония и бария, первый из ·них ·обычно 
.связан с акцессориями и в незначительной степени - с ·глинистыми ми-
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нералам·и .  Содержан·ия хрома и меди в конкрещ1ях повышены по  срав
нению с их кларками в известняках, но хром тяготеет к песчаникам, э. 
медь - к глинистым породам.  Следует отметить также низкое содержа-· 
ние стронция в конкрециях и вмещающих .породах. 

Э П И ГЕ Н ЕЗ 

Эпигенез находит свое выражение в новообразова
ниях ,  обусловленных ·исходным петрографическим составом «костяка» 
породы ( Коссовская, Шутов, 1 963) , в текстурных и структурных особен
ностях, в составе цемента, ассоциациях глинистых минералов и специ
фике аутигенеза. 

Рассмотрим,  как реализуются вышеназванные приз·наки эпигенеза 
в комплексах мезозоя Лено-Оленекского райо·на сверху вниз по разрезу. 

Минеральные ассоциации. Для шеоча1но-умен·ос�ного 11юмпле11<са 1ниж
него мела характерен .ар козовый состав. По данным А. И. Гусева и 
А. С. З апорожцевой ( 1 960) , кол•ичество калиевых полевых шпатов и 
плагиоклазов в угленосных свитах несколько уменьшается, .а содержа
ние кварца увеличивается по  сравнению с 6езу�гольными. Близкий состав 
породообразующих минералов отмечается для отложений валанжина  -
нижней юры. 

Резко отличный состав пород характерен для отложений триасово
го возр аста. Это в основном граувакково-квар цевые, граувакковые· 
и олигомиктовые граувакково-кварцевые разности песчаников и алев
ролитов. 

В зависимости от состава обломков могут быть выделены две ассо
циации.  В одной из них (верхний -- средний триас) существеnную роль 
играют обломки основных и кислых эффузивов, в другой (нижний 
триас)  - кремнистые породы и ,  в меньшей степени,  обломки эффузивов 
кислого и основного состава.  

Для нижнетриасового комплекса характерно довольно высокое ко
личество кварца (45-63 % ) ,  полевые шпаты составляют 4-1 2 % ,  об
ломки пород - до 53 % . 

Изменения обломоч ного м атериала. Пр•и о.це1нке 1измеJНений обло
мочного материала в первую очередь следует обра11ить внимание ш1 
широкое развитие алнбитов «ситовидной» структуры,  характерное для 
песчано-угленосного комплекса нижнего мела, а в более ю:жных разре
зах (в  Западном Верхоянье) и для верхней юры.  А.  Г .  Коссовскан 
( 1 962 ) высказала предположение о том, что альбиты ситовидной струк
туры являются не только продуктами преобразования гнейсоидов Ста
нового хребта ,  но и могли обр азоваться при  эпигенезе .пород в разрезе 
в условиях несколько повышенных температур и давления ,  связанных 
с погружением пород на значительную глубину (2500-3000 м) . «Сито
видные» плагиоклазы (см. приложение, табл. X I I I ,  1) характерны пре
и мущественно лишь для песчаных свит. В них зерна кварца гранулиро
ваны по краям.  Некоторые изменения п ретерпевают и биотиты. Они 
обесцвечиваются, деформируются и в местах перегибов пласткн распа 
даются ·на волокна,  часть из которых бывает разорвана .  

Для отложений валанжина-юры характер преобр азований несколь
ко иной, что определяется возр астанием давления с глубиной погруже
ния.  Весьма характерны для этих отложений также деформации и ка
таклаз полевых шпатов.  Зерна часто разбиты трещинами,  которые вы
полнены альбитом; иногда они р азбиты трещинами на отдельные· 
части, смещенные относительно друг друга (см .  приложение, 
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т абл. X I I ,  1 ) . Деформация хорошо заметна rто изогнутым двойника�� 
( см .  приложение, табл.  X I ,  2 ) . Кислые плагиокл азы интенсив.но эпидоти
зированы (см. пр.иложение, табл. X I I , 2 )  и серицитизированы.  

Зерна кварца довольно сильно регенерированы, в отдельных про·  
·слоях - вплоть до восстанQвления п,р авилыных ,кр·ист аллографических 
очертаний. В этих случаях новообра'ЗQван'ный кварц водянопрозрач
.ный и 1не содержит газо·вых ,включений, ·столь характерных для обло
м очных зеоен. 

Хорошим индикатором вторичных изменений,  как уже отмечалось 
А. Г .  Коссовской и В. Д. Шутовым ( 1 955) , являе-гся биотит. В пределах 
песчано-угленосного комплекс.а отмечается частичное обесцвечивание тто 
пакета м (см .  прил·ожение, та·бл. X I I I , 2 ) , сопровождаемое выносом 
железа .и титана .  Первый элемент преобразуется в пирит или сидер;п 

.и р асполагается по спайности. Слюды часто деформируются, р асщеп-
ляю11ся на волокна � �  повторяют контуры зерен,  �между которыми они 
з аключены. 

Для верхне-среднетриасового комплекса характер эl!lигенетических 
изменений отличен от вышележащих отложений, что определяется р а:ми
чием петрографического состава.  В этих отложениях разно.видности об. • 1омочного кварца испытывают сильную регенерацию (см .  приложение, 
табл. Х, 1, 2) , встречаются также инкрустированные слюдой зерна. 
Полевые шпаты сильно изменены:  деформировааы, корродиропаны, пе

.л итиз.и,рованы, серИ'цитизированы и регенериро·ваны, п р ичем опт,ические 
свойства новообразованно�"! каемки и регенерируемого · зерна часто не 
совпадают (см .  приложение, табл.  XI, 1 ) .  

Биотиты также претерпевают сильные изменения. Они интенсивно 
.ли монитиз·ируются, ч а·стич'но обесщвечи,ваюТ<ся и в �пределах пакета при
обретают вермикулитоподобное ,строение. По ним часто р азвиваются 
лейкоксеновые сгустки и скопления мелких зерен рутила .  Иногда слюды 
пр еобразуют.ся 'в ·еноповнд�ные обесцвечен1ные агрегаты.  

В отложениях триаса весьма характерным обломочным минералом 
является хлорит. Он сшrьно видоизменен, образует крустификационные 
каемки вокруг обломков и имеет и гольчатое строение (см .  ·приложение, 
табл .  XV, 1 ) . 

Обломки эффузивных пород сильно хлоритизированы, лейкоксени
.зи рованы и лимонитиз·ированы, что связано с ·  растворением под давле
нием, выносом нестойкого силиката стекла основной массы ( Копелио
вич ,  1 960) . При этом более стойкие и менее подвижные титан и железо 
·остаются 'на месте. По основной массе эффузивов и стеклу туфов от, 
мечаются новообразования цеолитов. 

В отложениях нижнего триаса характер эпи1генетических изменени!t 
близок к преобразованиям в вышележащих толщах. Зерна кварца силь
но регенерированы. Полевые шпаты тоже регенерированы, кроме того, 
они иногда пол1ностью замещаются гидрослюдой и хлор·итизируются, а 
м естами частично �переходят  .в лимонит и каолинит. Слюды в этих от-

.ложениях также обесцвечены и .превращены в тонкоагрегативную мас
· су, которая только на отдель·ных участках и по отдельным п а1кета м  ·Со
держит реликты первичного минерала.  В пространств� . между пакетами 
н аблюдаются крем1нистые образования. Отмечается преобразование 

· б иотита в хлорит. Хлорит, как и биотит, образует кру'ст1:.1фикационные 
�торочки зерен. . . .  

Вторич ные структуры - ощи1н 1из 1покаsател·ей эши1генети�чеок,их  .и.з 
м енений. Их распределение в разрезе  представляется в 'следующем 

·виде. По данным А. Г .  Коссовской ( 1 962 ) , д.1я песчано-угле1носной ча
•{:ТИ разреза в з'оне прогиба характер,ны 'начальные ,изм ен ения первич'Но-
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{)•бломочных ·стру1ктур ,  фо:рм�ир0�ва1ние простых мозаично-р егенер аЦио}!
ных структу1р , переработка ·стр у:ктур с пЬр·ошым каа·рдевым цем1е·11110м Ji 
понвление сгру�ктур «припая».  · 

Для отложений валанжина -юры хара.ктерны структуры «rззаш"шо
го  приспособлению> или конформные (по А.  В .  К.опелиовичуJ и реге� 
нера·цион.но-кварцевые. Линия оочленения зерен обычно ровная или 
сла.боизвилистая (для .в ала1нжина и верхней юры) . В отдельных гори
зонтах линия сочленения зерен ква р ца и Полевых шпатов (валанжип ) 
становится пильчато-зубчатой. В более олиrгомиктовых и 1юрошо от•сор
тиро·ванных прослоях средней юры с небольшим количеством цемента 
зерна 1кварца спаиваются в единый агрегат за счет ·слияния регене.р а
uионных каемок кварца .  

В отложениях среднего и верхнего триаса отмечаются явления 
бластезации, появл ение простых мозаичных структур с ровным характе
ром сочленения зерен (см .  приложение, табл. XIX,  1 )  и структур «при
пая» (см . . приложение, табл. XIX,  2) . Для нижнетриасового комплекса 
характерrны структуры «взаимного ·приспособления» (см .  приложение. 
табл. XVI I I ,  2 ) . 

Состав цемента. Для 1пе�сча1ню-1у.гл•еrн�осных отложений нижнего мела 
весьма специфическим минералом в составе цемента является ломонтит. 
Он выполняет паровое пространство между зернами (см .  приложение. 
табл. XVI I ,  2)  и под во'Здействием давления в некоторых случаях при
обретает волн•истое погасание. Часто ломонтит р азвивается вдоЛь спай
ности полевых· шпатов и биотитов. Н а  возникновение ломонтита в ста -· 
дию глубинного эпигенеза за  счет кальци•ево-натровых ш;аги оклазов. 
указывали А. Г .  К.осшв�ская,  В .  Д .  Шутов и В .  И.  Муравье·в ( 1 960) . 
Этот минерал приурочен главным образом к песчаным свитам и не  х а-
рактерен для угленоеных. На  данное обстоятельство указывали А. И .  Гу
сев и А. И. З апоро:ждева ( 1 960) . Другие, более раопространенные в со
·ставе цемента минералы - хлорит и гидрослюда. Они часто преобра 
зуются в буроватую сла·бо двупреломляющую неравномерно окрашен-
ную волокнистую гидрослюдистс-.хлор1и товую м ассу. 

В отложениях валанжина-юры состав цемента песчаников довольно
однообразен: гидрослюдисто-кремнистый, гидрослюдисто-карбонатный" 
·гидрослюдш::то-хлоритовый и фосфатный. Последний, как было отмечено· 
выше, вероятно, диагенеtического происхождения.  

· 
Весьма интересен состав цемента верхне-·среднетри асового комплек

са .  Здесь н а р яду с широко ра.спространенным хлоритом (см . приложе
ние, табл. XV, 1) и кварцем , о6условли,аающим наличие сливных струк
тур и структур «припая», наблюдается анальцим (см .  п р иложение, 
табл. XVI ,  1 ) .  По поводу возникновения этого минерала  существует две· 
точки зрения.  Одни считают его диатенетическим минералом, образовав
шимся ·при засолонении �озерных осадкав (Van Houten, 1 962) . и в сухих 
условиях пустыни (Joul ia  а .  oth" 1 959 ) . Другие (Coombs а. oth" 1 959; 
Coombs, 1 96 1 ; Packha111a а .  Gгook, 1 960; К.оссовская и Шутов, 1 963) 
считают его �продуктом , образовавши�мс я  за  сч·ет обломков вулканоген
ных граувакковых пород, прошедших стадию начального эпигенеза н а  
глубине около 5000-6000 м .  Последняя точка зрения хорошо согласует
ся с ·Нашими· данными.  

Для нижнетри асового комплекса характерен главным о·бразом хло
ритовый цемент, в меньшей степени кварцевый (см. приложение" 
та·бл. XIV, 1, 2) и цеолитовый. Последний встр·ечается в виде выделений 
неправильной формы (Сороков и др" 1 96 1 ) в туфогенных песч аниках 
улахан-юряхской свиты. Образование цементов этого типа связано · с: 
изменением и преобразованием туфового материала.  
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Кисл ые а р -
1<озы, а ркозово-
1vва рцевые и 
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Граувакково
кварцевые, оли
гомиктовые 
граува.к.ково
кварцевые 

Граувакково
кварцевые, реже 
rрауваюювые 

Эпигенетические изАtенения осадоцных терригенных пород 
rаблица 27 

Измене 1111е обломоч1ю1·0 
матер11аJ1а 

Ката1<лаз 11  ч астичная 
регенерация кварца ; эпи· 
дотизация и серицитиза· 
ция плагиоклазов ( «сет· 
чатые» плагиоклазы�;  
11астая деформация и 
ч астичное 1 обесцвечива
ние слюд по пакетам 

Регенерация кварца; 
деформ ация, ката�<лаз, 
эп1 1дотизация и серици
тизацин плагиоклазов; 
деформацня, обесцвечи
вание и р асщепление био
титов по пакетам 

Регенерация 1шарца; 
деформация, коррозия, 
регенер ация и пелитиза
цин полевых шпатов; 
обесцвечивание, лимони
тизация и лейкоксениза
ция биотитов ;  хлорити
зация, лимонитизация и 
цеолитизация обломков 
эффузивов и туфов 

Сильная регенерация квар- 1 
ц а ;  сильная регенерация, 
хлоритизация 11  гидрослю ·  
дизация полевых шпатов; 
расщепление, обесцвечива
ние 11 п ереход в хлорит 
(]иотитоц 

Вторичные 
стру1<Туры 

УчасТI< а ми струк-
туры взаимного 

приспособления, 
хара1пер сочлене· 
ния зерен ровный 
или слабоизвилис
тый ; изредка струк· 
туры «припая» 

Регенерационио
кварцевые; взаим
ного приспособле
н 1 1 я  (конформные) 

Простые мозанч- 1 
ные струпуры;  
бластезация; струк
туры «Припая» 

Регенер ационно
I<В арцевые и струк
туры взаимного 
приспособления 

Цемент 

Хлоритово
гидрослюдисто
ломонтитово
карбонатный, 
реже кремнис· 
тый (1<Варце
вый) 

Слюдисто-
1<р емнистый, 

слюдисто-фос
ф атный ( пос
ледн11й ч астич
но диагенетиче
ский )  

Хлоритово
I<варцевый, 

анальци�ювый 

Преимущест
венно хлорито
вый 

Новообрюован11ыс 
м111 1ералы 

Эпидот, группа 
титанистых (осо-
бенно сфен и ру
тил) , ломонтит 

Группа титанис
тых, гидроокислы 
железа ;  сколецит 
( по Запорожцевой 
н др. , 1960) в верх
ней юре, гейландит 
в нижней юре 
( Коссовс1<ая,  1960) 

Группа титанис-
тых, Л JJ МОНИТ, 
а нальцим 

Ассоц11аш111  rлш-шстых 
мннерадов 

Полнминер альный (хло
рит для безугольных свит, 
каол11 1 1 1 1т для угленосных) 
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Хлорит (в том числе 
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Глинистые м инералы. В 1песrча�но-угленосных т�олщах Т.()Н\Кая фра·к
uия глин полиминеральна, так как  в условиях ·б ыстрого прогиб ания и 
ч а стой смены ·фациальных обстановок, кратковременности диагенеза 
-осадки ·не успевали приспособиться к условиям окружающей среды и 
приобрести индивидуальные черты ( Коосовская, 1 960 ) . 

Глинистые минералы валанжин-юр ских отложений содержат хло
р ит, г11дрослюду, каолинит и м онтмориллонит. Первые два , минерала 
п опеременно преобладают в разрезе,  а гидро слюда с монтмориллони
том и хлорито м  образуют смешаннослойные сростки ( верхняя юра н 
ч-еку�равюкая 10В1ита ) .  Из:ред'ка 1Вс11р·еча•е11оя 1вер1м1111кул1ит. В 1верх1не1м и с.ред
;нем триасе в составе глинистых .минералов п реобладают хлорит и «под
вижный» хлорит, реже встречается триоктаэдрическая гидрослюда. Она 
плохо р аскристаллизована и обнаружена лишь в карнийских толщах на  
мысе Улахан-Крест. 

Глинистые минералы нижнего триаса представлены триоктаэдриче
скими гидрослюдами, каолинитом и ·р азбухающим хлоритом. 

Н аконец, несколько слов об  аутиrен ных минерал ах, которые тесно 
связаны с преобр азованием обломочного материала.  Это п режде всего 
регенерацион ные каемки кварца, полевых шпатов, измененные слюды и 
хлориты, продукты преобр азования железа и тита·на ,  развитых mo био
титу, лейкоксен и лимонит обломков эффузивов. Иног.да (средняя юра)  
отмеч аются скопления ·Сфена и рутила в цементе песчаников (см.  при
ложение, табл. XV, 2 )  и по отдельным зернам .  

Переч исленные преобразо1ва·ния позволяют считать, что от.1оженля 
мезозоя Лено-Оленекского района прошли стадию глубинного эпигене
за.  В этой зоне по характеру вторичных преобр азований могут быть 
выделены две •подзоны (табл. 27) . Верхняя подзона объединяет два 
комплекса :  ·нижнемеловой и юрский с �преимущественно а ркозовой ассо
циацией обломочных пород и характерными эпигенетическими измене
ниями - катаклаз и частичная регенерация кварца, деформация и ка
таклаз полевых шпатов, ра·сщепление по ·пакетам  и обесцвечивание 
·слюд, наличие в цементе и по полевым шпатам .rrомонтита и т. д. Ниж
няя также включает в себя два комплекса :  верхне-среднетриасовы1"1 и 
нижнетриасовый с граувакково-каарцевым составом пород и характер
ными изменениями - нарастающая с глубиной регенерация кварца, ре
генерация, хлоритизация и гидрослюдизация .полевых шпатов, 111ереход 
биотита в хлорит, хлоритизация, лимонитизация и цеолитизация эффузив
�ых обломкtО'в и их туфов, н аличие в цементе а1наль.цим а .  Н аличи·е 1в  
обеих подзонах ломонтита и анальцима  позволяет провести некоторую 
аналогию с цеолитовой фацией, выделенной Д. С .  Кумбсом и др. для 
м езозойских и пер мок.и•х отложений Новой Зеландии (СоошЬs а oth. , 
1 959) , прошедших стадию глубин ного эпигенеза .  



Г Л f\ В .F\  Т Р Е Т Ь Я 

ФА Ц И И  И И СТО Р ИЯ 

О САД КО Н А КО П Л Е Н И Я О САДО Ч Н Ы Х 
ко м n л  Е КСО В в Т Р И АС Е, Ю Р Е  

И РАН Н ЕМ М ЕЛ У 

В п1р�едыдущих гла1ва1х ·был·о 1р а1ссмо11рено· .с11роенне 
мезозойских литологических комплексов Лено-Оленекского р айона и 
ТИIПЫ сла.гающих и·х п ород,  а_ также те ·ВТО'Р'Ичные изменения, 1ко11орьщ 
они  подверглись на протяжении всей своей истории .  Взаимоотношения 
выделенных комплексов в пространстве и нремени �позволяют восстано
·вить  последовательную смену абстановок на .протяжении триаса,  юры 
и р аннего мела, а также выявить некоторую специфику седиментации 
в и сследуем·ом районе. Такая р асшифровка возможна только .после уста
новления,  какие и менно изменения пород являются вторичными.  

Р а ссмотрим особенности формирования осадков каждого комплекса''' . 

НАКОПЛ Е Н И Е  О САДКО В 
ГЛ И Н И СТО-АЛ ЕВР ИТО ВОГО Т Р А Н С ГР ЕСС И В Н О ГО 
КОМПЛ Е КСА Н ИЖН Е ГО Т Р ИАСА 

Формирование осадков этого комплекс;:� началось в 
и н дский век на фоне общего воздыма.ния ,  охватившего значительную 
ч асть Восточной Азии еще в перми (Заб алуева и др . ,  1 964) и ·сменип
ш егося во вторую половину индского и оленекского веков небольшоi'1 
т р а н сгрессией на территории ·северо-восточной окраины Анабарского 
м ассива  и области, примыкающей к В ерхоянью. П р и  этом зона наиболь
шего прогибания в р аннем триасе сместилась в Яно-Колымскую склад
чатую зону (Рязанов, Заруд'ный, 1 962) . 

Триасовое осадконакопление на  рассматриваемой территории на�а
л ось неодновременно, так как выделенный ком1Плекс залегает ·на  осад
к а х  перми трансгрессивно; кроме того, установлено выпадение слоеu 
н ижней зоны индского яруса ( Г р а мберг и др . ,  1 96 1 ) .  Р азвитие трансгрес
•СИИ  п роисходило в два этапа .  

Первый этап соответствует большей части индского времени. В пре
дела х  Лено-Оленекского района по литологическим особенностям выде
л яются две зоны (рис .  1 6 ) ,  отл ичные 1по  составу осадков. Так, восточная 
з о н а  (Оленекская п ротока, р .  Чубукулах, мыс. Чекуровский) представ-

* В р аботе испо.1ьзованы данные Н ИИГА «Атла с  литолого-палес:географическнх 
карт советской Арктики» (пермский, тр иасовый, юрский и меловой периоды) . Под ред. 
II. С. Грамберга, 1 963. 
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Рис. 16. Литолого-фациальная карта отложений индского яруса. 
Минералогические ассоциации: А - гидрослюдисто-каолинито-хлоритовая со смешаннослойными 
сростками гидрослюда - монтмориллонит; Б - гидрослюдисто-каолинитовая с хлоритом; В - гидро-

слюдисто-каолинитовая. 
Условные обозначения к литолого-фаци альньш картам: 1 - J(ОНrломераты; 2 - песчаники; 3 - алев
ролиты; 4 - аргиллиты; 5 - известняки; 6 - мергели: 7 - железосодержащие прослои; 8 - состав. 
конгломератов (в центре указан номер обнажения ) :  а - обломки песчаников, б - алевролитов, 
в - аргиллитов, г - известняков, д - фосфатсодержащих пород, е - кислых эффузивов, ж - ту
фов кислых эффузивов, з - основных эффузивов, и - кремнистых пород со спикулами губа;<, 

к - кремнистых пород, л - метаморфических сланцев; 9 - прибрежно-морскне отложения; 10 -
л а гунвые отложения; 11 - морские отложения; 12 - аккумулятивная равнина; 13 - денудационная 
равнина (возвышенная суша, плато, нагорья ) ; 14 - граница мю<снмальиого распространения моря; 
15 - граница современного распространения осадков; 16 - граница распространения однотипных 
фациальных зон; 17 - осредненные разрезы по обнажениям (в числителе указана его номенклату
уа, в знаыенгтеле - мощности оrложений) ; 18 - направления источника сноса; 19 - граница 

распространения денудацнонной равнины, 
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JJ я ет собой островную 'полосу, возможно периодически затопляемую. 
Здесь отлагались маломощные (до 1 0  м и первые десятки метров) мел
козернистые .полимиктовые песчано-глинистые осадки континентального· 
облика с перетертым -растительным детритом. Близ о .  Кэлгэтей среди 
п есков обнаружены скопления угловатых глыб песчаников, сходных по 
составу с подстилающими ·п ер мскими породами, представляющим.к со
бой скорей всего обрушивающийся берег или выступы суши ,  сформи·
ровавшиеся еще в перм·скую эпоху. В основании разреза (на  реках Чу
букулах и Даркы, данные И .  С .  Грамберга и др. , 1 96 1 ,  на Чекуровской 
антиклинали) наблюдаются прослои морских конглом ер атов. 

К западу от выделенной зоны ( район �побережья Оленекского зали
в а  и далее, до Усть-Енисейской впадины) в это время фор мируются 
пестр оцветные полимиктовые ( гр аувакковые и гр аувакково-кварцевые) 
песчано-алевритовые осадки с галечниковыми �прослоями.  По ряду при -. 
3 н а ков (пятнистая окраска, грубая косая слоистость, линзовидные про 
сло и  конгломератов ·и гравелитов, р астителы1ые остатки и ·находки ра ко
вин филлопод - обитателей вод ненормальной солености) эти отложе
ния являются типично лагунными, б олее грубозернистые их  раз·ности: 
формировались в подвижной среде ( бары,  косы, перекаты ) .  

Пестроцветная окраска шород улахан-юряхской свиты индского яру
с а  связана с общей сухостью · климата ,  сменившего умерен
но вл ажный климат перми.  Этим обстоятельством А. Г .  Коссовская и др: 
( 1 960)  объясняют неравномерную окраску сходных по генезису лагун
н ых и дельтовых осадков западной ч асти Вилюйской синеклизы в ниж
нем триасе. 

З а кономерным является распределение мощностей осадков этог� 
воз р аста в предел ах смежных областей выделенных зон.  Так, в Усть
Е н исейской в,падине мощность осадков составляет 420 м, п остепенно· 
уменьш аясь до 1 80 м по напр авлению к мысу Цветкова,  до 1 20 м на· 
Ула хан-Юряхском участке, до 8 м на  Оленекской п ротоке и вновь воз
р астая  до 45 м на р .  Чубукулах и до 1 200 м на  Орулгане. 

О характере источников сноса позволяет судить состав конгломе
р атов ,  минералов тяжелой ·фракции и ас.социа'Ции глинистых минер алов. 

С реди конгломератов ведущее место занимают обломки кремнистых 
пород,  и ·в первую очередь ;кремни со  спикулам'и губо·к и радиоля.риты,. 
встреченные И .  С. Грамбергом и др . ( 1 96 1 )  в р айоне Хараулахских гор' 
и А .  И .  Кра1вц01вой ( 1 955) в А.на·барсжом. районе rсредИ' п рослое�в конгло
мера тов. Источник сноса этих пород в близлежащих районах неизве-· 
·стен .  Широко распространены обломки терригенных осадочных пород: 
пермского возраста и кислых эффузивов. Встречаются также обломки 
основных эффузивов, широко распространенных в северо-западной части 
·Си б ирской платформы среди rпород траппового комплекса. 

С р еди а.кцессорных М'И1Не'Р ал-ов преобладают лейкоксен и магнетит·,.. 
они связаны с разрушением ·основ·ных эффузивов .  Кроме того, ч асто
встречаются циркон, турмалин, гранаты, апатит, заимствованные, ве
р оя ·rно ,  из кислых эффузивов. Состав этой ассоциации близок на всей 
территории исследуемой облжти. 

По составу глинистых минералов выделяются две области. На за 
паде р азвита ассоциация гидрослюдисто-каолинитово-хлоритовая со· 
смеша ннослойнь1ми сростками гидрослюдисто-монтморилJJоннтового ти
па ,  н а  востоке - гидрослюдисто-хлоритовая ассоци ация  с каолинитом.  
Источниками сноса в это время служили лавовые поля з ападной часпr 
С и б и р ской платформы и участки суши на полуострове Таймыр.  

В торой этап нижнетриасовой трансгрессии соответствует времени 
ее ма ксимального распространения и охватывает конец индского ( ? )  и; 
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лервую половину оленекского веков. Исследуемая территория в этv 
время становит·ся областью 1погружения.  Здесь отлагались .преимуще
.ственно глинистые осадки с п рослоями известняков в нижней половине 
разреза и горизонтами песчаников в кровле комплекса. Осадкообразо
вание происходило в с:покойной среде, иногда в мелководных прибреж
ных условиях, о чеы ·свидетельствуют .пологоволнистая и косая слои
стость донных течениlr ,  нарушаемая подводно-оползневыми явлениями,  
uбилие растительного детрита,  гальки и ·окатыши �глинистых пород. 
В стреч ающиеся в породах многочисленные остатки р а ковин аммонитоr. 
и пелеципод иногда образуют скопления типа банок. В р яде случаев они 
являются .центраыи глинистых конкреций. Мощности отложений гли 
ни·стой толщи изменяются в пределах 65-200 1и . 

Источники сноса остаются в общих черта,х сходными с таковыми 
.для осадков индского века ,  поэтому и а ссоциации минералов тяжелой 
ф ракции близки по составу (лейкоксен, ильменит, !Гранат, цир кон, апа

·тит ) . Обращает на  себя внимание появление значительного количества 
биотитовых слюд. 

В составе глинистых минералов прео·бладают гидрослюда и каоли - · 
нит, что в некоторо�'i степени ·Сближает эту ассоциацию с гл.инистой 
-фракцнеr'i индского •возраста . Кроме того, в Оленекском р айоне присут
ствует «подвижный» хлорит. Резко преобладают триоктаэдрические 
гидрослюды в ыелководных отложениях в р азрезах  Оленекской про
токи. 

На границе нижнего и среднего триаса произошли локальные под
нятия в пределах Верхояно-Чукотской геосинклинали -возникли гори 
.стые острова (Сакс, 1 960) . Это привело к появлению в верхней половине 
_раз·реза песчаных прослоев. 

/НАКО П Л Е Н И Е  ОСАДКОВ 
П ЕСЧА Н О-КО Н ГЛ О М Е РАТО ВОГО Р Е Г Р Е СС И В Н О ГО 
КОМ П Л ЕКСА С Р ЕД Н Е ГО И В Е РХ Н ЕГО ТР ИАСА 

В анизийский век значительная часть территории на  
-Северо-Востоке (Охотский, Колымский, Омалонский и Тайгоносский 
м а,сси·вы) , осевая и юж.ная часть Верхоя·нья 1И•спытали знс:читель·ные 
поднятия и б ыли превращены в 'островную зону (Рязанов,  З арудный, 
.1 962) . Прибрежно-морские осадки сохр анились J1ИШЬ в р айоне гор 
Орулгана,  Хараулаха и в Лено-Хатангскоlr депрессии. Морской бассейн 
.рказался соединенным с морями Восточной и Юго-Восточной Азии, од
нако эти связи были кратковременными и в ладинский .век оказали·сь 
утр р,ченными (Сакс, 1 960) . Характер осадконакопления для этих двух 
веков был весьма близким. В карнийский век на большеlr части Северо
Востока, включая все Верхоянье и з ахватывая частично В илюйскую 
,синеклизу, установился режим открытого моря,  так как .произошло на 
.растание трансгрессии (Забалуева и др"  1 964 ) . Мелковидные морские 
-осадки с прослоями конгломератов отлагались лишь в Хатангской и 
Л ено-Анабарской впадинах. Не  представляется возможным сделать ка
кие-либо выводы об особенностях седиментации в норийскнй, рэтский 
13ека и р аннем лейа;::е, так как осадки этого возраст а  были смыты в 
.результате эрозии в предъюрскую эпоху. 

Формирование песчано-алевр олитовой толщи среднего триаса про
исходило в довольно однообр азных континентальных и прибрежно-мор
ских условиях. В основании этой части коыплекса повсеместно отмеча
ются �прослои конгломератов, ·сложенные преи муществею�о осадочныыи . 
.часто  фосфатизированными обломками,  что свидетельствует о размывах_ 
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Рис. 17. Л итолого-фациальная карта отложений анизийского возраста. 
Мннерало;·ические ассоциации:  А - хлор11тово- (в т о м  ч и с л е  «разбу.хающи П »  хлорит) К.1олннито -

г11дрослюдистая. 

местных пород. Преобл адающим типом осадка являются граувакково
кварцевые и олигомиктово-кварцевые песчаники. 

В первую половину анизийского века осадкообразование происхо
дило в прибрежно-морских сравнительно мелководных условиях, на  что 
указывают наличие горизонтов битого ракушечника (пелеципод и аммо
нито в ) , раковин лингул, игл морских ежей и обломков лимонитизиро
ванной древесины, хорошая сортировка мелкозернистых песч аников и 
крупнозернистых алевролитов. Значительный интерес представляют про
слои железосодержащих минералов ( ильменит - магнетит, бобовины 
хлори т а  и гетит-гидрогетита ) ,  появляющиеся в верхней ч асти анизий
ских отложений.  Как правило, эти прослои приурочены к песчаным 
р азностям,  содержащим раковины лингул, и не хар актерны для алевро
литов, содержащих аммоноидеи. По-види:v10�1у,  железос•цержащие м и-
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неrалы тяготеют к прибрежным участкам или сосредоточиваются в 
подводных частях дельт, что позволило выделить железосодержащую 
.зону осадков (горы Харанчаны и Туора )  (рис. 1 7 ) . 

В л адинский век .признаки ·сравнительного обмеления бассейна в 
Л ено-Оленекском районе выступают довольно ярко. Отмечаются по по- . 
верхности наслоения трещины усыхания,  следы волнений, куски окатан
ной древесины с сохранившимся строением клетчатки, обломки раковин, 
располагающиеся по слоистости ,  скопления чешуй рыб, а также 
редкие п рослои конгломератов с гальками основных и кислых эффузи
вов.  Увеличивается количество прослоев, обогащенных железом (наряду 
с бобовинами гетит-гидрогетита появляются и оолитовые образования, 
указывающие на подвижность среды) . Обитателями этих бассейнов 
являются по-прежнему сравнительно немногочисленные лингулы.  Желе
зосодержащие отложения сходного типа, образовавшиеся в еще более 

OJ\eReкcкu\i 
ЗUJ\UB 

Рис. 18. Jlитолого-фациальная карта отложенllй карнийского возраста. 
Jv\инералогнческне ассоциации:  А - хлорнто-каолинито-гндрослюднст а я :  Б - гндрослюднсто-хлорито

наолинитовая. 
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\Vrелководных, близких к континентальным,  условиях установлены на Ана
·'6аро-Хатангском междуречье ( З апорожцева ,  Кравцова, 1 956) в гуре
мwсской •свите (ладинский ярус) . В озi'.южно, этю была ча·сть од.ной ·бо·ль
.шой л агуны. 

Исгочником сноса минералов, обогащенных железом, являлись 
·основ·ные эффузивные п ороды, гальки которых были з афиксированы 
с р еди ладинских песчаников. Н азванные породы, вероятно, подверга
Jrись воздействию химического выветривания.  Дополнительные концен
т рации минер алов с большим удельным весом создавались путем есте
-ственного �шлюсова·ния в литоральной зоне. 

Мощности отложений анизийского возраста не превышают 200 .м 
(в зоне дельты ( ? ) ) ,  чаще ' 1 00- 1 50 м. Мощности ладинских отложеню"r 

составляют на р .  Оленек и в низовьях Лены от  О до 1 1 5 м, у пос. Стан
н ах-Хочо - 1 00 м, на  Чекуровской и Булкурской антиклин алях породь! 
этого возраста в значительной мере раз мыты. 

Состав 1м:инералов тяжелой фракции средн1е·rо тр·и а·са сходен •с та-
1ювым отложений ниж.него триаса .  Ведущее положение занимают лей
к оксен, м агнетит и цир кон. Впервые среди толщ л адинското воз р а.ста 
появляются �пироксены и амфиболы, что связано · С  п оступлением из 
близко р асположенных источников сноса  основных эффузивов. Минера

.л огический состав тонкой фракции глин довольно однообразен для всей 
п есча·но-алевритоной толщи 1на территор1ии исследуемого р айона («под· 
в ижный» хлорит и каолинит с незначительной примесью гидрослюды) . 

Обломочный м атериал в среднетриасовую эпоху поступал из гор
н ы х  сооружений Таймыра и выступов суши ,  сло/кенных осадочными 
т е р ригенными и,  в меньшей степени, карбонатными породами .  Кроме 
т ого,  п родолжался размыв траппоIЗых полей северо-западной части Са
б и рской платформы. 

В карнийский век в Лена-Хатангской депрессии в разрезах, со
х ранившихся от р азмыва,  формировались преимущественно песчаные 
( гр аувакково-кварцевые) толщи с редкими п рослоя·ми известняков-ра
к ушечников и прослоями гр авелитов и конгломератов ( р ис .  1 8) .  Сохра
нились от р азрушения на  границе юры и триаса лишь карнийские, но
р и й ские ( ? )  и, возможно, рэтские осадки ( мощаостью 420 .м) на м ысе 
Цветкова и у мыса Нордвика (Сакс и др. ,  1 959 ) . Здесь в условиях 
о б м елевшего моря формировал ись прибрежно-л агунные угленосные 
Т ОЛ ЩИ . 

Осадки карнийского возраста в Олене1<:ском р айоне накапливались 
в неспокойной среде морскаго п обережья с часто меняющимся харак
т е р о м  береговой линии. Конгломераты, песчаники и алевролиты обычно 
плохо сортированы. Этим отложениям свойственны грубая р итмичность, 
косая  слоистость, знаки несимметричной ряби морского типа .  Гальки 
к онгломератов нередко р асколоты благодаря действию штормов. Рако
вины (целые и битые) аммоноидей, пелеципод, гастропод и брахиопод, 
о·б лом юr скелетов мшанок, кости и чешуи р ы'б, 1<уски цеолитизирован
ной и фосфатизировюшой древесины, трубчатые остатки растений т И1па 
х во щей и отпечатки листьев наземной флоры - все это довольно крас
н о р ечиво иллюстрирует прибрежно-морские условия накопления э гой 
Т ОЛ ЩИ .  

В отложениях карнийского века п р одолжали накапл иваться про
слои пород с железосодержащими минералами ( бобовины гетит-гидро
гетита и оолиты железистых и железисто-магнезиальных хлоритов) . Эти 
г о ризонты часто залегают в основании конгломер атов. Среди отложений 
подобного типа встречаются куски древесины, обломки р аковин лингул 
и а ммонитов. 
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Весьма сходные по литологическим особенностям породы, обога
щенные минералами железа,  в·стречены А. С .  Запорожцевой lI> 
А. И .  Кравцовой ( 1 958) на  Анабаро-Хатангскоы междуречье. Осадки 
подобного типа могут быть выделены в специфическую фациальчую· 
зону. По-видимому, они протягивались �полосой вдоль морского побе
режья. Мобильность зоны препятствовала образованию железных руд. 
Количество железосодержащих прослоев уменьшается на в осток в сто
рону относительно глубоководных частей 'бассейна ,  где по направлению· 
к Верхоянскому хребту .происходит замещение 1песчано-сланцевыми 
отложениями неритовой зоны (Тучков, 1 962 ) . В это время в южной вет
ви Приверхоянского I<раевого прогиба и ,  возможно, в центральных ча
стях Вилюйской с инеклизы ( Коссовская и др" 1 960) осадки карнийско
го возраста перекрывали размытую поверхность среднетриасовой ·суши, 
местами ложась на р азличные горизонты нижнего триаса и перми.  Это 
преи мущественно .песчано-конгломератовые осадки . По мере приближе
ния к Хараулаху они становятся более тонкозернистыми, а к востоку 
сменяются более глинистыми.  
. Мощности отложений карнийс1юго я руса Лено-О.1енекского р а йона� 
значительно и закономерно изменяются. Так, у пос. Станнах-Хочо мощ
ность этих отложений около 40 лt, на мысе Улаха.н-Крест - 1 1 0 .м, на 
р.  Даркы, по данным И .  С.  Грамберга и др. ( 1 96 1 ) ,- ' 1 40 .м, а в Яно
Колымской складчатой зоне ( Рязанов,  З арудный, 1 962) увеличиваются 
ДО 1 600 М. 

Об источниках сноса в 'По зднем триасе позво.1яет судить состав 
конгломератов, в котор ых главную роль среди галек играют обломка 
кислых и основных эффузивов и осадочных пород. Состав тяжелой 
фра1щии сходен с таковым ассоциации минералов ·Среднего триаса (лей· 
коксено-магнетито-апатито-цирконо-турмалиновая ) . И счезновение в осад
ках роговой обманки и пироксенов, вероятно, связано ·С неблагоприят
ной средой их захоронения. Среди глинистых минералов господствуют 
«подвижный» хлорит и каолинит и ,  в меньшей степени,  гидрослюда . 
В более мелководных осадках (на  мысе Улахан-Крест) преобладает 
гидрослюда .  

Источниками сноса в это время являлись породы трапповой форма
ции ,  а также терригенные и карбонатные разности палеозойских от ло
жений,  сла1гающие Сибирскую пла 'Гформу и ГОР'ные сооружения Таймы
р а. Неясным остается р айон развития кислых э ффузивов в индскоrv� и· 
карнийском веках. Судя по морфологическим особенностям га.'!ек порол 
этого ·состава,  источ.ник :р аз,рушения нах·оди0лся тде-то близко, воз11юж1но· 
в пределах Лено-Оленекского выступа. 

НАКО П Л Е Н И Е  О САДКО В 
ГЛ И Н И СТО- П ЕСЧА Н О ГО 
ТРАН С ГРЕСС И В Н О ГО КОМ П Л Е КСА Ю Р Ы  

Фор ми рование комплекса началось в пределах Ле-
но-Оленекского р айона в среднем лейасе.  К этому времени в н ач але· 
юрской эпохи произошло значительное о бновление рельефа:  .появились 
горные ·Сооружения Таймыра ,  а на  Анабарском массиве обнажились 
кристаллические породы, в южной ч асти Сибирской платформы заложи
лась В илюйская впадина (Сакс, 1 96 1 ) ,  где, начиная с додомерского 
века, шло накопление озерно-аллювиальных осадков . 

И сследуемая территория с середины лейаса и до конца юрской
эпохи представляла собой зону устойчивого прогибания.  В истории р аз·· 
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вития бассейна в юрское время могут быть выделены три этапа.  На  пер
вом этапе,  соответствующем среднему лей асу - нижнем'У бату, р аз
л ичные участки Лено-Оленекского района испытывали прогибание 
различrrой интенсивности. Характер н а копления осадков на протяжении 
этого времени остается довольно однообразным. Здесь отлагались .пре
имущественно глинистые осадки ( алевролиты и артиллиты) ,  содержа
щие пелеци,под. 

В конце домерского века намечается слабое обмеление, появляют
ся  прослои мелкозернистых хорошо отсортированных песчаников. Сход
ный, но более глубоководный режим сохраняется в тоаре.  Появляется 
эндемичная фауна.  В тоарский век трансгрессия достигает своего м ак
симума, глинистые отложения в предел ах Лено-Оли1екского района 
формируются и далее, на протяжении по

.
чти всей средней юр ы ( аален -

р аншiй бат) . 
Грубообломочный м атериал ,  по данным Р .  А. Биджиева и Ю .  И .  Ми

н аевой ( 1 962 ) ,  на протяжении ранней и средней юры .накапливался 
вдоль восточной окраины С ибирской юла1'формы, локализуясь вдоль 
морского побережья того времени. Как уже упоминалось, в Лено-Ол�
нек·ском район е  в это время отмечались почти исключительно глинистые 
о садки ( рис. 1 9 ) с редкими прослоями домерских лесков. Эти отложения
в значительной степени несут на с�бе следы формирования в мелко
водье. Здесь обнаружены скопления Harpax, р ако11:·и·нная брекчия из 
створок иноцерамов, гальки алев·ролитов, по поверхности н аслоения 
часто отмечаются растительные остатки .  Мощности отложений (по Со
рокову, 1 958) ·составляют более 400-500 л1. 

В составе галек конгломератов (Биджиев и Минаева, 1 962) северо
запад ной ча,сти 1платформьг преобладают гла1вным образом осадочные 
породы ( кр емни, кремн:ист ые извест,ня,r<.и, песчан1ики и битумные извест
няки ) ,  иногда о·бломки метаморфических сланцев и роговиков, реже 
кислые эффузивы. В .  Н.  Сакс и 3. 3. Ронкина ( 1 958) приводят сведения 
о составе конгломератов, залегающих в основании нижнеюрских раз
р езов по Хатангской депрессии :  среди них р аспространены гальки 
основных изверженных пород, а также продукты р азрушения амфибо
л·овых гнейсов Ана.Оарского массива и обломки осадочных пород. 

Минералогический состав акцессориев в отложениях среднего лейаса 
и тоара близок ·соста1ву эт.их ми1нерал0�в в т1р1иа,се (преобладают группа 
титансодержащих, турмалин, апатит, спорадически встречается роговая 
о бманка ) . В аален-бате состав минералов тяжелой фракции доволь·но 
пестр .  Так, для Л ено-Олен екского района  характерна титанисто-рудная 
а·сс оциация с переменным содержанием пироксенов и слюд. Южнее она 
сменяется эпидо то-илым0нито-р·о1го1во·обма•н.ковой, которая лежит н .виде 
полосы на большом протяжении вдоль западной окраины Вилюйской 
синеклизы. Минералогический состав т онкой фрак'Ции в нижнем течении 
р.  Л ены хлоритово-гидрослюдистый, а в западных и северных районах -
гидрослюдисто-вермикулит-каолинитовый. 

Источником ·сноса в это время являлись осадочные юороды ·Севера 
Сибири,  а также, согласно Р .  А. Биджиеву и Ю. И .  Минаевой ( 1 962 ) , 
погребенные массивы центральной части Вилюйской синеклизы, давшие 
гальки кислых эффузивов. Кроме того, разрушались трапповые поля и 
амфиболовые .гнейсы Анабарского массива, гальки которых также уста
новлены в конгломератах. 

Второй этап развития Лено-Оленекского райо.на в юрское время 
соответ.ствует концу среднеюрской эпохи (верхний бат) и захватывает 
ч астично ранний келловей. Этот период характеризуется активизацией 
тектонических движений и связан с дальнейшим крупным поднятием 

1 05 



складчатых сооружениi'r Таймыра и прилегающеi'r территории Сибr 1р 
·ской платформы (Сакс, Ронкина ,  1 958 ) . Отдельные участки в преде.1ах  
Усть-Енисейской и Вилюй·ско�"r впадин становятся областями размыва. 
В это время вдоль склонов Анабарского массива формируется широкая 
полоса песчаных мелководно-морских отложений, на  юго-западноr°r 
окраине Вилюйской в�падины продолжают накапливаться .аллювиально
озерные осадки, содержащие маломощные торфяники ( Коссовская 
У! др" 1 960) . 

В Лено-Оленекском районе накапливали.сь мощные довольно i\ IО
нотонные толщи аркозово-кварцевых песков с редкими .прослоями 
алевритов. Обитателями . бассейнов в это время 6 ыли иноцерамы. Их 
раковины, часто довольно круrпные, образуют отдельные .скопления и 
горизонты ракушечников, прослеживаемые н а  десятки километров. 
В описываемых отложениях встречаются также редкие ра.ковины белем
нитов и р астительный детрит, гальки местных осадочных пород (песча
ниrюв i И  алевролито·в) и знаки ряби .  Кол ичество алеВ'р.итовых п рослоев 
и их мощность увеличиваются вверх по разрезу. Мощность отложений 
этого возраста (чекуровская свита) н а  большом п ротяжении довольно 
постоянна (200-300 м) . 

,в составе м инералов тяжелой фракции преобладают лейкоксен, 
гранат, ефен, циркон, есть .переменные количества пироксенов и и1 юд. 
Рудные минералы сохраняют ведущее положение лишь в Анабарском 
:районе. Ассоциация минер алов в Жиганском районе (эпидотово-магне
титово-сфеновая с гр а·натом, апатитом и·, реже, Р·ОГопой обманкой) 
сходна по составу с терригенно-минералогической провинцией, выделен
ной А. Г .  Коссовской и др.  ( 1 960) и 1протя1гивающейся вдоль западноi'r 
окр аины Вилюйской синеклизы. 

Минералогический состав то·нкой фракции гл1ин в низовьях р.  Леаы 
хло-ритово-гидро·слюдистый. В верхней полОвине р азреза появляется 
монтмориллонит, а у пос. Станнах-Хочо р аспространена  монтмо·рилло
нит-каолинит-гидрослюдистая ассоциаll!ИЯ. Источники сноса те :ж:е,  что 
и ,в первую .половину средней юры.  

Третий этап развития Лено-Оленек·ского района в юрское время 
представляет собой эпоху максимального развития тра1нсгрессии .  Тай
мыр к этому времени превратился в архипелаг  островов ( Сакс, 1 960) , 
вся территория северного обрамления Сибирской .платформы являлась 
м.ор.ским бжсей110�1 ,  Верхоянский хребет - зоной поднятий. З а·пащное 
Приверхоянье и Вилюйская впадина являлись �приморской периодически 
затопляемой равниной, в пределах которой происходила неоднократная  
смена фациальных 9бстановок: суши, мелкого моря  и заболоченных 
низин приморских болот ( Коссов.ская и др" 1 960) . В поздневолжский 
век море ·в последний раз проникает вдоль Верхоянского хре:бта вплоть 
до Алданского района. 

В пределах нижнего течения рек Лены и Оленек представляется 
возможным выделить зону (рис .  20) распространения преимущественно 
алевритово-глинистых осадков ·С редкими прослоями песков. Г алечнико
вые прослои протягиваются полосой вдоль Анабарской суши по левым 
притокам Лены в ее нижнем течении (Биджиев, Минаева, 1 962) ,  псам
митовые осадки тяготеют к более южным районам (р .  Булкур, :мыс 
Чекуровски�"! ,  р .  Менкере) . В толщах, переходных к континентальным, 
встречены л•инзы угля, знаки ряби и раковины моллюсков .  Пач·ки алев� 
ролитов и аргиллитов формировались в неспокойных :морских условиях, 
для них характерна разнонаправленная «перистая» слоистость донных 
'!'ечений, ча·сто встречаются раковины ауцелл, беле;vг.нитов, аммонито,в и 
.брахиопод. 
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Рис. 19. Литолого-фациальная карта отложений аалена - позднего бата (келимярская 
свита) . 

..МинеР._алогические ассоци ации:. А - гидрослюдисто-верr..н1кулито-каолинитовая; Б - хлоритово-
гндрослюдистая. 

Некоторый интерес представляют маломощные прослои с железо
·содержащими минералами (глаукониты и железистые хлориты) , протя
гивающиеся от устья р .  Менкере вдоль р .  Лены в сторону Хатангской 
депрессии. Наряду с представителями морской фауны ( а ммониты, бе
л е мниты, радиолярии и ауцеллы) в них обнаружены гальки кремнистых 
и эффузивных пород и обломки древесины. Видимо, эти отложения на 
капливались в подвижной среде, вблизи берега. 

Мощности осадков весьма невелики (20- 1 00 м) , но резко увеличи
вают·ся в центральной части П риверхоянья (до 1 300 м) . 

Ми-нералогический •состав тяжелой фра•�щии для различных разре
.зов  доволь·но разнообразен. Так, в разрезах западных окраин Вилюй-
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ской сине�шизы и )1\ига�+ского райина состав акцессо о Р ев по-прежнему-
. бт1зок к таков·ому нижележащих отложений (эпидото-ильменито-рого-
вооб�1 а·нковая а•ссоциация ) .  В ,низовьях Лены характеряыми мине р ала
ми являются циркон, апатит, гранат. В Анабарс.ком р а й оне ци·ркон и:. 
гра.нат преобладают ·над лейко·ксеноы, эпидотом и черньв-rи рудными.  

Минералогический состав тонкой фракции глин различен в Оленек
с1<ом и Усть-Ленском районах. В первом преобладают монтмориллонит
над хлоритом, гидрослюдами и каолинитом, во  втором - ведущими ми-
нерала м и  являются хлорит и гидрослюда , в верхах р азреза �появляются 
сыешаннослойные сростки, в устье р. Менкере в более прибрежных 
условиях резко преобладает гидрослюда над всеми другими минерала
ми глин. Источниками сноса в это время были возвышенные части 
Таймыра и метаморфические толщи Анабарского массива .  

One><e�cкuu 
ЗQ!\U6 

Рис. 20. Литолого-фациальная карта отложений поздней ю р ы  . • 'v\ннер алогические ассоциации: А - гидрослюдисто-х�'lоритовая; Б - ::'�IОНТ:\IОрнллонито-гндрослюл,исто· ... 
. \лоритовая с каолинитом. 
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НАКО П Л Е Н И Е ОСАДКОВ 
П ЕСЧА НО-УГЛ Е Н О С Н О Г О  Р Е ГР ЕС С И В Н О ГО 
КОМПЛ Е КСА Н ИЖ Н ЕГО МЕЛА 

Формирование осадков песчано-угленосного ком
'ПЛекса нижнего мел а в р азличных ч а·стях П риверхоянского проги1ба 
:началось неодновременно. Так, в Вилюйской синекл изе таким перелом
_н ым м о�rентом является граница ранней ·И сред.ней юры,  в устье р .  Ntен
кере - послеверхневолжское время на широте пос.  Булун - валанжин, 

· IВ  Оленекском rр айоне -·к онец валанжина, в Хатан·гс'кой и Усть-Ени1сей
<СКОЙ впадинах - баррем ( Сакс, Ронкина, 1 957) . 

Угленакопление - качественно новый этап в истории восточнQ!"[ 
ч а•сти Сибwр.ской !платформы . .I-I а �юпление :паралических углен·О<СJ-IЫХ 

·толщ предгорных прогибов я·вляется необратимым процессом .  Море 
при  этом постепенно регрессирует, приморская р авнина превращается 

1ю внутриконТ1�ы-1ентальную предг:}рную депреrссию, а ·связи с морским 
б ассейном становятся все более кратковременными и постепенно утра
чиваются совсем (Страхов, 1 962 ) . На•копление угленоо�ых осадков 
·про.иrсх.одило в климатически блаrГ·О'Приятных услов-иях вл ажного и теп
. лого �климата , коТ101рый •обу.слов:ил раз·нообразие папо-ро11ни1юв, �войных 
и гин.1<оговых (Вахрамеев, 1 958) . Г .  Ф .  Крашенинникон  ( 1 957 ) , ·кроме 
тектонич�е·с�к-01го и климат.ическо·го фак'!'оро•в , важным условием углена-
11<опления ·считает режим колебательных д-в1ижений. Циклическое строе
-ни1е (чередова1ние песчаниковых безу.гольных •и  гли'Нисто-уголыных ш1-
чек) явля-е'!'ся яркой иллюстрацией д ашюго положе-н.ия .  

В первую половину валанжина в Лено-Оленекском р айоне в усло
виях  морского мелководья накапливались п есчаные толщи с прослоями 
алевролитов и горизонтами ауцелл. Для всей толщи весьма характерны 
.сл еды юбм1еления ба1ссейrна-, обилие различных 11ипов косой .слоисгю

--ст.и и .l<уоки неабуглившейся дрешеrсины, трещины усыхаю1я,  гальки 
.ал·еврол:итов, беспорядочно рас.положеrнные ра-ковины .моллюсков ,  сле
ды илоядных животных и т. д. В кро,вле  этой толщИ появ,rшются .про
<:лои  углей. 

Глинистые осадки с глауконитами, сходные с отложениями верхне�"! 
·юры Лено-Оленекского района,  продолжали формироваться лишь в .пре
делах Хатанг·ской депрессии ( Сакс и др" 1 959 ) . 

В за1висимости от характер а о•садков в 1вала1нжин-ский век представ
ля·ется возможным в ыделить т.ри  зо·ны ( р ис.  2 1 ) : южную, исключительr�ю 
nесча1никовую (к югу от мыса Чекуровск·ий ) , .промежуто-чную песчано
г л инистую (низовья рек Лены и Оленек) и северную - глинисто-алев
р и товую ·С прослоями известняков (р. Анабар ) . Мощности осадков ва
л анжина изменяются от 250 .м в центральной части Хатангской депрес
с и и  до 340 .м .в  районе: Чекуров•ск-ой антиклинаJ11и .  

Минералогический состав тяжелой ф ракцин н а  изучаемой террито
рии разнообразен. В южной зоне и в восточной ч асти Хатангской де
прессии накапливалась эпидотово-амфиболовая ассоциация .  Для низови�"r 

.Л ен ы  состав минер алов близок вышеописанному, но исчезают амфибо� 
лы. В анабарских разрезах в составе акцессориев преобладают пиро-
ксены, слюда и оливин. Состав глинистых минералов на  всей площади 

. Лено-Оленекского р айона почти одинаков (:Хлорит и гидрослюда ) ,  на  
р .  Булкур отмечается иногда примесь монтмориллонита в более глубоко
в одных прослоях. 

Источником -сноса в валанжинский век служили лавовые покровы 
<Сибирской платфор�1ы и кри1сталлические сланцы Анаба-р а .  Эпидот, ши
_р о ко р аспространенный среди меловых отл_ожений прогиба,  обязан сво-
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Рис. 21. Литолого-фациальная карта отложений валанжинского во:'!раста. 
Минерзлогические ассоциации: А - хлоритово-гидрослюдистая; Б - хлор11тово-гидрослюдистая с 

монтмориллонитом:. 

им  появлением области разрушающихся метаморфических пород Ста-
нового хребта (К:оссовская и др . ,  1 960) . 

· · 
Н а  •этом заканчивается период, являющийся связующим звеном 

между преимущественно морским комплексом триаса и юры и конти
нентальными угленосными толщами готерив-альба.  

Контакт угленосного комплекса с нижележащими прибрежно-мор· 
скими п есчаниками не сопровождается какими-либо несогла сиями,  и 
граница между ними проводится условно .по появлению п ервых уголь
ных пластов небольшой мощности ( 1 0- 1 5  см) . Связь с морем не  была  
утрачена полностью, и поэтому в ·нижних горизонтах встречаются· 
остатки моллюсков, редкие знаки ряби,  крупная косая слоистость дель--
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тового типа,  гальки алевролитов. Постепенно тип окружающего ланд
ш а фта менялся, и бас.сейн из паралического превратился в лимниче
ский - заболоченную равнину со слабым наклоном на  север .  Углена
копление иногда прекращалось. В эти  моменты типичные озерно-болотные 
углесодержащие прослои чередовались с песчаниками аркозового типа,  
л ишенными угля.  Прогибание в центральных частях бассейна шроисхо
дило очень '6ыстро, так как мощность ленской и оленекской угленосных 
серий, накопившихся за сравнительно короткий промежуток времени 
( го'Гер.ив-альб) в осевой ч аrсти прогиба  со·ста1вляет 3500 м, ч·ю п ревы
ш а ет суммарную мощность осадков, отлагавшихся на  п р отяжении всего 
триаса ,  юры и ,  частично, валанжина.  

Состав минералов тяжелой фра1щии отличен в безугольных и угле
н осных отложениях ( Гусев, З апорожцева, 1 960) . Для первых характерны 
гранат ,  элидот, сфен, ильменит, лейкоксен и циркон. В угленосных сви
т а х  и счезают эпидот и резко ·сокращается количество ·сфена, но увели
ч ивает·ся содержание граната,  циркона, ильменита и лейкоксена .  Ука
з а нные особенности зависят от усиления в период накопления угленос
ных отложею�й процессов выветривания в области питания, от условий 
з ахоро.нения на месте и ряда других причин.  

Глинистая фракция полиминеральна .  Постоянно присутствует гид
р о слюда, количество каолинита резко увеличивается в угленосных отло
жениях, а хлорит характерен для безугольных толщ. Монтмоrиллонит 
тяготеет к свитам, залегающим в основании ленской серии, а вермику
лит встречен в верхах разреза .  

Источниками сноса в раннем мелу служили породы, ·р аспростр анен
ные к югу от Ленского ·бассейна  - диафториты, гр аниты ( Гусев, З апо
рожцева, 1 960) . О поступлении о·бломочного материала с юга указывает 
п р еобладающее направление  косой слоистости (Ващенко, 1 959) . 

БО Р  И Е Г О  З НАЧ Е Н И Е  
ДЛ Я О П Р ЕДЕЛ Е Н И Я П АЛ ЕОСОЛ Е Н ОСТИ 

Вопросам определения солености вод б ассейнов
п р ошлого посвящены довольно ·многочисленные публикации. В решении 
этой проблемы намечаются два пути. По первому пути идут главным 
обр азом •совет.ские ученые (И.  С .  Грамбер1г, Н. С .  Спиро, Ц. Л .  В овк 
и д р . ) , восстанавливающие обста�-iовку .о•са·дкообразования -позднего па
леозоя и мезозоя севера Сибирской платформы на основааип изучения 
адсорбированного компле1<са . По второму пу11и идуг преимущественно 
з а рубежные авторы (В. Гольдшмидг, К. Петерс, Г .  Аррениу•с, Ш. Л ан
дер гр е.н , Г .  Хардер и др. ) ,  восста·на,вливающи·е палеосоленость по со
дер жанию бора в глинистых породах, определенному спектрометрически. 

Довольно достоверные сведения о составе вод материнского бас
сейна  дает изучение комплекса, адсорбированного глинистыми порода
ми по методике Н .  С .  Спиро и И .  С .  Грамберга ( 1 960) . Этот комплекс 
оказался наиболее устойчивым к процессам диагенеза и . э1Пигенеза :  по 
мнению авторов, он отражает ·состав вод бассейна,  в которых формиро
вались  осадки. Устойчивость, возможно, определял ась резким сокраще
н и е м  общей .поверхнос ги осадка при его уплотнении,  что ·способствовало 
б ы строй изоляции адсорбированных частиц от «иловых вод». На о сно
в а н и и  исследования глинистых пород перми и мезозоя авторами было· 
уст а новлено, что отложениям различных фаций свойственны опреде
Jlенные соотнош ения между адсорбированными элементами, что дает 
возможность использовать геохимические данные при сравнении раз-
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.личных фаций и коррелянии однотипных фаций. Эти положения иллю
·стрируются примерами на детально изученных разрезах .перми и триаса 
севера Сибирской платформьт. 

В одной из mервых работ, посвященных геохимии 1бора ,  В .  Гольд
·ш м идт и К. Петерс ( 1 938) обр атили внимание на то, что в глинистых 
породах наблюдается повышенное содержание бора по сравнению с 
таковым в изверженных породах, метеоритах, доломитах и известняках.  
Авторы впервые высказали предположение о том, что в глини.стые 
осадки бор попадает из морской воды. Они считали, что существует 
несомненная связь между содержанием бора  в осадке и соленостью вод 
·в бассейне ·Седиментации.  Ш. Ландергрен (Landergren, 1 958) установил, 
что наиболее обогащены бором гли.нистые (диаметр менее 0,006 мм) и 
тонкопелитовые (диаметр от 0,006 до 0,0 1 5  мм) частицы. Повышенное 
содержание ·бора во фракции 20-60 мк Р. Игар (Eagar, 1 962) и 
Т. Хардер (Harder, 1 960) связывают с примесью обломочного, а во:З
можно, и аутигенного турмалина .  

На  п римере Мексиканского залива А.  Фредериксон и Р .  Рейнольдс 
( Fredericson а. Reynolds, 1 960 ) установили зависимость .между содер
жанием бора и соленостью приданных нод в пресных и нюрмально-мор 
ских условиях. Они показали,  что с увеличением -солености придонных 
вод ·Содержание бора в иллите �пропорционально увеличивается . Это 
соотношение может быть использовано для оценки солености моря во 
в.ремя седиментации. Хлорит и каол и1нит  т а1кже из1вл екают боtр из мор
ской воды, но в меньшей степени .  Несколько позже А. Фредериксон 
( 1 962 ) , уточняя свои более р анние данные, указывал, что поскольку 

·бор а в иллиге больше, чем в других тли�1-иi'стых минералах, то по содер
жа1нию 1имеюю бора  легче всего сделать :вывод о характере изменения 
солен ости в .ба·ссейне. С другой ·сто·роны, он •считал, что п оскольку, воз
можно, в каждом глинистом минерале содержится определенное свой
ственное .ему количество бора ,  постольку эти минер алы могут быть 
•своеобр азным чувствительным индикатором фаций. Г. Хардер ( 1 96 1 )  
экопер:именталыю установил,  чт.о поглот.ителем · бора я·вляются слюды 
(мусковит) , в меньшей степени каолинит и монтмори.n лон·ит. 

Вопрос. о форме вхождения бора  в решетку ·гл инистых минералов 
не  может считаться решенным. Так, В. Гольдшмидт и К. Петерс ( 1 938) , 
а вслед за  ними Ш.  Ландергрен ( 1 945) п р едполагали ,  что бор адсорби
р уется .в виде борато·в глинами .  В.  Гольдбер1г и Г .  Аррениус 
(Goldberg а. Arrhenius, 1 958 ) , М. Кейт и Е. Дегенс ( Keith, Degens, 
'1 96 1 )  считаJJ и, что бор замещает кремний по тетраэдрическим плоско
стям гли,нистых м.инералов, а Г. Хардер ( 1 96 1 )  высказал мысль, что 
'бор ,  скорее, замещает алюминий в тетраэдрической координации. 

В .  Стабикэ н  и Р .  Рой ( Stab ican а .  Roy, 1 962) доказали на синтети
чески полученных флоголите, мусковите и са·п.он ите, что  ·бор замещает 
в тетраэдрических позициях не  только алюминий, но и кремний. Кроме 
того, они .высказали весьма  важную мысль о том, что ·бора в сJJюдах и 
иллитах больше, чем в монтмориллонитах, потому что ионы J{алия 
влияют на стабилизацию бор а  в четверн·ой координаrции во вgемя об
р азования слюды. -

В .  Гольдшмидт и К. Петерс ( 1 938) предположили, что более моло
дые породы беднее бороы, чем древние, так как .при седиментации глин 
часть бора заиыствуется из моря.  Это предположение подверг сомнению 
Ш. Л андергрен ( 1 945) , который склонен дум ать, что содержание бора 
от кембрия до наших дней оставалось п римерно п остоянным, но не 
.и сключена возыо1кность, что его количество отражало изменения ско
рости осадконакопления, которая должна быть синхронной орогениче-
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ским процессам.  Г. Хардер ( 1 960) п риводит данные 1по содержанию 
nopa в глинистых сл анцах ФРГ р азличного воз р аста ;  он разделяет 
мнение Ш. Л андергрена о постоянстве в первом приближении содержа 
н и я  бора в глинистых осадках. Исходя и з  возможного относительного 
постоянства бора в глинах возникает вопрос :  каким образоы осущест
вляется это постоянство. По этому поводу существуют три мнения .  

Одни исследователи ( Кураман,  1 958) склонны считать, что источ
ником  бора служат умеренно кислые, средние и основные J1Iагмы, кото
рые легче всего выделяют бор в окружающую среду. Другие ( Гольд
ш м идт и Петерс, 1 938; Л андергрен, 1 945) полагают, что бор накапли·· 
вается в осадочных породах в морской среде путем адсорбции, а затем 
благодаря процессам выветривания выщелачивается и вновь возвра 
щает.ся в океан, осуществляя тем самым круговорот в верхней литосфе
ре. Р .  Игар ( 1 962) , разделяя точку зрения ученых этой тру�ппы,  указы
в а ет, что на  содержание бора ,  кроме солености вод,  оказывает значи
тельное влияние прив.нос иллитов, турм алина и поступление боратов за 
счет кратковременной вулканической деятельности в соседних р айонах. 
Наконец, Д. П.  Сердюченко ( 1 960) , Г .  Хардер ( 1 960) , Д. Графф ( 1 96 1 )  
уделяли большое внимание тектоно-метаморфическому и магматогенно
м у  воздействию на  осадочные породы, где под влиянием этих процессов 
совершаются явления рассеивания, п ерекристаллизации, метасоматоза 
и другие, контролирующие концентр ации бора.  По мнению этих авторов, 
ч а сть бора может попадать в океан, но уже за счет разрушения содер 
ж а щих его отложений.  

С целью tВОС·станО'вления палео1солености бас·сейнов �·1 езозоя i-1 3:  
северо-востоке Сибирской платформы и прилегающих районов П ривер
Х·оя.н1ского ·к;р аевого прогнба было исследовано спектро�·Iетрическим 
м етодом содержание бора в глинистой ф ракции менее 0,00 1 млt. Парал
лельно в этих же образцах был определен ми·нер алогическнй ·соста в  
глинистых минералов, о чем было подробно сказано выше (рис .  2 2 )  .. 

Критерием для отнесения осадков к тому или иному типу по содер 
жанию ·бора послужили данные, приводимые Р .  Игаром (Eagar, 1 962 ) 
и К. Балкером (Walker, 1 963) . Они считают, что граница разделенюг 
м орских от солоноватоводных осадков соответствует содержа·н-ию бор а  
1 09 ч . н .  м . 1 •  граница между солоноватоно·д.ными и пресновод·ными •соо-:-
ветствует 62 ч .  н .  м . ,  для морских, н о  слегка опресненных характерно 
содержание бора 384-520 ч .  н .  м . ,  для нормально-морских -
522-642 ч .  н .  м . ,  для морских, в которых соленость выше нормальной,-
653-728 ч .  н .  м . ,  для слабозасоленных - 759-8 1 1  ч .  н .  м. ,  для эвапо
р итов - 960 ч .  н .  м .  При оценке •Солености отложений мезозоя в иссле
дуемом районе большое внимание уделялось фаунистическим осадка м 
и о бщему характеру литологических комплексов, дающих дополнитель
ные сведения об условиях осадконакопления. 

Немногочисленные данные по перми свидетельствуют о довольно 
п о стоянной солености (300 ч .  н .  м . )  в мор·ских условиях. 

Несколько иная картина наблюдается в нижнем триасе. Здесь по 
лимиктовые толщи индского яруса отличаются резким перепадом содер
жания  бора :  от 1 00 пОЧТ\И до 740 ч .  н .  м .  Повышенные количества бора ,  
ско р ее всего, могут быть обънснены влиянием эффузивной деятельности, 
затухающей по направлению на восток. На повышение содержания 
бора за  счет привноса ·боратов во время кратковременной вулканиче
ской деятельности в соседних р айонах указывал также Р .  Ига р ( 1 962 ) . 
С р а внительно низкие содержания бора соответствуют .солоноватовод-

1 Частей н а  миллион, или граммов на тонну. 
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нь1 :11 оса,:щ а .ч, со.:rерi1<а щи;11 ра ков 1 1ны эстерий. Для п олим11юовых осад
ков в раi'1оне о. Дю.1юнг содержание бора составляет 250-500 ч. н. м . ,  
блrз п ос. Станнах-Хочо - 1 00-660 ч . . н .  м., к востоку количество бора 
увел ичи вается до 430-740 ч. н. l\ I .  Сопоставляя эти данные с материа
.'!а�1 н  И. С. Гра \rберга и др. ( 1 96 1 )  для туфогенных отложени !r в Оле
некско лr. ра!1оне ( образц ы  Д. С. Соро1<ова) и на м ы се Цветкова, авторы 
С'пр а ве.J.1 I ! ВО  считают сравнивае �r ые осадкн с пецифически �1и образова
НИЯ \ IИ  ��агунного ха р а ктера. 

Оса.:rкона копление в оленекск111"1 век происх одило в условиях нор
l\1альноr°1 с олености ( 333 ч. н. м .  п среднем), но с резким повышение м 
содержания бора в ыоN1енты садки хе могенных известняков (до 
1 000 ч. н. м.). Здесь отме чаются довольно в ысокие значения бора п о  

срав-нению ·С :инд·скмми осадка ми: у п ос. Станнах-Хочо 1 1 0-- 380 ч .  н. l\ I . ,  
у о.  Дю.1юнг 1 60-900 ч. н .  м., на р. Булкур 350 ч. н.  м ., в районе 
п ос. Чекуровка 340-440 ч. н. м. Сходные данные о характере солености 
отложениi'r этого возраста п олучены Н. С. Спиро и И .  С. Гра мберrоы 
( 1 960) на основании изучения состава п огл ощенного 1<о м плекса. Они 
овrечают не которое о преснение к западу и востоку от Оленекскоrо 
p a iioн a .  

Дово.1ьно сильное сн иженнс солености имело место в первой п оло
в 1 1не сре.Jнего триаса (в анизи1kкий век) : до ·60 ч. н. м. в разрезах 
О.1енекского ра�"юна ( горы Туора и Харанчаны). В песчаных осадках 
::<десь наблюдаются я вные следы обмеления: прослои фосфатизирован
н ых 1<он r,1 о ыератов,  011печатки зна1<ов  ряби и раковин ы лингул. Сход
'НЫе данные п олу'iены для слоев ·с ли н rулам·и ( пр·и 1со,Цержа11и и  бо
ра 60 -83 ч .  н. м .) Лорингом (Loгing) и Никольсом (Nkl1o l l s ) , о чем со. 
общено ,в работе Р. Игара ( Еаgаг, 1 962 ) . 

Со второй п о.1овины анизийского века и до к онца среднего триаса 
в Лено-О.1енек·скт·1 районе  существовал морской 'Р'еж1н1 , о чем сви
детельствуют нахоJ,ки раков и н  аммонитов. Содержа ние бо.1Jа ра· вно 
1 00-590 ч. н. м. ( пос. Станнах-Хочо и м ыс.  Улахан- Крест). На мысе 

ЧекуроIЗский во пторой полови не ан изийского века содержание бпра 
сос гавляло 460 ч. н. м . ,  что соответствует слегка о пресненны м  морским 
условиям. Данные по этому разрезу, п о  всей вероятности, могут быть 
сопоставлены с данны ми, приводим ыми И. С. Грамбергюr и др. ( 1 96 1 ) ,  
для средне1"r части отложений среднего триаса Хараулахских гор, где су
ществова.1 и более глубокие части ·бассейна. Но более мелководные и 
более пресноводные условия сохранялись в о  второй п оловине анизий
ского века и на протяжени и  всего ладинского века в западных районах. 
Так, на р. О.1енек (,горы Туора и Харанчаны) образовывались горизон
ты,  обогащенные \1и.нерала 11ш групп ы  железа. С эти м 11 горизонн1мн 
связаны находки раковин �и:нгул и наиболее низкие со.J.ержания бора 
( 30-74 ч. н. ы .  на г. Туора). 

В кар·ншkкн.\ от.1ожениях, сохранившихся от разыы ва, 
·
от мечается 

смена типичных м орских осадкоа с прослоя.ми изв'3стr-1яков и разно
образно·Й ·морской фауной я вно пресноводны ми отложени я ы и  с от.печат
ками знаков ряби и листьев и обуглившейся древесино�"r. Содержание  
бора в глинистых осадках ка  рнийского яруса колеблется от  60 до 
700 ч .  н. 11.f. Так, в Q,1енекском районе (г. Туора) количество бора более 
постоянно (80-1 90 ':J". н. \r .), .но все-таки снижается в верхней части 
разреза по р. Нанга. Сильно коле'блется содержание бора и восточнее, 
в разрезе на i\rыce У.1ахан- Крест, но здесь осадконакопление происходпт 

в целом в услов·иях по1вышенной солености ( 1 90-700 ч. ·н . 1м . ) . В районе 
мыса Улахан-К.рест повышенные содержания -бора приурочены к верх
ней ча·с�и ра·з·реза .(до 700 ч .  н. i\r), что ·с·ближает х ;;� ра'ктер ·солености 
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это.tо раз.р·еза  с данными ,n o мысу Норд:в.и11<, nолуч енными И.  С .  Гра·м 
бергом и др . ( 1 96 1 ) .  

После значительного перерыва в осадко·накоплении в конце триа
са  - начале юры отложен.ия 'Сред·него и верхнего лейаса ,  аалена,  бай
оса и частично бата накапливались в сходных л итологических услови
ях  (это в о снонном арг.иллиты с редкими: прослоям.и песчаннстых алев
ролитов) . Обитате.тrями :водоемов этою врем·ени были пеJI'ециподы с 
тонкой р акови.н·ой и аммон1иты .  Содер·жания бора колебаJшсь незначи
телыно : от 60 до 1 70 ч .  н .  м .  Осадкообраз0<вание п р оисходило ·В услови
ях значительного опреснения .  Содержа.н:ие бора примерно о.цинако·во на 
Бул �урской антиклинали (реки Булкур и Хатьrстах - до 1 30 ч .  ·н .  м . ) , у 
п ос.  Станнах-Хочо (60- 1 40 ч .  н .  м . )  и на  Усть-Оленекской структуре 
(80- 1 70 Ч .  Н .  М . ) . 

На протяжении второй половины верхнего бата и ,  возможно, низов 
келловея накапливались од·нообразные ·мелJ<озернистые песчаники.  
В них захоронены многочисленные иноцер амы и ·белемниты. Эти гори
зонты приурочены главным образом к нижней половине ·свиты, здесь 
н аблюдают·СЯ соответственно и повышенные содержания бора 
(440-500 ч .  н. м .  для р .  Буолкалах ) .  В верхней половине количество 
бора  резко снижается (в среднем до 63- 1 00 ч .  н .  м.  на мысе Чеку
р ов•ский) . 

В позднеюрское время осадконакопление mроисходило в морских 
условиях. В Лено-Оленекском районе накапливались гли·нистые толщи 
с богатой и разнообразной морской фауной, прослоями · железистых 
хлоритов и фосфатизированных известняков. Хотя седиментация совер 
ш алась в морской среде, но, по-видимому, воды б ыли в достаточной мере 
опреснены во время этой последней и кратковременной трансгрес.сии, 
пр·оникшей далеко на юг, в Пр�ив·ерхоянский прогиб. Содержание бо
р а  в среднем :rю отделу 66 ч .  н .1 м., изредка - 1 40 ч .  н. м., у пос. Стан
нах-Хочо - 20- 1 40 ч. н .  ,м "  на р .  Бул.кур - 60- 1 00 ч. н .  м., небольшие  
количества бора п риурочены к нижней поло.в:ине верхней юры.  

Та1шм образом, соленость вод в юре  ·снижается по сравнению с 
триа.сом вдвое (табл .  28) . К близким выводам пришли Н. С .  Спиро и 
И.  С. Грамберг ( 1 960) . 

На  ш ироте р .  Менкере в 1послеверхневолжское время отл агались 
континентальные песчано-угленосные косослоистые осадки, содержание 
бора  в которых составляет 3-бО ч.  н .  м .  Несколько севернее, н а  мысе 
Б арро у  в алевритовых .прослоях песчано-уг�еносной п ачки с линзами 
конгломератов, а также близ устья р .  Джарджан в песчано-угленосных 
отложениях с остатками слабоуглефицированной древесины содержа
ние  бора рав:но 64-70 ч .  JI .  м. ,  что характерно для пресноводных или 
слегка солоноватоводных условий. 

Севернее мыса Чуча ·смена прибрежно-морских осадков континен
тальными произошла гораздо позднее, здесь в валанжине продолжал 
существовать мелководный морской режим и отлагались мощные толщи 
мелкозернистых песчаников с редкими пропластками алевролитов. В них 
были обнаружены раковины ауцелл и белемнитов. В верхней половин е  
толщи наблюдаются косая ·Слоистость, гальки алевритов и углистые 
прослои. Количество бора постепенно уменьшается вверх по  р азрезу от 
1 1 0 ·до 50 ч. н. м. при  .переходе в вышележащие _ угленосные осадки. 
С одержание бора для отложений этого возраста в Оленекском районе  
составляет 1 1 0-40 ч .  н.  м . ,  на  р .  Булкур 95----40 ч .  н .  м .  

Севернее мыса Чуча прибрежно-морской, уже в достаточной степени 
опресненный 'Режим во второй половине валанжина сменяетсЯ череду
ющимися сла·босоленоватыми (угленосные осадки) и континентальными, 
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Пресноводными условиям и  ( песчаные толщи ) , отражающими эволюuию 
переJQода ба·ссейна паралического Т·И'Па ,в  лимннческий .  Не:.1 i+огочислен
ные данные о содержании бора в песчано-угленосных толщах ленско�"r 
серии нижнего мела свидетельствуют об увеличении количества этого 
элемента в кюсюрской угленосной свите (250 ч. н. м . ) , содержащеi'r 
фауну ·соленоватоводных корбулей. В надкюсюрских песчаниках, косо
слоистых, с линзами и п рослоя ми алевролитовых и песчаниковых кон
гломератов (следы перемыва на месте) , количество бора резко умень
ш ается - до 20 ч .  н .  м .  Некоторое, по-видимому, относительно слабое 
з асолонение наблюдается в огонер-юряхской ·Свите (80- 1 40 ч. н .  м . ) , 
и затем в альбе (лукумайская свита)  снова наступает резкое опресне
ние (65 ч. н .  м. ) . 

Таким образом, содержание бора на  протяжении ·нижнего мела 
уменьшается по сравнению с данными для юры в целом (см. табл .  28) , 
но незначительно увелич-ивается по  сравнению с данными для поздне
юрского времени. 

Минералогический состав тонкой фракции глин многокомпонентен. 
Вслед за А. Фредериксоном и Р. РейноJJьдсом ( 1 960 ) , К. 1Валкером 
( 1 963) ·содержание ·бора во фракции б ыло пересчитано (основываясь 
на предположении, что основная ·масса бора связана гланным образом 
с этим глинистым минералом)  на чистый иллит  по содержанию калия,  
0:пределен1ному химическим путем , ·И по формуле, которая ооответе;тву
ет предполФкительно идеальной структуре ил лита :  вычисленный бор 

( a cljusted) = на·блюдаемый ( observed) бор Х � . К2О 
К. Балкер ( 1 963) приводит даюше по содержанию бора в ил литах, 

пересчитанные согл асно в ышеприведенной формуле, для морских слегка 
опресненных осадков (' 1 33-21 1 0 ч .  н .  м . ) , для нормально-морских 
(205-2 1 '6  ч .  н. м . ) , для морских с соленостью выше нор м альной 
(307-353 ч. н. м . ) , сJ1 а·бозасоленных (505-530 ч. н. м . )  и эвапоритов 
( 530 ч .  н. м . ) . Эти данные в основном согласуются с нашими результа-
тами (см.  та1бл.  28) . . , 

Как видно из рис.  23, кривые содержаний 1<:20, бора в глинистой 
фракции и иллитах, несомненно, сходны. Содержание калия в нормаль
ных осадочных толщах, вероятно, может в совокупности с данными по 
бору характеризовать режим солености в бассейне, хотя бор,  н есомнен
но, является более чувствительным индикатором солености. Г .  А. Каза 
ков и Н .  И.  Полевая ( 1 958) , исследуя содержания иона  калия .в глауко
нитах, приводят некоторые данные по мезозою и пер ми (см. табл. 28) . 
Из них вытекает, что среднее содержание калия в пермских глаукони гах 
выше, чем ·в ·в1ерхн·ей юре. Они отмечают также дальнейшее ·н езна,читель
ное шонижение содержания калия для нижнего мела ,  .но в ·общем коли
чества кал·ия в глауконитах для перми,  :верхней юры и нижнего мела 
очень близки между собой, что согласуется и с н аtШими данными по 
калию. По данным Г. А. Казакова ( 1 963 ) , содержание калия уменьшает
ся от палеозоя до наших дней ( от 5,7 1 до 3,57 % ) , что о н  объяпrяет об 
щей .необратимостью эволюЦи1и химич еского состава пород. 

Итак, накопление осадков на протяжении триаса ,  юры и валанжина 
происходило в п рибрежно-морских и морских условиях при постепенном 
опреснении бассейна :  ·соленость в триасе в два р аза  больше, чем в юре, 
и з акономерно уменьшалась в р а ннемеловую эпоху. Песч ано-угленосные 
толщи нижнего мела формиров ались в п р есноводных континентальных 
усл,О1виях, л р,и этом их соленость возрастала в п ериоды у1глена,капления, 
ко:г.да восстана1влwвались кратковременные связи с регресс·ирующим мор 
ским бассейном. 
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00 ." .;.:. 
Возраст 

Cr� 
Cr� 

J. 

Jcl1ek 
2 

J�el + J 1 - 2  

т, 

т2 
2 

тl 
2 

т
2 1 

т1 
1 

т 

Содержание бора (в •tастях на л�иллион) и калия (в процентах) в глинистых фракциях 
(менее 0,001 .мм) и иллитах Лено-Олене,'<Сt<.аго района 

!Предел ы  нзы ене11 1 1 яl \ 1 содерж.n ння бора Средн. содер:.Ф.:. П редел 1�1
-
нз менения 

во фр .  менее бора в глин. фр. содсрл, . бора в 
О,001 "м:.м менее 0.001 ЛlAt 11л;111тах 

1 3 - 250*** 1 76*";";. 1 1 0  1 ( 1 8  обр.) 

1 40 - 1 1 0  1 71 1 1 ( 1 5  обр.)  2 1 - 47 

1 20 - 140 1 66 1 8 - 64 1 (6 обр.) 

1 ' 20-500 1 157 1 8-1 78 1 (9 обр.) 

1 1 107 1 1 60-170 (7 обr.) 26- 93 

1 1 1 16 1 8 - 1 78 1 20-500 (22 обр.) 

1 1 234 1 29-227 1 60- 700 (9 обр.)  

1 1 188 1 1 30-590 (6 обр.) 5 - 1 83 

1 1 1 54 1 1 40-460 (7  обр.)  1 5-234 
1 

1 1 333 1 1 1 10-1000 ( 1 5  обр . )  43- 690 

1 1 393 1 1 100-740 ( 1 6  обр.) 86 - 348 

1 1 292 1 1 30-lCOO (54 обр.) 5- 690 

1 П ределы нз- 1 С редн. содерjк. 
бора в 11ллитах �1е11ения содер-

ЖПНllЯ 1<,0 I 
3 1 2,77 1 (1 обр.) 

30 1 3,62-3,07 1 (7 обр.) 

30 1 3,(J l -3,91  1 (5 обр.) 

66 1 3,64 - 2,83 1 (7 обр.) 

48 1 3, 1 2 -3,73 1 (6 обр.) 

50 1 3,68-2,83 1 ( 1 8  обр.) 

67 1 3,6 1 - 1 , 8 1  1 (7 обр.) 

68 1 3,73 - 1 ,45 1 (5 обр.) 

66 \ 4,32-2,83 1 17 обр.) 

200 1 6,55·-2,65 1 ( 1 1  обр.) 

182 l 5,0 J - 2 , 1 6  1 (11  обр.) 

134 1 5,00-2 , 1 6  1 ( 4 1  обр.) 

Среднее / I<,O в перс-
содерж. К:1О счете на 1{ 

2,8 
1 2,3 ( 1  обр.) 

3.4 1 2,7 (7 обр.) 

3,5 1 2,8 (5 обр.) 

3,3 1 2,7  ( i  обр.)  

3,4 1 2,7 (6 обр.) 

3,4 1 2,7 (18 обр.)  

2 ,5 
1 2,0 (9 обр.) 

2,6 
2 , 1  (5 о б р . )  

3,4 
1 2,7 (7  обр.) 

3,4 
1 3,0 ( 1 3  обр.) 

3,50 1 2,8 ( 1 3  обр.) 

3,3 1 2,7 (42 обр.)  

• Содержа н и е  "алня в глауконнтах ( Казаков и Полевая, 1 958) . 

Табл�ща 28 

IСред. содерж. ,Средн. содерж. 
1< по !{азакову* 1' п о Сп иро"'* 

1 5 , 1 3  1 7,5 
(8 обр.) (10 обр.) 

1 5,()7 
(2 � б р . )  

1 1 4,9 
- (25 обр.) 

1 1 Jn,2 -
(47 обр.) 

• •  Содержание калия в составе адсорбированного комплекса "атионов (Сnиро,  Грам берг, 1960) , • • •  В ключены содержания бора в образцах приустьевых раiiонов рек Менкере 11 Джарджан.  Эти данн ь1е не отр а жены на рис. 22. 



в ы в о д ы  

В результате настоящего исследования впервые вы
делены литологические комплексы, характеризующие определенные фи
зико-географические обстановки, которые соответствуют крупным 
этапам раз"Ви11ия данной территор1ш, а и:мен·но :  1 )  н ижн.етриа•совый, гли
J-шсто-але.в·роли1'о•вый, тр а1нсгр·ессивный; 2 )  ср1едне-верхнет,0иасо·вый, 
песчано-к·онгломератовый, р ег1р е.ссивный; 3 )  юрский, глини·сто-песчаный, 
транNреосивный; 4 )  ·нижнемелоной, п есча1но-угле1-юсный, регреоси1вный. 

Каждый из названных комплексов подразделяется на ряд сходных 
по составу толщ. Общим для всех названных комплексов является то, 
что они ·сложены почти исключительно терригенными породами. Про
слои известняков изредка встречаются лишь в триасе и верхней юре.  

Для триасовых комплексов характерно повышенное содержание 
вулканогенного ма1'ериала,  что находит выражение в составе п рослоен 
конгломератов,  в граувакково-кварцевых и ,  реже, граувакковых раз
ностях песчаников и алевролитов, а также в составе минералов глини
стой фракции. 

С остав песчаников и алевролитов юрско-меловых комплексов бли
зок между собой и резко отличен от состава триасовых; для них весьм а  
характерны аркозовые и аркозово-кварцевые разности. 

Впервые детально и·сследован состав глинистых минералов, много-
1юмпонентность кото,рых можно обънснить быстрыми т.емпа•ми осад1ю·
накопления в условиях интенсивного п рогибания. В составе триасовых 
комплексов преобладает железисто-магнез•иальный «подвижный» хло
рит, а в глинисто-песчаном комплексе юры и в п есчаной толще валан
жина - триоктаэдричеокая гидрослюда .  Перечисленные минералы тесно 
связаны с составом обломоч ного материала из области �питания. В пес
чано-угленосной толще нижнего мела для безугольных ·свит характерен 
хлорит, для угленосных - 'Каолинит, что зависит · от особенностей среды 
осадкообразования. 

Характерными чертами трансгрессивных комплексов нижнего триа
са  и юры является п реобладание глинистых пород. В их  основании ши
роко ·распространены прослои конгломератов. П р ослои известняков 
чаще встречаются ·среди глинистых толщ и накапливались в эпохи мак
с1имального раз.вития трансгреосий. 

Наиболее распространенным типом пород регрессивных комплексов 
среднего и верхнего триаса и нижнего мел а  являются песчаники, в 
меньшей ·степени алевролиты, весьма типичны прослои углей. Во время 
их накопления часто отмечают·ся ·следы обмеления (трещины усыхания. 
растительные остатки, р азнообразие типов косой слоистости, обломки 
р аковин, кус'Ки древесины, гальки и т. д. ) .  

Несколько особняком стоит вопрос формирования железосодержа
щих горизонтов. Так,  в начальные моменты регрессии среди песчано-
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конгломератовых толщ триаса накапливались прослои железосодержа
щих пород (ильменит - магнетит, хлориты, гидрогетит) . Эти осадки на 
капливались в лагунных условиях и в подводных частях дельт. Форми
р ование слоев с хлоритом и глауконитом в поздней юре  происходило в 
зоне шельфа в периоды кратковременных обмелений в конце транс ·  
грессии. 

Результаты исследования содержаний ·бора в глинистой фракции 
показали, что соленость седиментационного •бассейна в триасе была в 
два раза выше, чем в юре,  и закономерно уменьшалась в р аннемеловую 
эпоху. Во время накопления угленосных ·Свит, когда кратковременно 
восстанавливались связи с морским бассейном, соленость р езко увели
чивалась. Сла.босолоноватоводные условия ·существовали в моменты 
н а копления железосодержащих прослоев в п одводных частях дельт, 
р езкое увеличение солености отмечается для времени седиментации хе
м огенных известняков в р аннем триасе. Колебания содержаний бора 
хор ошо увязываются ·с характером фауни.стических остатков и обще\i! 
геологической историей формирования осадков. 

Судя .по вещественному сос·таву пород и истории формирования 
комплексов, существует повторяемость в разрезах литологически сход� 
ных толщ. Трансгрессивный комплекс нижнего триаса и р егрессивный 
среднего и верхнего триас а  составляют один законченный цикл осадко
н а копления. Юрский трансгрессивный и ·р1егрееси·вный ·нижнемеловой 
комплексы составляют другой цикл осадконакопления.  Каждый из них 
з аканчивается угленакоплением, которое я р ко проявлялось в р аннеме
л о вую эпоху и незначительно - в конце триа·са .  Этому этапу предше
ствовало образование железосодержащих прослоев. В основании триа со
вых и юрских комплексов залегают прослои конгломератов. 

Исследованные толщи подверглись сильным преобр азованиям в 
д и а генезе и эпигенезе. В диагенезе удалось наметить два этап а :  р а·с
сеянного минералообр азования и формирования конкреций. Первый 
этап проявлялся в глинистых породах и во время преобразования желе
з осодержащих минералов, т аких как глауконит и хлориты, в триасовую 
и позднеюрскую эпохи. Обр азование карбонатных, фосфатсодерж ащих 
и сульфидных конкр·еций происходило при воздействии редукции орга
нического веще.ства, имевшегося в достаточном количестве, на  з а ключи
тельных этапах в диагенезе. 

Эпигенетические изменения в значительной мере определяются ис
ходным составом пород :  породы триасо·вых комплексов резко отличны от 
ю р ско-меловых. Особенности изменения породообразующих минералов. 
обломков пород и глинистых минералов, опецифические структуры, из
м енения и новообразования в цементе позволили считать их характер
н ы м и  для стадии глубинного эпиг-енеза и ,  кроме того,  выделить дв� 
з·о н ы :  верхнюю, в состав которой входит песчано-угленосный комплекс 
н иж него мела и глинисто-песчаный комплекс юры,  и нижнюю, включа
ющую .песчано-конгломератовый комплекс среднего и верхнего триаса 
и глиюLсто-алевролитовый - Н·ижнего три·аса .  ПР'изнаком , характерным 
для выделенных зон,  является наличи:е в их составе цеолито,n. что по
з1воляет :провести ан алогию 'С цеолитовой фащией :Кумбса (Coombs, 
1 954) . Поскольку эти изменен1ия значителЬ'но пер·ерабатывают .пе.р.вона 
чальный Q-бл.ик пор·од, их необх·оди.мо учитывать пр.и �построении  палео
rе·ог р афических ка'Рт, 
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ТАБ Л И Ц Ы 
(м икрофотографии шлифов) 



Т А Б Л И Ц А I 

Текстурные и структурные особенности пород 

! - текстура «внедрения, втекания» .  Обр . 4-202, валанжин, г. Богатыр, 
р .  Оленек. Увел. 46, при одном �школе. 2 - линзовидные включен ин гли
нисто-слюдистого ма териала, ходы илоядных ( ? ) . Обр. 4 1 1 - 1 2 1  О, средн я я  
юра, чекуровская свита, мыс Чекуровский, р .  Лена, Увел. 63, при одном 

ни коле. 
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Т А Б Л  И U А ! !  

Текстурные и стру1пурные особенности пород 

1 - чередование углисто-глинистых и алевролитовых прослоев с карбонат
ным цементом. Обр.  423- 1 477, средняя юра,  чекуровская свита, мыс Чеку
ровский, р .  Лена. Увел. 1 00, николи +. 2 - р асположение обломков рако
вин по слоистости. Обр. 7-328, ладинский ярус, г. Харанчаны, р.  Оленек. 

Увел. 1 36, при одном николе. 
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Т А Б Л И Ц А I I I  

Текстурные и структурные особенности пород 

1 - обрывки углефицированной растительной ткаf!и, располагающейся по 
слоистости. Обр . 7-328, л адинский ярус, г. Харанчаны, р .  Оленек. Увел. 
1 36, при одно111 николе. 2 - изогнутые и частично обесцвеченные слюды, 
располагающиеся по слоистости .  Обр. 3 1 -235, кюсюрская свита, .1енсюш 

серия, пос. Говорова, р. Лена.  Увел. 1 36, при  одном �школе. 
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Т А Б Л  И U A  IV 

)Келезосодержащие минералы (обломочные и д11агенетические) 

1 - гитит-гидрогетитовые и ильменит-магнетитоные зерна. Обр. 7 -3 1 5, ла
динский ярус, r. Харанчаны, р.  Оленек. Увел. 340, при одном николе. 
2 - бобовины гидрогетита и сгустки хлорита в карбонатном цементе Обр, 

7-306, анизийский ярус, г. Харанчаны, р. Оленек. 
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Т А Б Л И Ц А  V 

Железосодержащие минералы (обломочные и диагенетические) 

1 - ООЛ!!Т железистого хлорита. Обр. 1 -44, карнийский ярус, пос. Стапнах
Хочо, Оленекский залив. Увел. 5 1 ,  при одном никеле. 2 - р азрушенный 
оолит железистого хлорита.  Обр.  2- 1 63, карнийский ярус, мыс Улахан-

Крест, Оленекский залив. Увел. 63,  при одном ниr<оле. 
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Т А  Б Л И Ц А  VI 

Железосодержащие минералы (обломочные и диагенетичес1ше) 

1 - хлоритовый конгломерат и бобовины хлорита, а также облом1ш пород 
в крустификационной хлоритовой кайме н анальцимовом цементе. Обр. 
5-264, карнийский ярус, г .  Туора, р .  Оленек. Увел. 1 36, при одном николе. 
2 - железистый хлорит в хлоритово-карбонатном цементе. Обр. 4 1 3 - 1 483, 

верхняя юра,  р. Булкур. Увел. 60, при одном николе. 
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Т А Б Л И Ц А VII 

Диагенетические изме�1ения в породе 

1 - и звестняк с фунтиковой те1<стуrой. Обр. 6-4 1 6, оленекский ярус, р .  Оле
нек. Увел. 1 36, при одном николе. 2 - органогенный песчанистый извест
няк. Обр. 6-424, анизийс1шй ярус, р. Оленек. Увел. 46, при одном J·!Иколе. 
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Т А Б Л И Ц А VII I  

Диагенетические изменения в породе 

1 - сферолиты кальцита. Обр .  4 1 3 - 1 467, верхняя юра,  р. Б улкур. Увел. 1 36, 
николи + .  2 - неявно ромбоэдрической формы сидерит, uементирующи!1 
зерна хлорита и ч астично его замещающий. Обр.  1 -88, верхняя юра, пос. 

Станнах-Хочо, Оленrкский залив. Увел. 340, при одном �школе. 
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Т А Б Л  И LI A !Х 

Диагенетпческие изменения в породе 

1 - сферосидериты. Обр. 4 1 3- 1 484, верхняя юра,  р. Булкур. Увел. 340, н н 
коли + .  2 - радиоляриевый известняк с фосфатньщ цемента��. Обр.  1 -419, 

верхняя юра, пос. Станнах-Хочо. Увел. 340, николи +. 
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Т А Б Л И U А  Х 

Эпиге1-1етические и зменения 1шарца 

J - регенерация кварца с рядами газовых включений. Обр. 5-262, карний
.:1ш й  ярус, г. Туора,  р. Оленек. Увел. 340, при  сдном н икоJ1е. 2 ·- регенера
ц и я  струйчатого кuарца.  Обр. 2- 1 62, карнийский ярус,  мыс У.�ах ан- Крест, 

Оленекский залив .  Увел. 340, ни коли + .  

1 44 



1 45 



Т А Б Л И Ц А Х !  

Эп11ге 1 1стнческие и з м е н е 1 1 и п  полевых шп атов 

1 - регс 1 1ерация полевых ш патов, оптичес к а я  о р 1 1е 1 1ти ров1< а  зерна 1 1  1 1ово
·. •бразованноii кае�ш11 не  совпадают. Обр.  5 - 262, J< а рн и iiскиl1 я р ус, r. Туора ,  

р .  Оленек. �'ве.1. 340, Н ! !Коли + .  2 - изоr:{ утые дnс�: 1 1 1 1 1< н  ;10левогз ш п а т а .  
Uбр. 409 - 1 067, сред н я я  ю р а ,  чек уровс1< а п  свита,  � 1 ы с  Че1<уjювский, р .  Л с1 1 а .  

Увел. 340, николи + .  
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Т А Б Л И Ц А X I I  

Эnигенетические пз111енения по"1евых шnатов 

1 - раздробленные со смещением и изогнутые двойники nолеGых шnатов. 
Обр. 407- 1 066, средняя юра, чекуровская свита, мыс Чекуровский ,  р. Лена .  
Увел. 340, юшоли + .  2 - эпидотизация полевых шпатов. Обр .  8-367, ва-

ланжин, р .  Буолкалах. Увел. 340, при одно1.! 11иЕоJ1е . 
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Т А Б Л И Ц А X l l !  

Эпигенетичес1ше изыенени я  полевых шпатов и слюд 

1 - «сетчатые» плагио1<лазы. Обр.  32··237, юосюрская св11та, ленская серия, 
1 1ос. Говорова, р .  Лена .  Увел. 340, ш1кол11 + .  2 - обесцвечнван11е б11отнто
вых слюд по пакетам. Обр . ! - 1 40, валанж1rн, пос. Станнах-Хочо. Увел. 680. 
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Т А  Б "1 И U А X I 'v' 

Эпигенетичес1ше изменения цемента 

1 - кремнистый цемент выполнения пор. Обр. 1- 1 02. н 1щс1шй ярус, по::_ 
Станнах-Хочо, Олене1<сю1й залив.  У пел. 340, п р и  одном ннколе. 2 - то же� 

николи + .  
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Т А Б Л И Ц А XV 

Элигенетнческие изменения цемента 

1 - круст1 1ф1 Jкацнонные каемки хлорита, иыеющие игольчатое строение. 
Обр.  5-26 1 ,  1<арнийский ярус, r. Туора, р .  Оленек. Увел. 800, при сд1юм 
н 1шоле. 2 - титансодержащие минералы (рутилы и сфены) в составе це · 
мента . Обр. 409-1 079, средняя юра, чекуровская свита, мыс Че1\уровский, 

р. Лена .  Увел. 340, при одном николе. 
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Т А Б Л И Ц А XVI 

Эпигенетические изменения цемента 

1 - а1-1 альцимовый цемент песчаника,  выполняющий паровое пространство. 
Обломки пород и бобовины железистого хлорита в крустификационной 
хлоритовой к аемке. Обр. 5-263, карнийский ярус, г. Туора .  р.  Оленек. 
Увел. 1 00,  при одном николе. 2 - типы цементации пленочный и сопри-
1<основения. Обр. 405- 1 0 1 9, средняя юра, чекуровская свита, мыс Чекуров-

ский. Увел. 340, nри одном николе. 
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Т А Б Л И Ц А  XV I I  

Эпигенетнческие изменения це�1ента 

1 - а11альц11 ы,  выполняющий поры в древесине. Обр. 6-284, карнийс1ш1! 
ярус, р .  Оленек. Увел. 63, николи + .  2 - ломоититовый цемент песчаников, 
::�ерна п хлоритопой оторочке, обр.  47-456, огоиер-юряхская свита, и и ж 1 1 ;� й  

мел, пос. Говорова, р .  Лена .  Увел. 340, ни1<оли +· .  
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Т А Б Л  И U А XV I I I  

Эпиrенетические изменения ( вторичные струк;уры) 

.1 - бластезация. Обр. 1 -52, карнийский ярус, пос; Станнах-Хочо, Оленек
.ский залив. Увел. 340, николи +. 2 - структура взаимного приспособле
.uия. Обр. 1 -99, индский ярус, пос. Станнах-Хочо. Оленекский залив. 

Увел. 340, николи + .  
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1 Л Б J\ И Ц А Х \ Х  

Эпигенетические изменения ( вторичные с 1 р уктур �..1) 

J - кварц.ево-регенерационный цемент с обр азованием п ростых моза 1 1 ч 1 1 1,1 х 
.структур.· Сохранились реJJикты сJJюдистого цемента. Характер сочJ1енею1н 
зерен ровный. Обр. 1 -33, JJадинский ярус, пос. Станнах-Хочо, Оленекскнi! 

залив. Увел. 340, никоJJи + .  2 - структура «припая».  Обр. 5-258, аню11 1"1с1ш i'1 
ярус, г. Туора, р .  Оленек. Увел. 340, шшоли + .  
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Т А Б Л И Ц А ХХ 

Облоыl\и порол. 

1 - кварцсодержащий порфир с микрофельзитовой структурой основной 
массы, галька конгломератов. Обр. 5-2 1 4 ,  J(арниЙСJ(ИЙ ярус, г. Туора ,  
р .  Олене](. Увел. 6 3 ,  НИJ(ОЛИ + .  2 - МИJ(родиабаз офитовой структуры, 
raJJькa J(Онrломератов. Обр. 1 4-49, индс1шй ярус, мыс Тумул, устье р. Оле-

нек. Увел. 1 36, при одном НИJ(ОЛе. 
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Т А Б Л И Ц А X X I  

Обломки минер алов, минералогические ассоциации 

1 - роговые обманки в лесчанике с хлоритовым цементом. Обр. 7-333, 
г. Харанчаны, р .  Оленек, ладинский ярус. Увел. 204, nри одном николе. 
2 - арт<озово-кварuевый nесчаник с фосфатным цементом. Обр. 1 6-65, верх-

няя юра, устье р .  Менкере .  Увел. 340, н�шоли + .  

1 66 
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Т А Б Л И U А XX I I  

Минералогические ассоциации 

1 - сливной олигомиктово-кварцевый песчаник. Обр. 5-223, карнийский 
ярус, г. Туора, р.  Оленек. Увел. 1 36, николи +. 2 - полупрозрачные и 
прозрачные пластинки гидрослюд, удлиненные чешуйки хлорита и неот
четливые кристаллы каолинита (? ) . Обр. 404-884, оленекский ярус, м ыс 
Чекуровский, р. Лена. Электронномикроскопический снимок. Увел. 1 1 500. 
3 - неправильные прозрачные и полупрозрачные чешуи гидрослюд, кри
сталлы каолинита (0,4 .мк) , удлиненные нечеткие пластинки (?) вермику
лита. Обр. 1 -68, средний лейас, пос. Станнах-Хочо, побережье Оленекского 

залива: Увел. 1 1 500. 
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О Г Л А В Л Е Н И Е 

Введение 

Глава первая. Л 1 1тологические ло;vrплеЕсы и основные т 1 1пы слагающ11х их 
пород 6 

Г"1инисто-алеврол итовый трансгресспвны1"1 ко�rплекс нrrжнеrо 
триаса . 7 Песчано-коигломератовы1"1 регрессивны�"� комплекс среднего 
и верхнего триаса . 24 

Гл инисто-песчаный тра нсгрессивный коn1 плекс юры 48-
Песчано-угленосный регресс1 1вный 1\Омплекс нижнего �1ела 7 1  

Глава вторая. Вторичные изменения в осадочных 1<омплексах мезозоя 8 1  
Диагенез 8 1  
Эпигенез gz· 

Глава тr;етья. Фации и история осадконакопления осадочных комплексов 
в триасе, юре н р аннем мелу . . . . . . . . 97 

Накопление осадков г ли нисто-авлевритового тра нсгрессив-
ного комплекса н ижнего триаса 97 

Накопление осадков песчано-конгломер а тового регрессив-
ного компле1<са среднего и верхнего триаса 1 00 

Н акопление осадков глин ис.то-песчэного трансгресснвног о 
комплекса юры 1 04 

Накопление осадков песчан о-углено:но1·0 р егре<:сивного 
1<0•1 плекса нижнего "rела 1 Q9' 

Бор и его значение для оп ределения палеосолености 1 1 1  

Выводы 1 1 8  
Литер атура 

Таблнцы (щ11\рофотогр аф1 111 шлифов) 

1 20 
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