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Ю. Н. К арогодип 

ПРИНЦИП ЛИТМИЧНОСТИ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ 
В СХЕМЕ ЛИТМОСТРАТИГРАФИИ ТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ 

ЕНИСЕИ-ЛЕПСКОГО МЕГАПРОГИБА 

Наличие обобщеИВЬIХ регулятив
ных принципов и правил, направляю
щих научное исследование, локали
зующих район поиска и наводящих на, 
рещение, невозможно оспаривать. 

А. В. Славuн, 1976, с. 22 

ЛИТМОСТРАТИГРАФИЯ, ЕЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

:Как известно,; с запада, севера и востока древнюю Сибирскую плат
форму опоясывают мезозойские депрессии и прогиб�. Выполняющие их 
тоJIЩИ, мощность которых составляет несколько тысяч метров, представ
ляют большой интерес при поиске залежей углеводородов и дальнейшем 
наращивании их запасов. В связи с вЫсокой оценкой перспектин нефтега
зоносности этих образований н последние годы ве,q;утся усиленные комп
Jiеi{СНЬiе стратиграфичесi{Ие исследования� существенно уточняющие пред
ставления об их строении. 

Немаловажным является и то обстоятельство,  что мезозойские разре
зы Сибири наиболее поJшые в стратиграфическом (и палеонтологическом) 
отношении северной части ЕвраЗии, Однако в стратиграфии мезозойских 
отложений еще немало нерешенных -вопросов. Достаточно сравнить пос
леднюю официальную стратиграфическую схему,, припятую в 1978 г. в 
г. НовосибирСI<е, с предыдущей, чтобы· убедиться в весьма значительных 
отличиях. Но и эти схемы как триасовых,_ так и юрско-меловых отложений 
нуждаются в дальнейшем совершенствовании. 

В качестве такого теоретического <<инструмента>> совершенствования 
нами предложен принцип литмичностиJ. или ритмичности [8 ]_, цик
личности. 

Принцип лит11шчности � важнейший в литмостр,атигрf!.фии, одной 
из науi< литмологии. Литмологней названа одна из осцовных интегрирую
щих наук геологииt объектом исследования которой являются породно
слоевые ассоциации (ПА), литмиты [6 ] .  Предмет исследования литмостра
тиграфии - пространственпо-временные соотношения литмитов (ЛТ) раз-· 
личного ранга и типа,, их стратиграфическая классификация., номенклату-
ра, и таксономия [7 ] .  . 

ЛитмоС'l·ратиграфия базируется на данных,, полученных стереолит
мологией, на  ее пр:щнципах и законах. Предмет исследования стереолит-
1\IОЛогии _:_ внутренняя струнтура породно-сJrоевых ассоциаций (ПА) , 
поиски законов структурной композиции элементов в 'породно-слоевых 
(главным образом, целостных) систе�ах. 

Сейсмолитмология выступает Kai{ наука (наука - метод) , изучаю
щая структуру (внутреннюю, внешнюю, пространственпо-временнЫе со
отношения элементов � системе самих систем) ПА ·на основе данных сей
сморазведки. 

Наличие, <<ростков>>, зародышей всех этих наук ,; стало очевидным в 
самое последнее время . Одни из них ·возникли на баЗе развития и совер
шенствования методов сейсморазведки (сейсмолитмолог.ии * ) , другие поя-

* Впервые тер:.шн <<ссйсмолитхюлогию> полвился на совещании по цикличности 
осаиконакоплення и закономерностям размещения горючих nолезных ископаемых· [6!,  
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вились в седиментационной· цикличности и системно-структурном ана�m
ве ПА (стереолитмология.t литмостратиграфия).  

Немало «рост.крв>> возникло и в самой стратиграфии, особенно в связи 
с обсуждением, . и. принятнем СтратиграфичеСI{ОГО кодекса СССР. 

Каждая наука иреследует определенные цели,; решая тот или иной 
круг главных и втоj:юстепенньд задач. В достижении ее она базируе'.Сся 
на принципах,. выработанных ею самой или заимствованных у других на
ук. Не редко принцип,ы не формулируются , а подразумеваются, интуитив
но используются� так как давать дефиниции принципам и использовать 
их в явном виде --:- рискованно. Но на определенном этапе ра3вития1нау
ки это становится необходимым. -I'·лавны� мотив - внутренняя неудов
летворенност:Ь существующим nоложением и осознание необходимости ак
тивного обсужДения теоретического основания. 

В решении задач так или иначе используются :цравила · <<игры>>, без 
которых она невозмоЛ{на. Ч�З�. строже· и четче сформуJiированы правила 
<<игры>>,. тем она эффектив1нiй'·и интересней. 

Каковы же цель и задачи литмостратиграфии, чем она отличается от 
страJ':играфии, литостратиГрафии и прочих .етратиграфий? . 

·1�лавная цель литмостратиграфии -выявление пространственпо-вре
менных отношений породно-слоевых ассоциаций, систем.  Основные зада
чи - расчленение разрезов на породно-слоевые системы (стратолитмиты) ,  
их  классификация (литмостратиграфическая) , номенклатура ,  терминоло
Гия и корреляция н а. основе выдеJiения стратолитмитов. 

Литмостратиграфия отличается от стратиграфии тем, что последняя 
изучает не только ПА, породно-слоевые системы, но и просто любые сиг
налы в геологической истории, разл'ичного масштаба и, ранга , запечатлен
ные в породном веществе., и занимается разработкой системы временных 
<<сетою> по этим сигналам, хронологией.геоJiогических событий. В к ачест
ве таких сигналов, . Rак известно, ·используются инверсИи палеомагнитно
го поля, резкие I{лиматические изменения, данные абсолютного возраста, 
уровни повышенной естественной радиоактивности пород, резкая смена 
органического мира и т. д. и т. п. Есть даже предложения по наждому 
такому подходу, методу выделять самостоятельньrе страти.графии, и они 
выделяются, например rшиматостратиграфия, магиитостратиграфия и т. д. 

Отношени� геологов, стратиграфов к этим стратиграфиям разJiичное. 
Крайней тоЧI{ОЙ зрения является представление О. Шендевольфа,, при
знающего одну стратиграфию - биостратиграфию. Все остальные - вспо
могательные, дополнительные или, как он называет, простратиграфии. 

Во многих из простратиграфий в качестве объектов исследования вы
ступают на первый пJiан не тела, а границы, сигналы, их поиски,  Просле
живание и сопоставJiение [1 ]. Идея, заДача выделения типов границ и со:::' 

ставлепил временных сетон по различным методам и свойствам пород очень 
важная, но подменять ею другие задачи стратиграфии не менее (а пожалуй, 
более) значимые неJiьзя. 

Шкалы - сетrш различных сигналов, событий, границ важны не 
только и не столько сами по себе, сколько для наложения на схемы лит
мостра.тиграфии с целью решения или уточнения корреJiяции и простран
ственно-временнЬl:х отношений литмостратиграфических тел. Следова
тельно,' понятие общая· «стратиграфию> шире понятия <шитмостра:rигра
фию>. Соответственно, понятия <<Стратиграфические>> и <шитмостратигра
фичесние подра�Делению>· будут отличаться объемом. 

где была создана в рамках секции груnпа «сейсмолитмологии» под nредседательством 
д-ра геол .-мипералог. наук Н. Я .  :Купина и капд . геол.-минералог. наук Ф. И. Хатья-
нова [4]. · · 
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ПРИНЦИП ЛИТ1'1ИЧНОСТИ И ЕГО ПРАВИЛА 

Принципу литмичности и правилам, сформулированным на его осно
ве, посвящена специальная статья А. А. Трофимука, Ю. Н. Карогодина 
<<Теоретические и методологические вопросы региона,льной стратиграфии». 
Однiко в связи с тем, что она еще в печати, целесообразно r<ратко их рас
смотреть. Это необходимо сделать и для связности изложения. 

Принцип литмичности мо'жно сформулировать следующим образою 
любой разрез осадочных, осадочио-вулканогенных и осадочио-метамор
фических толщ * представляет собой систему систем породно-слоевых об
разований, которые и являются литмостратиграфическими n.одразделе
ниями. Правила их выделения, классификация, иерархия и т. д. разраба
тываются стереолитмологией и используются литмостратиграфией в гото-
вом виде **. 

-

:Как Известно, ПА, литмиты, могут быть выделены по самым различ
ным признакам. в зависимости от этих признаков соответственно и буду!l' 
в:ыделяться группы (типы) литмостратиграфических подразделений. 

Прежде чем рассмотреть ряд правил принципа литмичности, разде
лим стратолитмиты на две принципиально разные группы, так как рас
сматриваемые ниже правила относятся к одной из них *** .  

Для первой группы стратолитмитов важнейшим свойством является 
связь слоев и слоевых ассоциаций во времени .  Это тела - системы, стра
тиграфические эквиваленты циклитов , поэтому и названы стратоцикли
тами. В нашем понимании именно они целостные природные системы . 

Для второй группы связь во времени не будет главной, существенной. 
Породно-слоевые ассоциации здесь выделяются по любым другим призна
кам (литологическому, фациаJ[ьному, составу, битуминозности, углистос
тв и т .  д . ) .  Это стратиграфические эквиваленты ном:Иналитов ,  получившие 
название стратономиналитов [5, 6 . ] 

На  r<онкретных примерах исследованных разрезов триаса проиллю
стрируем примеры стратоциклитов и стратономиналитов . Рассматривае
мые ниже правила относятся к первой группе - стратоциклитам, хотя 
не менее важной задачей остается формулирование правил и для второй 
группы - стратономиналитов. 

1. Правило двойной соподчиненности --литмостратиграфических под
разделений [8 ] .  Выведено на основании принципа субординации (внут� 
ренней и внешней) циклитов, т .  е. циклиты как целостные системы ПА 
имеют иерархическую струнтуру (целое, половинни, части половинон, 
элементы) . В то же время они образуют иерархичесную цепочну: элемен
тарные цюшиты - мезоци.1шиты - макроциклиты и т. д. Следовательно, 
стратиграфические эквиваленты циклитов также имеют двойную сопод
чиненность. 

2. Правило дискретности стратоциклитов вытекает из принципа лит
мологни - ·<швантовости осадконакоплению>. Знание его позволяет со
-средоточить внимание исследователя на определенных интервалах разре
за и находить (даже в литологически одноро)"(ных толщах) начало (низ) 
и конец (верх) стратоциклитов, в том числе базальвые слои циклитов. 
Поэтому ранее оно .было названо правилом базальпости [8 ] .  

з·. Правило неПолноты стратиграфичесrюй летописи, известное в стра
тиграфии rшн закон Дарвина. В принципе литми�rности оно реали�уется 

* Вероятно, подобный принцип может быть сформулирован п использован в 
стратиграфии эндогенных породных образований - систем с учетом их специфиRи. 

** Вот почюrу стрелна на рис. 1 от стереолитмологии н литм:остратиграфип поRа
зана более жирной (важной с�лзью), чем в противоположном направлении. 

* * *  Когда речь идет о природных системах, то они могут быть подра3делены, наR 
известно, на естественные, целостные и номинальные сиGтемы, точнее, номинальные 
объенты исследования, выделнемые по интересующим нас призщшам. 
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и формулируется· следующи� образом: че�1 крупнее циклит. (И его страти
графический эквивалент) , тем крупнее по рангу перерывы [8 ] .  

4 .  Правило , определяющее место и тип перерыва. в стратоциклите. 
Изучение динамики осадконакопления в 'мезо- и макрощшлитах (страто
,мах и нексистратомах) , сравнение их строения в разрезах гу:мидного и 
аридного типов . литогенеза дает возможность установить положение пе
рерывов,, связанных с некомпенсированны:м (интерперерывы) и избыточ-
ным (экстраперерывы) . характером седиментогенеза. ' 

Место интерперерывов в :мезо- и макродинлитах приходится на ини
-Циально-ре:rрессивную часть (фазу) . В разрезах бассейнов аридпого ти
па литогенеза это место занимают соли, гипсы, ангидриты, а в разрезах 
.гумидного типа - скрытые перерывц. П римером может служить мало
мощная толща битуминозных аргишштов баженовеной свиты Западной 
Сибири. Экстраперерыв венчает цинл и разделяет цинлиты. 

5. Правило изохронно�ти нИжней границы стратоциклита . Выведено 
на основании сопоставления границ литмостратиграфических подразде
ленцй (главным образом, страrомов) с биостратиграфичесними данными. 

6. Правило диахронности внутренних границ стратоцинлитов. Кап и 
предыдущее правило, оно выведено чисто эмпиричесни и дополняется 
еще одним правилом - величины диахронност:И : чем выше ранг страто
цинлита, тем ,больше диапазон возрастного снольжения его внутренних 
границ. . 

Из двух цоследних правил ·вытенает следствие: границы породно
_слоевы.х т� (или того, что традиционно принято называть· литостра тигра- . 
. фическими подразделениями) обладаЮт различными свойствами - одни 
относительно изохровны, другие - диахрОJЗ:ВЫ. Отсюда видна вся ·бес
предметность спора о диахроввости или .синхронности границ литостра
тиграфичесних подразделений, носящего ·чрезвычайно острый характер. 

7. Правило асимметрии строения стратоцИклитов. Циклиты и их 
стратиграфические эк.вивалевты (в <<Нормальном· разрезе>>) , нак правило. 
асимметричны, и звание величипы асимметрии помогает определить мас
штаб размыва (и время перерыв?-) и друГие важные элементы взаимоотно
шения стратоциклитов.  

Вышеперечисленные правила привципа литмичвости были исnоль
зованы при составлении региональной стратиграфичесной схемы три.асо
.вых . отложений,_ нратi\о,му рассмотрению I\оторой и посвящена настоящая 
статья. 

ЛИТМОСТРАТИГРАФИЯ. ТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

В течение ряда Лет автор участвовал в · но:мпленсных ноллентявных 
(совместно с Литологами, биостратиграфами) Исследо'ваниях разрезов три
аса Енисей-Левсного седимевтационного прогиба. С позиций системно
струнтуриого анализа. (СА) были изучены породно-слоевые ассоциации 
таких полных и опорных разрезов,, как мыс Цветкова (восточное побе
режье Таймыра) , Левый берег Авабарсной губы, все основные разрезы ·по 
р. Оленен, полный и мощный' разрез на севере Олененекой протоки 
(пос� Ыстанах-Хочо) и неi\оторые другие. 

К нас'l;'оящему времени закон�ево литолого-геохимическое изучение 
разрезов (А. М. Казаков) , палеонтологичеспая и палеоэнологичесная об
работна собранных фаунистячеених остатков (А. С. Дагис, А. А. Дагис, 
Н .  И .  Курушин, Н.  Г. Могучева и др.) .  На основании hолученных данных 
составлена (с участием автора) традиционная региональная с1ем� (см. 
рис. 3), большинство свит и подсвит в ноторой новые. На стратиграфиче
сном совещании 1978 г. (г . Новосибирск) она ПрИпята в качестве официаль-
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ной. И схема, и ее подразделения [ 2 ] ,  а также мезоциклиты триасовых 
отложений [3, 4 ]  описаны ранее, поэтому не будем остаnавливаться на · 
характеристике свит и циклитов. Покажем, как эта схема може.т быть из
менена с использова�ием принцила литмичности и его правил� 

КЛАССИФИКАЦИЛ, ИЕРАРХИЛ, НОМЕНКЛАТУРА И ТЕРМИНОЛОГИЛ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

В триасовых отложениях (как и в любых других) можно выделить 
две основные группы стратиграфических подразделений - биостратигра
фичеСI{Ие и литмостратиграфические. Первые рассматриваются в каче.стве 
подразделений стратигра- . 
фии, как «сетка>> биоло
rических сигналов, вто
рые - как породные тела,, 
<<совокупность горных по
род>> [10, с. 1 9 ] .  

Первые принято де
лить на общие - систе
мы, отделы, ярусы, подъ
ярусы, зоны и на провин
циальные с провинциаль
нымИ зонами, подзонами 
и слоями с .фауной. 

В составе литмостра
тиграфических подразде
лений, как уже отмеча
лось, выделяется. две прин
ципиально различные под
группы: стратоциклиты и 
стратономиналиты. 

Стратоциклиты имеют 
иерархическую организа
цию (рис. 1 ) .  В самом 
начале иерархической 
<<Лестницы>>, на самой 
<<Нижней · ее ступеню> по
назаны простые системы, 
отвечающие элементар
ным цинлитам. · Они -на, 
званы нами <<стратамю> [5 ] .  

Страты состоят из 
двух основных частей -
ни�нней и верхней; наж
дая из ноторых внл19чает 
от одного (нан минимум) 
до неснольних элементов 
(слоев) . В принципе, эле
ментов (слоев) в его со
ставе может быть много, 
но в реальных J?азрезах, 
нан. правиJrо, .их число 

Р ис. 1. Иерархия , номеюшатура и термины стра
тоциклnтов * .  

* Возможно, термин "стратом" следовало использовать в качестве общего 
для всей подгруппы стратоциклитов, а ранг обозначить приставками локо-(ло
кальный) , рего-(региональный) и т.д. Те же ·терминоэлементы целесообразно ис
пользовать для циклитоn соответствующего ранга. 
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редi{О превышает семь - десять. Очень часто встречаются страты, со
стоящие -всего из двух - четырех элементов ( страты мола се,_ флиша и 
т .  д . ) .  

Ассоциация страт. в определенной ·композиционной последовательно
сти образует следующее подразделение, рангом выше, отвечающее мезо
циклиту (регоциклиту) . Однако между этими двумя подразделениями 
есть и некоторое промежуточное звено, соответствующее субмезоцюшиту 
(субреrоциклиту). Таких подразделений в разрезах различных бассейнов 
нами наблюдается по два в нижней и по два (реже по три) в верхней части 
мезоциклитов. Для этого ранга стратиграфических Подразделений нет 
названия. В качестве предварительного наименования такого стратигра
фического подразделения предложен термин <щиклостратит>> или сокра
щенно <<стратит>> [5 ] .  

Стратит состоит из двух основных частей (гемистратитов) - нижней 
и верхней, каждая из которых представлена серией страт (более двух -
трех). ' · . 

Ряд стратитов (два - три или больше) образуют подразделение сле
дующего , более высокого ранга. По наше11rу мнению, ряд этих страт:итов 
является важнейшим,· основным региональным стратиграфическим под
разделением, которое можно сравнить с главными <<блоками архИтектур
ного ансамблю> любого седиментационного бассейна.  Для тел этого ранга, 
отвечающих мезоциклитам, также необходимо ранговое стратиграфиче-· 
ское наименование .. В качестве предварительного термюiа предлагается 
<<цикл остра том>> или сокращенно <<стратом>> [5]. 

Стратом состоит из гемистратомов, представленных, в свою очередь, 
стратитами, но граница между этими стратитами не совпадает с внешней 
границей стратитов,  а, соответствует одной из внутренних границ страти
та. Именно поэтому на рис. 1 показано, что границы гемистратомов сенут 
один иЗ стратитов. Следовательно, стратомы (регостратомы)-это главные 
объенты исследования для стратиграфов и вообще геологов. 

Можно сделать более или менее обоснованное предположение, что 
девять регостратомов · образуют стратиграфичесное· подразделение 
следующего, более выеоного ранга. Для него можно преДложить термин 
<<вексостратом>>. Ненсо (nexus) - в латиненам языке означае� нреп
кую связь, сплетение, сцепление. В данном случае - связь стратомов, 
объединение в целостную систему, союз стратомов. Он состоит из 
двух основны� частей, каждая из которых представлена, видимо, четырь
мя с половиной стратомами. Для такого ряда четырех-пяти стратомов, 
образующих половину нексострато:ма, может быть, следовало бы испоJrь
зовать давно вошедшие в обиход тер;мины суперсерия, а для ассоциации 
из двух-трех стратомов; близких по целому ·ряду признаков,-серия . 
В таком случае векеостратом состоял бы из двух суперсерий и, виДимо, 
четырех серий (в типичном, идеальном случае) . 

Рассмотренная соподчиненность (субординация) литмостратиграфи
ческих подразделений изображена в виде схемы (см. рис. 1 ) .- В осадочной 
и осадочио-метаморфической оболочках Земл.и, очевидно, существует и 
может быть выделено по такому же принцилу еще несколько стратиграфи
яеских подразделений более крупного ранга,  но в данной работе, посвя
щенной триасовым образованиям, на этом вопросе останаВJшваться не 
будем. В мезозойско-кайнозойских бассейнах Азии намечается еще однр 
более крупное подразделение,; состоящее из нескольких (видимо.�, двух) 
нексостратомов (галостратом) . 

Таким ·образом, <<лесенню> , <щепочка>> основных литмостратиграфи
ческих подразделений от простых к сложным и крупным будет выглядеть 
следующим образом: страт - стратит � стратом - векеостратом - ? Это 
внешняя · ранговая соподчиненность циклостратиграфических подразде-
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лений. Внутренпяя соподчиненность связана с их внутренней структурой 
и состоит, на:к правило, из двух осн.овных частей (нижней и верхней) в 
стратиграфичесних подразделениях любого ранга и элементов внутри 
этих частей. Элементами в этом случае являются подразделения предыду� 
щего, низшего уровня, ранга (правило двойной соподчиненности) .  Следо
вательно, подразделения внутренней соподчиненности образуют :кан бы 
свою <шерархичесную>> лестницу: слои - гемистраты - гемистрат_иты -
гемистратомы (свиты) - сери�-суперсери·и (геминеitсостратомы)- ? <<Це-

v ' 1 почi<ош> это можно назвать лишь условно, в том смысле, что в составе под-
разделения <<низш�го>> ранга (например, гемистрата) , не может быть под
разделения более <<Высшего>> ранга (например, гемистрата или гемистра
тома). Однано, на:к видно из .вышеизложенного, <шизшее>> подразделение 
данной группы не переходит в <<Высшее>> непосредственно, а только через 
подразделения "внешней" группы (см. рис. 1 ) .  

Такой однотипный подход может быть использован в :качестве общего, 
унифицированного для литмостратиграф:Ическогр расчленения осадочных 
по:кровов любого бассейна. Открывается персиюпива унифинации лито
логических подразделений на литмостратиграфической основе. Из .этого 
следует, что подразделения данного типа должны занять (среди страти
графических подразделений) не менее важное место, чем биостратиграфи
ческие, найти отражение в Стратиrрафичесном :кодексе СССР (в предпола
гаемом дополнении к нему) . 

Литмостратиграфичесние подразделения состоят из стратономинали
тов (рис. 2), т. е. из литологических тел, для выделения ноторых признан 
связи во времени не является гJrавным.  Они могут быть определены по 
любому призню<у,_ в том числе (или особенно) легно обнаруживаемому в 
поле при манрош<оnичесном изучении разрезов и нартировiшии террито
рии. К числу таних признанов отнесем литологичесний состав слоевых ас
социаций, фациальный обJшн, цвет, наличие или отсутствие фауны и т. д. 
и т. n .  Типичными стратономинал.итами, по нашим представлениям, явля
ются еерии, свиты, подсвиты, горизонты, пачни, слои (например ,  бухар
сние, сузансние, алайсние слои и др.) в современном их понимании. Дан
ная Натегория стратиграфичесних подразделений не образует более или 
менее строгой иерархии. Свиты даже в одном регионе часто не сопостави
мы между собой ни по стратцграфичесному объему, ни по мощности, ;ни 
по площади, ни по многим друГим: признанам. Это видно из схем,ы триаса 
(рис. 3). Можно встретить свиты и равные сериям, и больше серий, и мень
ше их. Свиты и серии разного возраста совершенно не сопоставимы по вре
менному объему . . Т ан, серии (не говоря уже о свитах мезозойсних толщ 
Сибирсной платформы) во много раз меньше свит венд-рифейс:ких толщ. 
Попытна создать наную-то иерархичесную систему из подобного рода 
стратиграфичесних подразделений, на наш взгляд, лишена реальной ос
новы . 

Стратономиналиты - очень важное звено в системе, стратиграфиче
сних подразделений, но онИ имеют свои особенности, отличные от страто
цюшитов . В настоящее время стратиграфия созрела для перехода от изу
чения и выделения простых тeJI н �елам - системам по определенным 
лринципам и правилам. 

Ны<оторые стратономиналиты (свиты, серии) могут перейти в группу 
стратоцюшитов, если они будут. выделены нан их элементы. Таи, Gупер-'
серию, серии и свиты в составе триасовых отложений на схеме линю
стратиграфии (см. рис. 3) мы выделяем нан элементы стратоцинлитов , изме
нив 'их первоначальные объемы и границы. Тем не ме.нее лона мы их ос
тавляем в Натегории стратономиюшитов ,  подчернивал этим важность под
разделений данной натегории. Видимо , необходимость в стратономина
литах всегда была, есть и будет в связи с затруднениями выделения. в 
неноторых случаях стратоциклитов, во-первых, и решением nра:ктичес:ких 

9 



� 
§ ::i 

� 

.. 
" 

"' 

" 

'-' 

() 

::i 

Q. 
h._ 

fiи о cmp am и gpatp и ч е с к и е 
подраJ еления 

Оощие 

. � � � � 
��<§ <::5 с::: 

f-р.ш;с� Г'-" � ' ::if ::i ;\ �!Я! 
'::i •;:, •::> ::i ::i ::i � � :t :t:' ::i '< :t:' <::\. 1--� q, 
Q:) '::i 

� 
.. � ·;:, � :10 

� §. � 
•;:, � '::i � ::i 

"' � '-' 

. ЛравинцtЮльные 

По8эонь1 () За на слои 

/ 
Tosapecten efi-1--mouae_ 
Monf'oti,!.;0SCиti= 
�pi_rl� f- _rtenSJS--

дrgosireni�es 

1--,s;Fenites yaku tensis 1-;v�;reп;tes-
р astichus 
Protrachyceras 
seimkanense 

Pi'Otrac� omkutcho. icum 

Nathorstites 
teпиis 

NathOFStit� Nathorstites mcconnelli ZenticиZ01:is г-гпд;т;:;i:еs--
:t krugi;__ 
::i r 4rctoptyc7i!-

6es omoZo-'1::> :3 '::i () 
"" � 

::i � 
:t 

� 
'5 q, :t 

'::i §_ Q. ::i � "" (.;) '-' 
'::i �·� � ., '<� � 
:t '::i � � 

� ::t: 

�·� '::i �� ::i � "' \.) 
'::i � ·� � q, � <3 � :t 

� '::i ��� 
::i �� � >: � 

3:: \.) •;, � � " 
� :;· ::t: 

Jensis 
Loпgooardites 

oleshkoi 

Frechites 
hШ77ooZdteпsis 

Gymпotoceras 
ro telZiforme 
MaUetopi!J.Chi 
tes k o 'tsehet-

kovi. 
L.enotropi tes 

tardus . 
GrorfiЬergicт 
toimyreпsis 

Olenekites 
spiniplicotиs 

!- -----
.Dieneroceras 

demokidovi 

Hedenstroemla 
hedeпstroemi 

1 

-

' 

Stenapopanoce-
raSI m'raZile 

1--l<arongatites-
evolutus 

Литмостgаmиграtри-
ческие подразделения 
Строmо- Сmроmонолш-
циклиты налиmь1 

� � 

-[ н @.� � () ,с:. § f%� §,f.t @-
� �� F-J"� G � с::.� G 

' ::i ·  
1 

� "''::i 1--N � �'-' 
1-f--;-

'::i "� 
� � .. 6'� -� � .. � t "' "' �G � �а! ·�со "' :g §� � :t � � � �� � � '< 

:);"' 1--1--Cl. qj 
<ь Q: 

•;:, () \.j 
'5 � "' Q:) "' 

t "" '-' � :t 
s Q:) () ::i 

� !--- � � ft) ::i 
� � � "' 

� .., � '::i " � '-' ::.; 
� '<; 
:);"' !\) - - 1-- -
'::i Q; 
� "' '::i ::t: � � " � � "' � :g Q:) " " Q:) "' 

s 1-- '-' 1--
"' q, Е: � "' "' ·� � � � � :t Q. 

� � " "' � � � ::.::: "' � 
"' "' 

1 � 

� 
·::> '::i :::, � � \.) 

� 
" :::.::: 
" 
Q. g "' 

1:: <t) 

� 
� 
� !--
� •:::, :::, 

� .. 
� 

Восmочно - Таймырская 
-QDОциальноя зона 

мь!С Цветкова 

J111J1_ 
ТумулскаR свиrпо 

�------:q� � 8ерхня11 подсвита 

�� 130м 

§§ -средня"R поаёё<;тёJsом l !tШк Няя-поа = - -65 :... 
__ ctшmo ___ м_ 
Осипойекая свиmо 

, __ "-"'- ....... ..._.... �� <::> Вер!.ч�а па?r:: 90 м t: �- - -�-г - - d"'-
;s f-.Ce!i!!!.!'':_ ПЕ._ свита !._ � 1; 
�-� з 
� ft) 
� 
� 

� ::i 't> '-' 

-� 
-� 
� g_ � 

#ижняя пoдc(Jurno 

. 125м г---��-....-...""'-......... �--

tiерхняя подсвита 

f-- - - - _}!0!-:!_ 

t!иЖняя подс{!ита 

· !45м 
!.-_--..: ....... ../ '- """'- --- � � • Приб'режнинская 

свита · .ЗОм 
f- -ь;стоноmGя - -80 свита м 

Воеточно- Тоiiмырс,..оя 
c&umo 

165м 
1----------:-

Цеетковом6tСС,..ая 
свито 

!15м 
1---------Кешинекая , 

свита 
150м 

......_......._........_�� .......... --....,......_'"'-'-. 

Рис . . 2. Лuтмоетратнграфиqеенал 
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задач геологии, во-вторых. Страто'номиналиты, возможно, правильнее 
было бы и:мепо�ать толщами, пачками, слоями (:rруппа 
ленных по номинальному цризнаку) и другими, но 
сериями. 

слоев, выде
не с.витами, 

Безусловно, п-роцедура выделения стратоциклитов, т .  е. тед - сис
тем, ·связанных во времени, более сложная, чем процедура выделения но
миналитов (СВИТ, сериЙ, <<СЛОеВ>> И Т. Д.), НО ЭТО естеСТВеННЫЙ И неизбеЖНЫЙ 
путь развития (от простого к слол-шому) щобой науки. Простые тела1 сви-
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ть1 , серии и т. д. и их выделение - �черашний день стратиграфии. Уже 
сегодня и тем более завтра необходИмо "превратить" Q�адочные бассрйны в 
иерархическую систему тeJI - систем, парахронолитов (стратоциклитов) . 
Эта более слон-шая процедура делает стратиграфию более простой, а глав
ное, открывает путь I\ унифИкации и закрывает дверь все возрастающему 
(как снежный ком) потоку новых и новых свит с собственными названия
_ми. Возрастающее. число новых свит не что иное·, как возрастающий ин
формационный <<шум>> , и системный подход явJiяется естественной защит
ной реакцией против него. 
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Рис. 3. Стратиграфическая схеыа триасовых 

СХЕМА ЛИТМОСТРАТИГРАФИИ ТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

По ряду nричин, в том числе и nотому, что nодобная схема nредлага
ется вnервые, на ней будет nоказав только один ранг стратоциклитов
страто:иы и их части1 nоловины (гемистратомы): В дальнейшем она может 
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отложений севера Средней Сибири. 

быть детали�ирована с отображением стратитов, а в случае необходимо
сти - и страт. Весь разрез триаса является частью (видимо, верхней по
ловиной) пермо-Триасового нексостратома. Однюи этот вопр'ос нами де
тально не прорабатывался, и данное ВЫСI{азывание можно считать пред
положительным_� исходя из подll!еченных общих закономерностей строе-
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юrя круnных цйrшитоn и макроскоnического исследоваtrия nермских толщ 
в районе мыса Цветкова. 

Из стратономиналитов можно выделить следующий · <<соподчиненный>> 
ряд подра3деJrений (от бoJree масштабных к менее масштабным) : серии 
(суперсерии, серии, подсерии),  свиты, подсвиты. Нередко в свитах и под
свитах выделяются паЧки (например, станхайекая в составе улахан
крестовской свиты триаса Усть-Оленекского разреза), толщи . Тан, при 
исследовании юрених разрезов данного региона палеонтологам и палео
экологам удобно · было весь разрез расчленить на литологичесние начни 
и к ним <шривязыватЫ> свои наблюдения. Свиты до последнего .времени 
здесь не были в большом почете у стратиграфов, и вся работа велась на 
уровне пачек. 

Описываемую ниже схему (см. рис. 2) ,  составленную с использовани
ем принцила литмиqности, буде111 сравнивать с;. упоминавшейся схемой 
1978 г. (см. рис. 3) , припятой в каче,стве официальной схемы стратиграфии. 
триасовых отложений рассматриваемого региона .  Этот прием позволит 
показать отличие традиционного и нетрадиц:цонного планов. Чтобы но
вую схему было легче воспринимать, целесообразно сохранить припятые 
ранее (см. рис. 2) назвавия . литостратиграфиЧеских подразделений (но 
не объемы и границы) .  

Основными литмостратиграфическими подразделениями в подгруппе 
стратоциrшитов бУР.,'УТ стратомы и гемистратомы. Вопрос об их названиях, 
собственных именах пока не разработан. В данной Статье, как и ранее 
[5 ] ,  стратомам даются двойные названия - возраста и основных припя
тых литостратиграфичесrшх подразделений. Если стратом вилючает не
скольно свит, то название дается по двум: нижней и верхней. Нередн:о 
по простиранию одна cвwra переходит в другую и т .. д. В таком случае вы
бирается одна из них по принцилу наибольшей распростране.нности и 
благозвучности. Эти правила и использованы при образовании названий 
стратомов. ' · · 

В паиболее полных разрезах триасовых образований исследуе11�ого ре
гиона выделяется четыре с половиной мезоциклита [3 ] .  Следовательно, 
пользуясь изложенными выше правилами,  необходимо выделить стольн:о 
же стратомов в след-ующих объемах (снизу вверх) : 1) инд-олененсний, 
или ченановсr<о-пастахсr<ий; 2) анизийсr<о-ладинский (?) ,. или улахан
крестовсний; 3) ладинский, или кульдиминский; 4) r<арнийсRо-нори'й
ский, или осипайсr<о-немцовсrшй; 5) норийско-рэ]ский (?) ,, или тумуль-
ский. (см. рис . 2) .  1 

Каждый из них делится па два гемистратома - нижний и верхний, 
соответствующие частям :мезоцюшита. Вопрос о целесообразности при
своепил ге11шстратомам собственных имен следует обсудить. Пока мы ос
тавили за· ними названия <<Нижний>> и <<Верхний>> .  

По стратиграфическому объему стратомы <<зажаты>> · между ярусом 
(ИЛи неснольно меньi:пе) и двумя ярусами. Если общая продщrжительность 
триаса оценивается в 50 млн. лет; то средняя продолжительность форми
рования одного стратома составляет порядка 1 1  . млн. лет. 

· 

При определении стратиграфического объема и границ сi·ратомов мы 
полностыо поJiагаемсн · на результаты биостратиграфических иссJiедова-
ний, выполненных под руководством А .  С. Дагиса. 

' 

1\ешинско-пастахский стратом на схеме (ем. рис. 2) показан в пол
ном объеме Индсного и оленексr<ого я.русов. Внешние границы стратома 
совмещены с внешними границами названных ярусов.  Однако это совме
щение не доназано и его cr>opee можно считать предполоrнением, удобным 
для прантюпr (и11�епно этот мотив праrпичесr<ого удобства является глав
ным при совмещениИ био- и литмостратиграфичесних границ) . НижнЯя 
граница стратома совмещена с нижней границей кешИнекой (на западе) 
и улахан-юряхсr<ой (в центральных И востоqных районах) свит. Иногда 
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�та rрап:ица выраж�на чрезвычайно резко, наnример в разрезе мыса Цвеt
кова,. 'где она проводится по nодошве _туфоконгломератов. 

Отнесение к ИНДСIШМУ я русу кешинекой ' и  улахан�юряхс:кой свит 
ycrrdвнoe. Породы этих свит не содержат I?Стат:ков фауны (:кроме реДких 
фораминифер) , позволяющей датировать их возраст. Поэтому графы про
IIинциальныХ: биостратиграфических подразделений (провинц:И:альных зон, 

. подзон и cJroeв с фауной). nусты . Наскольно нам известно, нет фа,Уны и в 
i:юдстилающих отлошениях., относимы х  к перменому возрасту. Граница 
мешду пермсн:ими и триасовыми образованиями проводится не по биостра
тиграфичесiшм данным, а no структурным, литологичесним, поэтому 
нушдается в дальнейшем обосновании. Не иснлючено, что н нижнему стра
тому. относится лишь часть образований индского яруса. Этот вопрос :м.о
жет быть решен при исследовании непрерывных разрезов пермо-триасо-
вых отложений, содершащих фауну. ' . 

Верхняя граница рассматриваемого стратома совмещена с кровлей 
прибрежнипсн.ой (мыс Цветкова) и пастахекай СУ сть-Олепекс:кий и дру
гие районы) свит, переходящих одна в другую по простирапию. 

На схеме (см. рис./ 4) она показала в качестве границы между оленек
щпш и анизийским ярусами. Это ее стратиграфичесное nоложение более 
обоснованно , чем полошепие нижней границы, но тем не менее условно. 

В ряде разрезов (Восточпо-Таймырск'ий , · в  нИзовьях Лены и др. )  
на этом уровне набдюдаются перерыв и размыв. Мощность пастахсной 
свиты измеряется .от 0-30 до 140-150 м. Биостратиграфические поДраз
деления здесь выделены условно на уровне подъярусов и зон. Подзоны и 
слои с фауной не выделяются. Точпость проведения этой границы страто
ма на уровне точности . выделения зон. 

Анализ стратиграфической схемы (см. рис . . 2, 3) свидетельствует о 
том, Что струнтурпая (с размывом и перерывом) литологическая- граница 
на данном стратиграфическом у ровн� прослежИвается на огромной тер
ритории бассейна (можно сказаllъ, повсеместно). В то же время внутр� 
стратома происходят довольно существенные изменения, нашедшие отра
жение в I{аличестве (от двух до пн ти) свит по вертикали и смене одной 'сви
тЫ: Друго� по Jrатерали. Это позволяет сделать вывод о возрастном сколь
жении (диахронности) внутренних границ стратома. С пекоторой долей 
условности к нижнему ге11шстратому отнесены кешинекая свита и нижняя 
подсвита улахан-юряхсi,ой свиты . 

. I-\ верхнему гемистратому, следовательно, относятся цветновсная,, 
восточнотаймЬlРская, ыстапахская,  че:кановская�  преображенская и . пас
тахекая свиты. Оправдано ли такое обилие свр.т в одном гемистратоме'? 
ДумаетсЯ, что нет. НомИнальные тела , названные в данном случае свита
ми, можно было бы выделить в качестве толщ и пачек в составе одной сви
ты, одного гемистратома. 

Считая в данной схеме (см.  рис.  3) свиты стратономиналитами,; мы и х  
ОСТаВИЛИ,  П О  В дальнейшем, при nереводе В разряд страТОЦИКЛИТОВ, И Х  
необходимо заменить подсвитами, толщами , пачками без собственных 
имен; 

С позиЦий цринципа ЛИ'l'Мичности совершенно не правомерен размыв 
в объеме всего Индского и частИ олененекого ярусов, показанный на схе
ме (см. рис. 3) в · разрезе Анабарсиого залива, Чекуровни и Тае-Ары.  
Здесь необходиll'�ы дальнейшие исследова ния. Вызывает также сомнение 
поиазанi1ый перерыв под битуминозными известняками и аргиллитами 
чекаиовекой свиты. 

По нашим предс'l'авЛ:епиям, данная толща - финально-прогрессивная 
часть субмезоцинлита . Ее · базальными елоими являются песчаники верх
ней части улахан-юряхской свиты. Следовательно, их правильнее счи
тать нижней пачкой чекаиовекой свиты. Возможно, они (а не битуминоз
ные породы) ложатся с небольшим размывом на нижележащие. 
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Мощность кешинеко-паетахекого стратома изменяется от 390-400 
до 540 м (ем. рис. 2) . 

У лахан-.крестовский стратом выделяется в · объеме большей части од
ноименной. свиты в воеточных районах региона ,, во всем объеме моржов
ской свиты и пекоторой части кульдиминекой в разрезе мыса Цве'Fкова. 
Даже на этом примере легко убедиться ,. что свиты одного района и одного 
разреза не сопоставимы: по стратиграфическому объему и объему, зани
маемому в стратоме. В нижнем стратоме,, как уже отмечалось,, их до пяти,; 
а в данном - одна (моржовская) , даже часть свиты (улахан-крестовекая) . 

Нижняя граница ,. как отмечал ось, структурно выражена довольно
отчетливо практически во  всех разрезах. В�рхнюю мы совмещаем е по
дошвой етан-хайской существенно песчаной пачки,; относимой условно 
к самым верхам анизийского яруса . Однако в разрезе мыса Цветкова стра
тиграфическим аналогом этой пачки мы считаем пачку переелаивапил пес
чаников и алевролитов в средней Ча!)ти нижнекульдиминской подевиты. 
По подошве этой пачки А. С. Дагие и А. М. :Казаков проводят границу 
анизийекого и ладинекого ярусов. Но доетат.очных биостратиграфических 
данных для такого положения границы нет , поэтому эта пачка, как и 
стан-хайская , условно отнесена на схеме (ем. рис. 3) к самым верхам ани
зийекого яруса. В дальнейшем необходимо еще более детально исследо
вать положеnие данных отложений в структуре · стратома. 

Граница между нижним и верхним гемиетратомами отчетливая. В 
разрезе мыса Цветкова она совпадает е границей подсвит,, в других-про
ходит внутри улах-ан-крестовской свиты. Говоря о внутреннем содержа
нии данного стратома , нельзя не заметить одного общего противоречия 
в выделении моржавекой и улахан-креетовской свит. Та и другая включа
ют в себя разнофациальные образованиЯ крупной нижнеанизийекой транс
греесии и не менее значительной (равноЦенной) ередне-верхнеанизийекой · 
регрессии. Противоречие еще больше возрастает в связи е тем, что улахан
креетовекая свита (е·е верхняя часть) соответствует объему еще одного,. 
ладинекого (кульдиминского) стратома. Следовательно,: в одном случае 
свита соответствует части (1/2-1/5) стратома , в другом - целому, а в 
третьем - двум етратомам.  :Конечно, такие тела могут быть отнесены толь
ко к категории стратономинолитов ,· правомерность выделения которых 
в показанных объемах вызывает сомнение. 

Одно из основных требований, предъявляемых к выделению свит -
литолого-фациальная однородность,. общность. ' В случае с улахан-крес
товекой свитой этот принцип явно нарушен дважды,; так как она включа
ет образования двух крупных трансгрессий и такого же количества ре
грессий. Правило неполноты стратиграфической летописи позволяет пред
полагать наличие внутри этой толщи скрытого перерьiва и ,, может быть,. 
даже размыва. Мощность етратома до 135 м:. 

Rульдиминский страто�1 охватывает образования ладинекого яруса 
и,  видимо, самые верхи анизийеког6 (ем. рис. 2) ,, в разрезе мыса Цветко
ва - весь объем кульдиминекой свиты, в более восто'!Jных районах -
стан-хайскую пачку и верхнюю часть улахан-креетовской свиты. При 
выделении названных свит, так же как и в-предыдущем случае,, нарушено 
требование фациальной однородности. Так,. кульдиминекая свита в клю
чает трансгрессивные и регрессивные образования целого мезоциклита . 
Нижний и верхний гемициклиты довольно отчетливо выделяются в раз
резах всех обнажений. В ряДе разрезов (Ыетаннах-Хочо ,, Стан-Хайа , 
Туара-Хаята) наблюдается явный размыв и совершенно очевидный <<срею> 
верхнего (регрессивного) гемистратома. В разрезе мыса Тумул верхнИй 
гемистратом (и, вероятно,,. частично нижний) полностью размыт. Моiцноеть 
етратома 100 м и более. 

Осипайско-немцовский стратом. Его нижняя граница проводится по 
подошве повсеместно проеJ[еживающейся и ,  как правилоj) маломощной 
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осипайекай свиты. Нередко в основании образований этой свиты ваблю-. даются прослои гравелито-галечника и мелкообломочного конгломерата. 
Основной объем стратома составляют породы немцовекой (мыс Цветкова) 
и чайдахской (восточные районы) свит. Верхняя граница проводится по 
поверхности размыва в кровле. данных свит. Этот размыв картируется во  
всех исследованных разре;3ах. 

Палеонтологические данные позволяют предполагать, · что эта грани
ца проходит внутри нижненорийского подъяруса. В стратоме очень 
ярко выделяются цижний и верхний гемистратомы, соответствующие оси
пайекай (нижний) и немцовской , а в восточных районах чайдахской сви
там, кото-рые соответствуют прогрессивной (трансгрессивной) и регрессив
н�й части МЗЦRЛ. При выделении этих свит довольно строго соблюден 
принцип фациально-литологической однородности. Исходя из изложен
ных выше п'редставлений о положении перерьшов и размывов в структуре 
МЗЦRЛ, показ перерьша и размыва в основании осипайекай свиты счи
таем не обоснованным. Это размыв нижележащих образований. Мощность 
стратома от 55 до 310 м.  . . 

Тумулский стратом (норийско-геттангский) нигде не ваблюдался в 
полном объеме. В основании слагающей его нижнюю часть тумулской 
свиты в изученных разрезах, как  правило, наблюдаются прослои и слои 

. гравелита-галечника и контломерата (мысы Цветкова,  Тумул , Туара
Хаята). В разрезе мыса Тумул .в составе слагающих его образований об-
наружена фауна норийского яруса. Рэтский возраст верхней части опре
деляется нами на основании общих закономерностей строения стратомов . 
Тумулская св:ита -это нижний гемистратом,_ а верхний,, как правило, 
по объему не меньше . 

Таковы основные черты стратомов триасовых отложений данного ре-
гиона . 

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ 

Все триасовые образования представляют, видимо, половину нексо
стратома и могут быть выделены в самостоятельную серию (хатангскую) .  
Возможно, ее  слеДует разделить на  две подсерии (нижню.ю и верхнюю') 
с объемом примерно по два стратома в кажДой (см. рис . 2) .  В нижней под
серии намечается явно обособленная эффузивно-осадочная толща , харак
терной особенностью которой является наличие эффузивных образова
ний (кешинская, цветковамысекая и воеточнотаймырская свиты). Нуж
ны ли такие крупные подразделения стратономиналитов? Вероятно, нуж
ны для обобщений в крупном плане , для выявления закономерностей раз
меЩенИя полезных ископаемых, связанных с подобными образованиями, 
и т. д. 

Представляется, что свита по своему объему и принципу выделения, 
как уш:е отмечалось, должна соответствовать гемистратому, т. е. половине 
мезоциклита . В данном случае она перейдет из категории стратономина
литов в категорию стратоциклитов, точнее, их элементов. Используя тра
диционный язьш литостратиграфических подразделений,' подсвитами мож
но было бы называть части гемистратомов,  соответствующие гемимезо
циклитам. Такой подход позвоJшл бы унифицировать uроцедуру выделе
ния свит и подсвит. Однако он слолшее общепринятого метода выделения 
тел данного типа по самым различным признакам, главным образом по 
принципу удобства, простоты ·(:кажущейся) выделения и картирования . 

Рассматривая проблему принципов выделения литмостратиграфи,
ч ески4 подразделений, нельзя обойти молчанием давно поставленный гео
логами вопрос: что л-;е можно и нужно :картировать в п оле, при геологи
ческой съеАше? 
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:Картировать :можно все,; но наиболее целесообразно - стратоциклй
.ты. Ранг картируемых диклитов определяется детальностью, масштабом 
съемки или поисково-разведочных работ. Ч еи детаJrыrей работы, тем ниЖе 
·ранг стратоциклитов. При поисково-разведочных работах во многих уг
леносных бассейнах уже картируются стратъr и изучаются их элементы 
(слои угленосные, неугленосные),  их морфология, вещественный состав, 
концентрация органического вещества и т ,  д .. Для нефтяников nока в 
большинстве бассейнов главным объектом явлЯются стратомы и их части. 
При этом возникает всегда бывiпий и оставшийся остродисr{уссионным 
вопрос о <<скольжениИ>> литостр·атиграфических подразделений, в том чис
ле свит, стратомов и др.  Представляется, что в недалеком будущем он мо
жет получить однозначное решение на основе системно-структурных ис
следований ПА. Некоторые соображения по этому воnросу могут / быть 
'высказаны уже и сейчас. 

Скользят или не скользят во времени границы литмостратиграфиче
ских nодразделений?· Однозначный ответ , да или нет, был бы неnравиль
ным, хотя именно так поступают нередrш исследователи. Н а  многих стра
тиграфических схемах (например ,  схема 1\Iезозойских отложений· Заnадпой 
Сибири) свиты не скользят, их границы изохронны. В nоследнее время все 
больше и больше исследователей (JI. Л. Халфин, Ф. Г. Гурари,_ В .  Е .  Са
вицкИй, А. В .  Гольберт и многие другие) утверждают, что границы свит 
скользят. Кто же прав? И те и другие , но и ни те и ни другие. 

На nримере литмостратигра:фических nодразделений триаса, рассмо
тренных выше, юрСI{ИХ и неокомских nодразделений данного, Заnадно
Сибирского, а также палеогеновых - Ферганского бассейнов, можно· 
сделать некоторые выводы. 

'У стратомов (равно как· и у другого ранга стратоциrшитов) одни гра
ницы · изохронные (или, точнее, более изохронные) , другие - диахронные,  
скользящие. Изохронными являются внешние границы стратомов (осо
бенно нижние) . По данным nалеонтологов, если такие границы и скользят, 
то незначительно,_ в nределах местной nодзоны или слоев с фауной, т. е. в 
пределах ТОЧНОСТИ биостратиграфичеСI{ОГО метода. 

. 

Соверriщнно очевидно, · что граница между темистратомами скользя
щая, тю' ·r{aK она отражает <<сколыкение» фациальных комnлексов отсту
пающего моря. Если она совпадает с границей (по ней nроводится грани
ца) свиты , то у свиты граница будет скользящей. Подтверждением данного 
nоложения в рассмотренных выше разрезах будет сколЬзящая граnица 
между осипайсrшй и неiщовской, осиnайской и чайцахекой свитами. В то 

u u \ u ' u же время nодошва осиnаископ свиты, сщшадающая с nодотвои осиnаи-
ско-немцовского стратома, будет изохронной так · же,  как nодошва тумул-
СI{ОЙ, МОрЛШВСI{ОЙ И друГИХ СВИТ. , 

. 

Если свиты выделены так, что их границы не совпадают с границами 
стратомов (и другого ранга стратоциклитов) ,  то обе они будут скользя
щими. В разрезе триаса к Tai{Иl\1 свитам моашо отнести цветковскую_,_ вос
точнотаймырскую, ыстанпахскую и терютехскую свиты . 

. Посколы{у в стратиграфии, как и вообще в геологии, более важными 
являются изохронные поверхности, то. это еще один аргумент в nользу 
необходимости и важности I<артирования стратоциклитов, в частности 
стратомов. Из двух внешних поверхностей стратомов, как уже, отмечалось, 
более изохронной будет нижняя, 'тю{ как в периферийных районах бас.
сейиа и на крупных конседиментационпых поднятиях верхняя часть стра
тома мо/l\ет быть размыта. Я рким примерам в разрезе триаса можно счи
тать r<ульдиминский ст{Jатом, у которого в ряде разрезов размыты средпе
верхiJеладинсrше отложения. 

Таким образом, у литмостратиграфических подразделений есть отно
сительно изохронные и неJiiзохронные, СI{ользящие границы. Внешние 
границы более изохронные, внутренние - скол·ьзящие. Из внеШних гра-
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ниц более изохронной будет ню-iшяя. Ее-то и необходимо отыскивать и 
картировать при .геологической съемке и различного рода поисково-раз
ведочных работах. Именно такие границы являются основными при струк
турных и палеоструктурных построениях. Накопленные данные и некото
рые теоретически1:1 соображении позволяют сделать следующий _ 'вывод : 
чем ниже ранг цикластратиграфического подразделения, тем меньше стр'а
тиграфи-.:шский диапазон скольжения как внешних, так и внутренних 
границ. На уровне страт даже внутреннее скольжение существующими 
методами практически пеуловимо . 

.Как следует из вышеизложенного, с возрастным скольжением границ 
тесно связаны перерывы и размывы, поэтому на этом вопросе целесообраз-
но остановиться специально. , 

Перерывы и размывы в осадканакоплении установлены практически 
в бассейнах любого типа и возраста. Несмотря на это, они <<представляют 
наименее изученную область стратиграфии>> [ 9 ] .  

П о  представленилм ряда стратиграфов, в сохранившихсл п а  сегодня 
осадочных толщах того или иного бассейuа запечатлена лишь часть геоло
гической истории. Так, Д. В. Наливкин в работе [9 ,  с. 10 ] отмечает, что 
абсолютный возраст фанерозойс:iшх толщ 600 млн. лет. <<Из них па осад
конакопление достаточно 60 млн. лет . Нуда же девались остальные 
540 млн. лет? Ответ пока может быть только один .- .на перерывы в осад
копакоплению>. 

В этой связи обращает па себя внимание тот факт, что на многИх офи
циальных стратиграфических схемах отсутствуют перерывы. Нет, напри
мер , их внутри мезозойских толщ на <;.хемах Западной Сибири. Подобные 
представления находятел в Явном противоречии. Отсутствие .в разрезах 
<<материальных>� следов значительного геологического времени давно по
лучило право принцила (закона) неполноты геологической (стратиграфи
ческой) летописи. 

Перерывы можно разделить па две. крупные группы: 1) перерывьх , 
связанные с некомпенсированным осадканакоплением и прекращепием 
осадканакопления в глубоких, а главное, удаленных от береговой линии 
и источника сноса, зонах бассейна и 2) перерывы, возникающие при избы
точном осадконакоплении, при перекомпенсации, а также в результате 
поднятия территории и эрозионного -среза ранее накопившегася осадка . 

Безусловно, это деление грубое, и есть, немало сJrучаев, когда переры
вы не укладываютел в данные группы. Например,  перерывы и размывы 
осадков в глубоководных частях морей и океанов в результате силЬных 
подводных течений, оползневых процессов , раЗличных, катастрофических 
явлений типа тайфунов, смерчей и т. д . ;  способных нарушать нормаJrьный 
ход седимептационного процесса. .Классификация перерьшов до сих пор 
слабо раЗработана.  

Системно-структурный подход к анализу породно-слоевых ассоци-
1}ЦИЙ позволлет решить ряд вопросов, связанных с перерывами. Так , знал 
структуру циклитов , можно определить место и стратиграфическое поло
жение перерынов обеих групп. Перерывы первой группы будут приуроче
ны к верхней части прогрессивного гемициклита (гемистратома) , вто-

u j . рои - венчать цщшостратомы, т .  е .  это границы между циклитами 
(стратомами) . Полученный в последние годы материал подтверждает ра
нее сформулированное правило ·- чем крупнее седимеriтационный цикл , 
тем крупнее перерыв (по крайней мере , по площади) . Это дает возмояшос1;ь 
установить в разрезе как место основных перерьшов и . размывов, так и их 
ранг. Выделив в разрезе триаса мезоциклиты , мы тем самым определили 
и стратиграфическое положение пяти мезоперерывов : 1) в основании триа
са (на Границе? с пермскими отложениями); 2) в самой верхней части оле
некского яруса (между пастахекай И улахан-крестовской свитами) ;· 
3) в верхней части анизийского яруса; 4) на границе Jrадинского и кар-

. 
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нийского ярусов (кульдиминской и осипайской свит) ; 5) в низах карний
ского яруса (на границе немцовекой и тумулской свит) . 

Судя по всему, тумулским мезоцюшитом заRанчивается комплекс 
крупного цюша и его венчает маRроперерыв,  н:оторый принято считать 
перерывом между триасом и юрой. На самом деле этот перерыв мог насту
пить в начале юрского периода (возможно , в конце рэтсRого века) . В ре
зультате этого крупного перерыва (маRроперерыва) повсеместно размыты 
рэтские и средне-верхненорийские образования, а во многих районах -
полностыо норийсюш и отчасти карнийские (нижнее течение р .  Лены), 
а также ладинские, анизийские и даже оленексRие (среднее течение р. Бу
ра, нижнее течение рек Ныыкаабат и Бура) . По нашим представлениям, 
это перерыв такого же ранга , как и в конце неон:ома (в предапт-альбское 
время) . 

Поскольку перерывЪI этого типа связаны с регрессиями, то, зная об
щую тенденцию развития и положение стратомов в нексостратоме, можно 
наметить тенденцию в величине (интенсивности) перерьшов и размывов по 
стратиграфическому разрезу. В рассматриваемом разрезе триаса стра
тиграфичесRий диапазон размытых отло·жений будет возрастать от ниж
него , перерыва к верхнему, что мы и пытались отразить на стратиграфи
ческой схеме , изменив в некоторых местах положение границ перерьшов 
и показав в ряде случаев, где их нет на принятой схеме (см. рис. 2) . 

Учитывая общий хараRтер возрастания .. нонтрастпости перерывов 
между стратомами (о1· пятого к девятому стратому) , можно сформулиро
вать еще одно правило контрастности перерывов: чем выше (от пя1 оrо к 
девятому) стратом в нексостратоме, тем . нонтрастней (ярче) проявляется 
перерыв и размыв.  · · 

· вопрос о приидипах и правилах выделения, диагностики перерывов, 
связанных с пеномпенсированным осаднонакоплением, разработан еще 
слабо. В условиях гу11mдного типа осадRонакопления эти перерьrвы долж
ны быть свнзаны глинистыми толщами небольшой мощности. В МЗЦI{Л 
такими образованиями являются прогрессивные (точнее, финально-про
грессивные) части темициклига (нижние гемистратомы) . Это финально
трансгрессивпые образования , формировавшивен в максимум тектони
ческого по�оя, выравнепности прИJrегающей к морю суши, и при минималь
ном поступлении с нее обломочного материала .  Об этом свидетельствуют 
мощности нююшх гемистратомов , которые в 4-5 раз меньше мощности 
верхних темистратомов ,  хот н продолжительность их формирования, ве
роятно, передко была одинановой. Именно в нижне-среднеанизийском, 
пижнеладинсном, нижпекарнийском и пижне-среднепорийском гемистра
томах можно предполагать наличие . скрытых перерьшов первой группы, 
т. е. перерывов , свнзанных с некомпенсированпым осадконакоплением. 
Одним из основных методов их выявлепин, видимо, должен быть деталь
ный биостратиграфичесний апалцз совместно с комплексом промыслово-
геофизичесних данных. .. 

В разрезе мезозойсних толщ Западной Сибири примером толщи явно 
некомпенсированного хара.ктера образования со скрытыми перерывами 
являюген баженовская, кошайскан, викуловекая и другие свиты. Неном
пенсированпость в этом бассейне усиливалась огромной его площадью . 

Не исключено, что унинальное свойство баженовекик аргиллитов быть 
коллектором (а не только экраном) в накой-то мере связано и с наличием 
не одного, а нескольких перерьшов внутри свиты. Внутренння неоднород
ность (при кажущейся внешней однородности) , наличие резких геофизи
чесних границ евидетельствуют в пользу предположения. Лона никем, 
нигде и ни на одной схеме стратиграфии: они не показаны. Это совсем не 
того типа перерывы, о которых пишут Г. М.  Таруц, Е .  А. Гайдеб.урова 
[ 1 1  ] , свнзыван их с зоной мелноводья и размывами. 
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Безусловно , рассмотренный подход к исследованию перерывов, уста
новлению их иерархии и полож'ения в разрезе лишь один из возможных в 
решении, по словам Д.  В .  НаливЕина [ 9 ] ,  одной <<из основных задач сов ре-: 
менной стратиграфию>. Нам он представляется довольно эффективным, 
достаточно объективным и, в определенной мере,  уни,версальным, а сле
довательно, конструктивным. 

Знание, обоснованный прогноз стратиграфичесЕого положения пе
рерывов-весьма важное условие не только для правильного понимания 
геологич.есЕого строения региона , . но и для прогноза nолезных ископае
мых, связанных с над- и подnерерывными толщами (бокситы, фосфориты, 
нефть, битумы и т .  д . ) .  В частности, мы склонны придавать перерывам и 
толщам (над- и nодперерывным) важное значение в формировании круп
ных зон нефтегазонаЕопления. 

Тани:м образом, сравнивая две региональные схемы: триасовых отло
жений, одна из которых составлена традиционно (см. рис. 2) , а вторая 
(см. рис .  3) с использованием правил и принцилов ли:тмичности, нетрудно 
в последней увидеть существенные отличия, являющиеся немаловажными 
при расшифровке геологического строения региона и выявлении законо
мерностей размещения полезных искоnаемых. 
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А .  А . Дагис, А .  С.  Дагис, А .  М. Казаков, 
Н. И. Курушип, 3. И. Булатова , Н. К . . Могуч,ева 

СТРАТИГРАФИЯ ТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ 1 • 

ПОБЕРЕЖЬЯ АНАБАРСКОГО ЗАЛИВА 

Триасовая система в Усть-Анабарском районе обнажается лишь в 
своей верхней части на побережье Анабарского залива (мыс Аиркат). 
Низы ее вскрыты буровыми сЕважинами при нефтепоисковых [5-7, 9 ]  
и геолого-съемочных (nроводиншихся Г.  К .  Видминым-Лобзиным и др .  
в 1970-1971 гг.) работах. 
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алевролиты :крупнозернистые; 5 - алевролиты разнозернистые; б � алевролиты мелнозернистые 
глшшстые; 7 - аргпллиты алевролитовые; линзы: 8 - извест:ковых песча:шшов, 9 - фосфоритовых 
песчанинов, 10-сидернтqвых песчанинов; 11 - бабовины лептохлоритоn; Iюн:креции; 12 - изве
стняки, 13 - фосфоритовые, 14 - сидеритовые; слоистость: 15 - горизонтальная, 16 - волнистая, 
17 - косая мел:кая, 18 - иосая нрупная, 19 - неяснаf! горизонтальнаfi; органические остатни: 
20 - аммоноидеи, 21 - двустворни морение, 22 - двустворни п есноводные, 23 - брахиоподы, 
24 - :конхострани, 25 - фораминиферы, 26 - ходы илоедов, 27 - ности позвоночных, 28 - фло
ра, 29 - обломни древесины, 30 - растительный детрит, 31 - углйстые линаоч:ки; 32 - железо 
пиритное, J3 - углерод органический; фации: 34 _с пресi�оводпые, 35 - солоноватоводные, 36 ..:_ 

ыорские; 37 - тентоничесное нарушение. 



Триас начинается, видимо, с верхнего олене:ка .  В низах его залегаю·r 
до 30 м аргиллиты темно-серые и :коричнево-серые массивные монтморил.:.' 
лонит-гидрослюдистые с остатками аммоно�дей S iblrites cf. eichwaldi 
Mojs . ,  Olenekites sp . (зона Olenekites spiniplicatus) , в основании отмечается 
невыдержанный (0.:._10 м) базаJiьнЫй горизонт,  представленный линзами 
:конгломератов, песчаников зеленовато-серых неравномернозернистых :ко
сослоистых полевошпато-:кварцево-граува:к:ковых с глинистым, иногда 
цеолитовы:м: и известковым: цементом. Эта часть разреза отнесена· :к ыстанах
с:кой свите [ 4 ] .  

ВыШе (30-50 м) прослеживаются аналогиЧные .по ·составу нищеле
жащим темно-серые волнистос.лоистые алевролиты; переслаивающиес,я 
с зелеными мелкозернистыми песчаниками, выделяемыми в пастахскую 
свиту. 

Пере:крывающая их толща (до 140 м) представлена неравномерным 
чередованием аргилЛитов, алевролитов и песчаников , точный характер 
:которого по площади не установлен. Песчаники мt:Jл:ко- и среднезернистые 
полими:ктовые, реже полевошпато-нварцевые; ортотуффит�, алевролиты 
полевошпато-:кварцевые с хлоритовым, гидрослюдисто-хлоритовым, иног
да с :кальцитовы:м:, сидеритовым, цеолитовым цементом. Аргиллиты. хло
рит-гидросл'юдистые. По всему разрезу встречаются остатни двустворон 
Bakevellia ех. gr. arctica� Kipar . По положению в разрезе эта песчано
глинистая толща может быть отнесена н анизийсному ярусу и сопоставля
ется снорее всего с моржавеной свитой Восточного Таймыра [ 4 ] .  ' 

Более высоние горизонты триаса обнажаются в береговых обр'ывах 
Анабарсного залива у мыса Аир:кат. Этот единственный разрез,  Являю
щийся стратотипом двух свит - туримиссной и чайдахсной, до настояще
го времени не был детально изучен, его трантовна внлючала ряд. не ясных 
вопросов . В 1978 г. разрез был · ревизован А. С. Дагисом, А. А. Дагис Ji1 
Н. И.  Курушиным. Литолого-пеrрографичесное и геохимичесное изуче
ние пород.: проведено А. М. Казановым (см. рисунон). Определения фауны 
выполнены: А. С. Дагисом - аммоноидей, Н. И. l{урушиным - двуство
рон , 3. И. Булатовой - фораминифер; Н . . К. Могучевой - флоры. · 

АНИЗИЙ:СКИЙ ЯРУС 

Пачка 1 (ел . 1 ;  3 ,5  м) .  Обнажение начинается глинистыми алевроли
та:ми, венчающими песчано-гл вистую толщу. Алевролиты те?<iно-серые, 
коричневато-серые мелнозернистые с нез.:начительным участием нрупных 
зерен, глинистые мелнооснольчатые неслоистые с мелним растительным 
детритом. В составе много хлоритов и хлоритизированных обJiомнов , :кро
ме того :Кварц, полевы.е шпаrы, обломни нремнистых пород, хлоритизи
рованный биотит, зерна фосфоритов . Цемент (40-50 %) хлорит-гидрослю
дистый. 

· ГУРИМИССКАЛ СВНТА 

. Пачка 11 (ел . 2-6б; 23,5 м) .  Песчанинн зел�новато-серые мешюзер
нистые, прослоями разнозернистые массив.ные, иногда горизонтально-, 
волнисто- и :косослоистые, в ·нижней и верхпей частях с nрослоями песчr
ных и глинистых алевролитов. В пачне заключены известновые :кон:кре
ции - круглые, овальные, гроздевидные,  веретено- и нараваеобразные 
(от 7-10 см До 0,7 м в диаметре),  линзы песчаных известняков , прослои 
ракушняков , остатки двустворок , брахиопод , мелкий растительный дет
рит: Коптакт с подстилающими_ отложениями резкий волнистый. 

Состав песчаников граува:кковый, полевошпато-кварцево-грауван·  
новый (:кварц 10-30 % ,  полевые шпаты 10-20,  обломки :кремнистых пороц 
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и кислых эффузивов 15-25, осн·овных эффузивов 10-20, осадочных по
род 5-10, хло'риты, хлоритизированные обломки 15-20, ветречаются 
хлоритизированный биотит , мусковит , лей:коксен, рудные , фосфориты 
1 -3 %) с rидрослюдисто-хлоритовым, хлоритовым, иногда кальцитоным 
и цеолитовым поровым, пленочнЫм, в том числе крустификационным це
ментом. Прослоями отмеча�тся большое . количество (до 40-50 %) лепта
хлоритов , часть из них явно аутигенные. 

В интервале 12-16 м от подошвы пачки встречены многочисленные 
остатки двустворчатых моллюсков Bakevellia (М aizuria) arctica Kipar. , 
В. (М.?) czekanowskii Kur . ,  Mytilus (Mytilus) eduliformis ,Schlotheim , 
Myophoria cf. laevigata :Zieten , Unionites sp . ,  Рапаре sp . поv . ,  :кроме того, 

· наутилоидей Trematoceras sp.  и обильный :комплекс мелких угнетенных 
фораминифер , состоящий в основном из разнообразных аггшотинирую
щих форм, относящихся к родам Psammosphaera, Saccammina, Hyperam
mina, Hyperamminoides, Reophax, Ammodiscus (преобладает по количеству ,  
насчитывает более 100 экз . ) ,  Haplophragmoides, Ammobaculites Trochammina 
и единичных нодозариид. 

Пачка 111 (ел . 6в- 10; 16 ,5  м) . Неравномерное переслаивание алевро
литов темно-серых мелкозернистых глинистых оскольчатых,  тонкоплит
чатых горизонтально-елоистых с мелким растительным детритом (0,6-
4 м) и алевролитов зелено-серых, светло-зеленОВато-серых разнозернистых ,  
иногда с небольшим (3- 5 %) колИчеством рассеянных песчаных зерен, 
тон:когоризонтально- и волнисто-слоистых плитчатых с ходами пес:кожи
лов ,  растительным детритом, остатками :корневых систем ( 1 , 5-3,8 м) . 
Наряду с грубым чередованием наблюдается 1\rелкое ( 1 -5 см) переслаива
ние алевролитов: Контакт с .подстилающими отложениями резкий неров
ный е размьiвом. 

Алевролиты полевошпато-:кварцево-граувак:ковые (:кварц 25-30 % ,  
полевые шпаты 15-20, обломки кремнистых пород и феJrьзитов 15-20, 
основных эффуэивов 5-10,  осадочных пород 3-5, хлориты, хлоритизи
рованные обЛомки 20-25, слюды, фосфориты, рудные 1 - 2 %) ,  иногда 
прослоями лептохлоритово-граувакковые с включением аутигеиных леп
тохлоритов. Цемент хлоритовый,  гидраслюдисто-хлоритовый пленочный, 
поровый, реже базальный, иногда :кальцитовый, в том числе пойкилокла-
стичес:кий. · 

Пач1ш IV (ел . 1 1 -12;  6 ,2  м) . Цикличное чередование аргиллитов алев
ритовых и алевролитов глинистых темно-серых меш{ооскольчатых и тон
коплитчатых (0,8-1 ,4 м) и песчаников зелено-серых мелкозернистых алев

. ритовых горизонталЬно-слоистых с мелким растительным детритом, с хо
дами илоедов ( 1 ,8-2,2 м). Контакт с нижелещащими породами посте
пенный. 

Песчаники полевошпато-:кварцево-граува:к:ковые (:кварц 35-40 % ,  по
левые шпаты 20-25, обломки :кремнИстых пород и фельзитов 15-20, 
основных эффузивов 5-10,  осадочных,  осадочио-метаморфических пород 
5-7,  хлориты, хлоритизированные обломки 5-10,  биотит, мусковит, 
рудные, лейкоксев 1 - 2 %) с хлорит-гидрослюдистым, хлоритовым поровым 
и пленочным цементом. Аргиллиты хлорит-гидраслюдистые с обильным 
(5-10 %) мелким растительным детритом медкаалевритистые с рассеян
ными (2-3%) средними и мелкими полуокатаиными и нео:катанными 
песчаными' зернами :кварц\'! , полевых шпатов , :кремнистых пород, основных 
и :кислых эффузивов, хлоритов и др.  

ЛАДИПСКИЙ . ЯРУС 

Пачка V (ел . 1 3-21 ; 31 ,4 м) .  Песчаники мелкозернистые алеврито
вые, иногда переходящие в крупнозернистые песчаные алевролиты, го
ризонтально-, волнисто- и косослоисты� с сериями до 0 ,3 м, массивные . 
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Окраска их зелено-серая,  серая и eвeтJIU-t;l;jpaл со слабш1I, зеленоватым 
оттенком, темно-зелено-серая. В верху пач1ш ( 1 ,7 м) алевролит глинистый 
темно-серый горизонтально-слоистый с мелкими прослойками ьiелко
среднезернистого песчаника . В пачке заключены известковые кон.креции 
размером от 2-3 см до 0,6 Х 1 ы - овальные , уплощенные , округлые, 
шаровидные, иногда в виде .конкреционных прослоев, мелкие (до 2-3 см) 
.1\руглые · и плоские фосфоритовые конкреции , линзы и плаиы (мощность 
до 0,4 м) известковых песчаников, небольшие (до 5 см) прослои нонгломе
ратов из переотложенных мелких известковых нон.крец:ий. Часто встре
чаются мыший растительный детрит , ходы илоедов·, в нижней части ос
татки аммоноидей, двустворок ,  гастропод, конхостраi{ ,  позвоночных,  
флоры. 

Песчаники полевошпато-квij.рцево-граувакковые (нварц 25-30 % ,  
полевые шпаты 10-20,  обломки кремнистых пород, I{Варцитов, кислых 
эффузивов 20-25, основных аффузивов 10-15 ,  осадочных и осадочио
метаморфических пород 5-10, хлориты , хлоритизированные обломни,  
аутигеиные лептохлориты 1 0-20, биотит, мусновит, лейнонсен, рудные , 
фосфориты 1 - 2 %) с хлоритовым, цеолитщзым' ' хлоритгидрослюдистым 
пленочным и поровым цементои. 

В 7,6 м от подошвы остатки аммоноидей Longobardites (lntornites) 
oleslLkoi Arcl1 . ,  двустворо.к Myalina (Myalina) kiparisovae Kur. sp_. nov . ,  
Corbula sp. nov . , фораминифер Haplophragmoides sp . ,  A mmobaculites sp . ,  
Saccamina sp. , Dentaculina sp . ,  флоры CladophleЬis aff. chantajkensis Mo
gutch . ,  CladophleЬis sp . ,  Sphaenopteris sp. , Vittaephyllum anabarense Mo
gutch . , А nomozamites parvifolius Mogнtch. ,  М acrotaeniopteris sp . ;  вблизи 
кровли Myalina sp . 

1\АРНИЙСI\И:Й: ЯРУС 

В обнажениях iшса Аиркат основание карния (осипайскаЯ: свита) 
[ 4 ]  отсутствует в связи с тектоничесним нарушением. Скважинами вскры
ваются (3-30 м) морение серые, темно-серые оскольчатые аргиллиты, 
серые глинистые и светло-серые крупнозернистые а"л:евролиты с конгло
мератом в основании (до 1 м) ,  с частыми остатками днустворок Cardinia 
cf. subcirщlaris Kipar . ,  С. cf . Ьorealis Кiраг. , HaloЬia sp . ,  а также форами
нифер [ 1  ], известных в аналогичных отложениях Восточного Таймыра. 

ЧАЙДАХСRАН СВИТА 

Пач1ш . VI (ел . 1 ;  14 ,4 м) .  Песчаники зеленовато-серые мелкозернис
тые , иuогда среднемелкозернистые алевритовые массивные и неяснослоис
тые . Встречаются редкие л.инзовидные прослои (до 7 см) разногалечных 
.конгломератов , состоящих из поJiуокатанных и хорошо окатаиных галек 
нварца , нис.тых и основных -эффузивов , песчанинов , аJiевролитов , фосфо
ритов и др. Для nачки харантерпо наJiичие овальных и шаровидных из
вестновых .конкреций различных размеров от 5 см до 0,4 Х 0,8 м, а также бо
лее крупных · стяжений и линз :__ до 0,8-1 , 5 х 5  м. Содержатся остатки 
амм:онdидей и двустворчатых моллюсков. 

Песчаники полевошпато-кварцево-граувакковые (кварц 20-25 %,  по
левые шпаты 1 5-20, обломки кремнистых пород, фельзитов 1 7-20, ос
новных эффузивов 10-15,  осадочных пород 7 - 10; хлориты, хлоритизи
рованные обломки, аутигеиные лептахлориты 15-20, слюды, рудные, 
лейноксен 1 %) с хлоритовым, цеолитовЬ1м, ХJiорит-гидрослюдистым пле
ночным и поровым цементом. 
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В нижней части пачки встречены остатки аммоноидей Discophyllites 
taimyrensis Popow, днустворок Н aloЬia sp . ,  Bakevellia r(Boreiobakevellia) 
aff. bennetti �oehm . ,  Cardinia sp . ind . ,  Paleopharus· sp . ,  Myophol'iopis 
sp . , палеотаксодо:uты. 

Пачка VII , (ел . 2-9; 23,1 м).  Пеqчаники зелено-серые мелкозернис
тые, •Прослоями средне-мелкозернистые с мелкими линзю1и и прослоями 
разногалечных конгло�iератов, состоящих из ·окатанных и пол,уокатанных 
галек , иногда мелких валунов кварца ,  кремнистых пород, кислых, р·еже 
основных эффузивов , роговиков, песчаников, алевролитов , nереотлошен-_ 
ных извесrковых и фосфор'Итовых конкреций, сцементированных ·  песча
ником. Слоистость косая, часто круnная (серии 0,2-0,8 м), а также го
ризонтальная, прослоями песчаники массИвные. В нижней и верхней 
частях пачки отмечаются маломощные (до нескольких сантиметров) 
Чередующиеся слойки темно-серых' аргиллитов и глИнистых алевролитов . 
. :Контакт с подстилающими породами резкий неровный "с базальным конгло
мератом в основании пачки. ПереотложеннЬiе извеспш�ые конкреции здесь. 
иногда содержат Cardinia sp . В · пачке заключены · овальные известiSовые 
конкреции до 0,4-0,5 Х 2-4 м, встречаются линзы известi{ОВых песча
ников (до О, 7 Х 10 м), небольшие фосфоритовые I{онщ)еции, ходы пеСI{О
жилов, мелкий растительный детрит, древесные ·обломки, углистые лин
зочки, иногда скопления фрагментов стебJiей и листьев хвощей, обрывки 
Jiистьев папрротников. 

Песчаники полевошnато-кварцево-граувакковые (кварц 20-25 % ,  по
левые шпаты 1 5-20, обломки кремнистых пород, кислых эффузивов 
25-30,  основных эффузивов 5-15,  осадочных, осадочно-метаморфиче-1 ских пород 7-10,  ХJiориты, хлоритизированные обломки, часто изотроп
ные 10 - 20, слюда, фосфориты, рудные, Jiейко�сен 1 -2 %) с ХJIО
ритовым, ХJiорит-гидросJiюдистым, кальцитовым, цеолитовым пленочным 
и поровым цементом. В составе песчаников , особенно в конкрециях из
вестковых песчаников , много (до 10-15 %) округJiых образований лепто
ХJiоритав ,  развитых, видимо; главным образом по основпым эффузивам 
(изотрошiость, реликтовые витрофировые структуры, лейсты измененнЫх 
nлагиоклазов), а также выпавшдх из растворов (трещины синерезиса). 
Аргиллиты алевритовые ХJiорит-гидрослюдистые. 

Пачка VIII (ел . 10- 1 1 ;  27,3 м) . Песчаники зеленовато..:серые сред
не-мелкозернистые неравномерно (через 0,3-2 м) переслоенные меJiкими 
(3-30 см) . линзами и невыдержанными, иногда расщеплещrыми просJrой
ками темно-серых алевритовых аргилл:Итов и ГлинИстых алевролитов. 
Для низов nачки характерна крупная (до 1 , 5 м) пологая косая сJrоистость, 
разделенная сериями неленой горизонтальной слоистости . . В пачке, осо
бенно в нижней ее части, содержатся. караваеобразnые известковые кон
креции размерами от нескольких десятков сантиметров до · 1 ,5 х 3 м, JIИН
зовидные прослои песчаных известняков , иногда мелкая глинистая галь
ка ,  мел-кий растительный детрит, линзочки _ углей, близ кровли - ходы 
ИJiоедов. 

Песчаники кварцево-полевошпато-граувакковые (кварц 10-15 % ,  по
левые шпаты 20-25, обJiомки кремнистых Пород, феJiьзитов 20-25, ос
новных эффузивов 15-17,  осадочных, осадочио-метаморфических пород 
10-15,  ХJiориты, хлоритизироJJаннЬl:е обJiомки, в том чисJiе аутигеиные 
лептахлориты 1 5-18; слюда, рудные, Jiейкоксен 1 -2 %) с ХJiоритовым , 
гидрослюдисто-хJiоритовым, иногда каJiьцитовым, _ цеоJiитовым, регенера
ционным кварцевым це�iентом. Аргиллиты хJiорит-гидросшодистые. 

Пачка IX (ел . 12-20;  27 ,8 м). Неравномерное чередование (от не
сколькиХ: сантиметров - 0,2-9,5 м до нескольких метров) песчаников 
мелкозернистых аJiевритовых и ыrевроJiитов крупнозернистых песчаных 
зеJiеновато��ерых, серых массивных горизонтаJiьно-волнисто- и косослоис
тых (серии до 1 м) с алевритовыми аргИJrлита�ш и глинистыми ашi'Вроли-

26 



тами темно-серыми ос:кольчатыми и листоватыми тонкогоризонтально
слоистыми. Встречаются маломощные (до нескольких сантиметров) не
выдержанные прослои мелкога.лечных :конгломератов и рассеянная галь
на эффузивов, :кремнистых и терригеиных пород, сидеритавые конкреции, 
линзы сидеритоных и извест:ковых песчаников , растительный детрит, об
ломки древесинЫ, углистые линзочки, иногда ходы илоедов . В нижней и 
средней частях - еДиничные остатки фораминифер Hyperamina sp. 

Песчаники и алевролиты полевошпато-:кварцево-граувакковые (:кварц 
25-35 % ,  полевые шпаты 20-25, обломки :кремнистых пород, фельзитов. 
20-25, основных эффузивов 5-10,  осадочных пород 5-15,  хлориты, 
хлоритизированные обломки 7 - 10, слюда , рудные, лейкоксен, фосфориты 
1 -2 %) с хлоритовым, гидрослюдисто-хлоритовым, а также кальцитовым, 
сидеритовым,  цеолитовым пленочным и поровым цементом. 

Выше со стратиграфичесним несогласие:м: залегают песчанпни серые 
среднезернистЫе с прослоями (до 0,3 м}, в том числе и в основани_и·, разно
rаJrечных :кон·гломератов, с остатками двустворо:к (Pleuromya sp . ,  Tancre-
dia sp.) , относящихся н нижнему лейасу. , . 

В разре:зе мыса АИркат обнаружены толь:ко три уровня с определен
ной фауной, пригодной для стратиграфичес:ких выводов . В нижнем :ком
пле:ксе (пач:к� I I ,  слой 4) доминирующим \видом является Bakevellia (М ai
zuria?) czeka�Jowskii Kur. , известным в Лено-Олене:кс:ком районе толь:ко в 
верхнеанизийс:ких отложениях [8 ] .  В более вьiсо:кой части разреза (пач
:ка V, слой 15) был встречен Longobardites (Intornites) cf. oleshkoi Аrсh. 
вид, хара:ктерный для нижней зоны ладиненаго яруса [2 ] .  Этой находкой 
впервые по палеонтологическим данным устанавливается ладинс:кий ярус 
в 'Усть-Анабарс:ком районе. 

Хараюерной формой для третьего уровня (пач:ка V l ,  слой 1) является 
Discophyllites taimyrensis Popow, распространенный в Сибири толь:ко в 
нижнем карнии, не выше зоны Protrachycer·as seimkanense. 

Для выяснения условий формирования средне-позднетриасовых от
ложений :кроме литолого-петрографических методов и анализа органи
чесних остат:ков использованы отношения железа пиритного' (Fепир) н 
остаточному органиЧ:ес:кому · углероду (Сорг) - метадина Страхова -
Залманзон [ 10  ] .  Химичес:кие анализы по определению I! породах форм 
железа и серы, органичес:кого углерода выполнены в лабораториях
СНИИГГиМСа . . . 

Гуримисс:кая свита 'Усть-Анабарс:кого района формировалась в мел
новодных ус.n:овиях регрессирующего мореного бассейна. Это была , види
мо , в основном верхняя сублитораль с неодно:кратными :колебания,ми бе
реговой JIИПИИ и часто менюэшимел солевым балансом. О неустойчивом 
батиметричес:ком, солевом и гидродинамиче<;:ком режимах свидетельству
ют в основном песчаный состав nород, наличие в различных слоях мел:кой· 
горизонтальной , волнистой и крупной :косой слоистости, находRи морсних 
(аммоноидеи , двуствор:ки, фораминиферы, ходы :rшоедов) и наземных (лис
товая флора, остат:ки корневых систем) органически_х остатков , частый 
растительный детрит, фосфоритовые :кон:креции ,  аутигенный леnтохлорит,. 
углистые линзоч:ки ,  :коЛебания значений Fепир/Сорг в nределах 0-0,06; 
0 ,06-0,2; 0 ,2-0,66 , хара:ктерных соответственно для преснов'одных , со
лоноватоводных и морсних условий и т. д. В nользу преобладающего 
nрибрежно-морс:кого генезиса гуримисс:кой свиты говорят и паходни в 
с:кважинах,  вскрывших свиту,  маломощных (0,2-1 м) пластов гидрогети
то-шамозитовых nесчани:ков [3 ] .  Эr<ологичес:кие особенности бентоса,  
собранного в нижней (слой 4) и верхней (слой 15) частях свиты, та:кже сви
детельствуют об образовании nород в nредеЛах верхней сублиторали nри 
хорошей аэрации и повышенной динами:ке среды. 

В начале :карния в 'Усть-Анабарс:ком районе установился сравнитель
но глубо:ководный морсной режим, обусловленный раннекарнийс:кой 
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трансгрессией Бореальпого бассейна (время формирования глинисты х 
пород осипайекай свиты),  сменившийся затем прибре�но-мелководными 
обстановками чайдахского времени, аналогичным.и поэднеанизийсно
ладинским. 

В составе чайдахской свиты сновq. наблюдается преобладание песча
ников , наличие линз и прослоев конгломератов . Находни аммоноидей и 
двустворок приурочены. лишь I\ основанию свиты, а в верхах обнаружены 
только единичные остатки фораминифер. Для свиты харантерна грубая 
косая слоистость, частый растительный детрит, обJiомки древесины, ос
татки корневых систем и в то же время - аутигеиные JiептохJiориты, 
фосфоритовые конкреции, ходы иJiоедов и т. п.  Значения FenиpiCopг 
(0,01 -0,33) КОJiебJiются в предеJiах пресноводнЬl:х, солоноватоводных и 
морских фаций. Бентос у основания. свиты (cJioй 1 )  свидетыrьствует о по
вышенной активности среды и норh!аJiьной аэрации. Приведеиные данные 
говорят о существенно верхнесублитораJiьных обстановках формирования 
чайдахсн:ой свиты - при I\ОJiебаниях береговой линии, нарушениях . coJie-· 
в ого режима, антивной гидродинамике и т. д. , характерных для прибреж
ных условий регрессирующего бассейна. 

Таким образом, средне-верхнетриасовые отложения мыса Аиркат 
представле!j:Ы, в основном грубокластическими верхними частями круп
ных регрессивных циклов , каждый из которых полностью отвечает при
мерно отделу системы. Эти образования представляют несомненный ин
терес для нефтяной геологии в качестве возможных коллекторов. Откры
тая пористость их колеблется от 14,5 до 26 ,7 % (в среднем 22 % )  в гуримис
ской свите ( 19 анаJiизов) и от 1 О, 6 до 27,7 % (20, 5 % )  - в чайдахской сви
те (14 анализов) ,  межгранулярная проницаемость (Mg) соответственно -
от О до 5 ,74 (1 ,2) и от О до 13,3 (4) .  При значительной литификации пород 
и дисJiоцированноети триасовых TOJIЩ колJiекторские свойства должна 

• • . u заметно улучшать трещиноватость горных пород, изучением которои еще 
предстоит заняться специалистам. 
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В .  Г. Князев, В .  Л. Девяmов, 9 .  Н. Rисель.лtт-t, 
Б. Н. Шурыгин, В. В .  Граус:ман 

ОСНОВНЫЕ РАЗРЕЗЫ МОРСКОИ ЮРЫ 

ВИЛЮИСКОИ ГЕМИСИНЕКЛИЗЫ 

Проблема детального расчЛенения нижне-среднеюрских . морских 
отложений -Билюйской гемисинеклизы до сих пор вызывает оживленные 
дис:куссии. Особенно противоречивы мнения разных групп исследователей 
Этого региона по поводу положенИя границы меrнду нижней и средней 
юрой и возраста слоев с Pseudolioceras a lienum. 

· · 

В региональной стратиграфической схеме морской юры Вилюйской 
гемисииеклизы и Предверхоянского I\раевого прогиба , припятой Меж-· 
ведомственным совещанием ПО стратиграфиf! мезозоя Сибири (Ново
сirбнрск, 1 978 г . ) ,  указывается перерыв в осадконакоплении , отвечающий 
верхнему тоару в западной части синеклизы и всему тоарскому ярусу -
на остальной территории. Однако общегеологические представления, 
ф,ат�иально-литологичесние ·особенности толщи вызывают у ряда геологов 
сомпения в достоверности подобных выводов . Не все ясно и с рqсчленени
ем плинебаха и тоара.  

В полевые сезоны 1977- 1979 гг .  геологамИ СНИИГГиМСа изуча
лись основные разрезы юры Вилюйской гемисинеклизы (бассейны рек 
Марха , Тюнг, Вилюй). Детальные послойные литологичесние, манро- и 
микрофаунистические исследования, сравнение комплексов окаменело
стей аналогичных уровней соседних районов позволили детализировать и 
уточнить характеристику выделяемых здесь свит. Полученные результаты 
п нослужили материалом для настоящей статьи. 

Юрские отложения западпой части Вилюйской гемисипенлизы зале
гают на карбонатном комшiеi<се палеозоя, в западипах ноторого ' по 
р. Вилюй сохранились от раамьша фрагменты триасовой коры выветрива
ния - бойдамопекая свита - белые и желтовато-белые каолиновые пес
ки И ГЛИНЫ МОЩНОСТЬЮ ДО 15 М .  

Выше повсеместно (западный и южный борта Вилюйсной гемисине
:клизы) распространены ·КОП1'ипептальпые, отчасти морские образования 
укугутской свиты (геттанг - ниЖний плинсбах) [1 ]. Свита слоЖена 
преимущественно песнами и известковыми налевошпато-кварцевыми пес
чаниками светло- и желтовато-серыми, крупно- и мелкозернистыми, 
с прослоями и пачнами песчано-алевритовых и глинисто-алевритовых 
пород более темной онраски. В основании паиболее полного разреза свиты 
(р. Вилюй) - пачка копгло�юратов и галечников. М:егакласты представ
л е н ы  различно окатаинымИ обломками метаморфических, кислых извер
женных пород и пород трапповой формации . Для свиты характерно на
личие большого количества углефицированного растительного детрита , 
прослойнов и проявлений бурых углей, обломков минерализованной 
дреnесины, ·гальки; г.равия, валунов и стяжений пирита . Текстура пород 
массивная,  косослоистая. Мощность свиты возрастает от бассейна р. Тюнг 
(около 15 м) к бассейну р. В илюй (до 1 00 м), в этом же направлении уве: 
личивается полнота разреза. На р. Вилюй в средней части свиты отмеча
ется мощная (28 м) пачка темно-серых тонкоотмученных глин, в верхах 
которой Т.  И.  Rириной [7 ] найдены корни деревьев в прижизненном по
ложении. В верхней части свиты обнаружены двустворки Oxytoma (? ) 
cygnipes (У.  et В . ) . 

Вышележащая тюнгская свита (верхний плинсбах) [9 ] залегает на 
укугутской со следами пере рыва в .осадконакошrении и широко распро
странена в тех же районах, что и континентальная укугутская. 
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Схема сопоставления обпажевий морской юры западного борта Б плюйской: rемисине-
клизы. 

1 - гальна, валуны; 2 - песон; 3 - алеврит; 4 - глина; 5 - алевролиты, песчатши; 6 - изве
стковые конкреции 11 щелваки; 7 - сидеритоные нонкреции и щелвани; 8 - фосфоритооые нонкре
ции и щелваки; 9 - стящеш1я пирита; 10 - проквлеmш нальцита; 11 - углепроявления 11 линзы 
угля; 1 2 - обломки древесины ; 13 - растите.11ьный детрит; 1 4 - носая слоистость; 15 - размывы. 

В западной части Вилюйской гемисинеклизы тюнгская свита сложена 
паЧками сероцветных песчаных и алеврито-глинистых пород прибрежно
морского генезиса с маломощным конгломератом, чаще линзами гравия в 
основании. В нижней части с виты нередки включения глыб _и валунов 
креыпей , диабазов , песчаников и известняков . По �сему разрезу ветре-
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чаются обломки минерализованной древесины, карбонатные конкреции, 
Jз низах - стяжения пирита . Для верхней части характерно налиЧие 
бипирамид , сложенных кальцитом, лептохлоритовых песчаных алевро
литов и песчаНИI{ОВ . Мощность тюпгской свиты изменяется от ' 45 м 
(р. Тюнг) до 18 м (р. Вилюй) .  На р .  Марха свита распространена фрагмен
тарно - пересJiаивание коричневых глин, песков и гравия. с галькой.: 
кусками угля, сажистыми примазJ{ами (до 2 м). В гравийном прослое 
найдены Н arpax laevigatus ОгЬ. 

Т. И.  :Кирина [7 ,  8 ,  1 ] в составе тюнгской свитЬ1 выделяет четыре 
пачки на р. Вилюй (и Синей) и три пачки в стратотипе на р .  Тюнг. 

Пачка .I алеврито-песчаная (см. рисунQJ{) ,  сложена алевритовыми 
песками, песчаными алевритами , реже глинистыми темно-серыми1 зелено-

31 



ватымц , с поверхности - коричневатыми и желтоват·ыми. Пород ы  мас
сивные или линзовидно-слоистые , однако наличие маломощных линзачек 
коричневых глин с гравием в основании придает всей пачке грубогори
зонrально-слоистый облик. В пачке заключены горизонты на рбонатных 
конкреций р азмером до 0,3 ll'f. В песнах и а левритах р ассея н ы  галька и 
гравий , реже валуны, об.тrомни мИнерализов анной древесины .  Ч асты не
ровные поверхности напластования ,  свидетельствующие о перемывах.  
R ним приурочены разрозненные створни р а ковин, . ориентированные по 
напластованию. 

Нижняя граница пачки совпадает с поверхностью р азмыва . Здесь 
обычны протяженные линзы гравия , иногда галечник.  В бассейне р. Тюнг 
по простиранию пачки на юго-запад (вниз п о  реке) исчезают линзочки 
плотных норичневых глин,  р азрез ·приобретает монотонное строение , 
сложен преимущественно серыми алев ритами с прослоями мелнозернисто-. 
го алевритового песна .  Мощность 1 , 6  м (р.  В илюй) до 7 м ( р .  Тюнг) . 

в пачне найдены a�fMOHИT�I A maltheus sp.  i п d .  [8 ,  10 ] ,  в гра вийных 
прослоях ее основания - целые раковины Награх spinosus (So'\v. ) ,  
Н .  laevigatus ОrЪ . ,  Eopecten е х  gr. viligaensis (Tнchk). , брахиоПОJ\ п гастро
под. По всей пачке равномерно рассеяны неориентированные раковины 
Myophoгia lingonensis (Dum . ) ,  Meleagгinella е х  gr. tiungensis (Petl'. ) .  

В бассейне р .  Тюпг в пачке обнаружены реднпе толстостепные рако
вины секреционных фораминифер М aгginulinopsis cf. hatangensis Sch J .  
и 111. schleife,гi Gerke, в разрез-ах по р .  Вилюй - но11шлекс и з  'l'pex видов 
агглютинирующих фораминифе р ,  среди которых изобильны с редне-. 
зернистые р аковины Tгochammina lapidosa Gerke et Sossip . ,  максиliiальных 
размеров для данного вида , редки мелкие и плоские T'r. ех gг. inusitata 
Schl. и многочисленны к рупные грубозернистые р аковИны А mmodiscus 
pseudoinfimus Ger·ke et Sossip.  � 

Пачка I I  алеврита-глинистая, сложена зеленоnато-серыми глинисты
ми алеврит�ми, переходящими вверх по разрезу в песчаные а левриты . 
Породы массивные, линзовидно- пли горизонтально-слоистые , со слой
ками желтовато-серЬJХ мел козернИстых песков , с редкими небол ьшиi\1И 
известкоnистыми конкрециями, и ногда образующими горизонты, стяже
ниями пирита , редr<ими обломками минерализова нной древесины. 

Нижняя гр анида этой пачки совпадает с повер хностью ра зиыва . 
Здесь развиты маломощные линзы гра вия (0, 1 -0,2 · м) и прослойки косо
слоистого песка с галькой и в алунами. Мощность пачки изменяется от 
7-10 м на р .  Вилюй до 25 м па р .  Тюп г .  

· 

В низах пачки, в интервале 9-13 м, р едко встречаются раковины 
Modiolus sp. , R,adulonectites sp . ,  Pseudomytiloides sp.  ind . ,  Pleuromya шrо
хой сохранности, порой захороненные в при:шизненном положении. 
В вер хней части описываемого интервала разреза редки целые раковины 
Tanaedia schiгiaevi Bodyl :, Meleagrinella tiungensis (РеLг. ) ,  Nucu loma 
sp.  nov. Нукуломы, п риуро.ченпые к глинистым. прос;тоям, за хоронены 
лежащими на одной из створок, часто р аздавлены ,  реже образуют гнездо
образные сr<оплени я .  В ве рхней части пачки многочисленны целые рако
вины Meleagгinella tiungensis (Реtг . ) ,  Tancгedia schiгiaevi Bodyl . ,  Taimy
гodon s p .  nov . , Nuculoma sp. nov.  Рановины мелеагринелл обычно образу
ю т  ранушнш<овые сr<опления гнездообразного типа . Расr<рытые створки 
тапкредий р авномерно рассеяны в але в р и т а х ,  без преимуществепной 
ориентир овки . Целые р аковины таймыродо:J;Iов и нукулом бол ьшей частью 
сдавлены и образуют гнездооб разные скопления. 

На р. Тюнг обнаружен комплекс фораминифер с Maгginulinopsis 
hatangensis и Discoгbls (?)  buliminoides, имеющий широкое распростране
ние на севере Средней Сибири [ 1 7 ] .  Однако вид - индекс D. buliminoides 
в пачке не обнаружен . Комплекс содержит более 50 видов,  ббльшая часть 
которых - представители семейства Nodosю·i i d ae . :Каг�щый вид нодоза-
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риид представлен единичными экземплярами , за исключением трех (по 
10-15 экз . ) :  Geinitzini toscalpata Schl . ,  Astacolus ех gг. spirolina (Boшe
man) ,  Globulina ех gг. oolitica (Teгquem). Тю{сономические разнообразия 
агглютинирующих фораминифер в комплексе значительно меньше, но 
каждый вид представлеii большим числом особей. Для нижней ·части 
пачки характерно обилие крупных грубозе рнистых белых раковин A mmo
discus pseudoinfimus Gerke et Sossip. Вместе с редкими раковинами Tro
chammina и Glomospira они .составляют здесь 60 % от общего количества 
фораминифер. 

В верхней части пачки часто встречаются крупные и массивные с 
мелкозернистой стенкой раковины Glomospira gerkei Kisselman et Runeva ,, 
а также Astaco�us pureusis Schl .  и А .  ех gr. spirolina (Boгneman) светло� 
коричневого цвета . 

На р .  Вишой . в нижней части пачки известковистые форамцниферы 
отсутствуют. В комплексе значительно преобладают мелкие плоские ра
ковины Trochammina ех gг. inusitata. Редко встречаются в ·отдельных' раз
резах, но всегда имеют крупную раковину А mmodiscus pseudoinfimus 
Gerke et Sossip . ,  А .  ех gr. asper (Teгquem) и Glomospira ех gг. gordialis 
(Park. et J ones) . В верхней части пачки комплекс фораминифер изменяет
ся слабо - появляются немногочисленн�rе Glomospiгa geгkei Kisselщaд 
et Runeva , уменьшается количество Tl'ochammina ех gr·. inusitata Schl .  

Пачка I I I  песчаная, представлена зеленовато- и желтовато-серыми 
песчаными и глинистыми алеТ!ритами, редко песками. В верхах пачки 
преобладают конкреции сильно окисленных лептахлоритовых песчаников 
и алевролитов ; в низах - конкреции разнообразнейшей формы и разме
ров (р.  Тюнг) - так называемые бугристые и лапчатые конкреции из
вестковистого алевролита. В оdновании пачки встречаются горизонтаЛь
нолежащие дипирамидальные образования (до 20-25 см по длинной оси) 
розоватого или коричневого кальцита . Породы неравноплитчатые до лис
товатых в выветрелой стенке обнажения,; массивные или мелковолнисто
слоистые, часто плотные, иногда содержат мелкую редкую гальку крем
ней и глин, углефицированные обломки минерализованной древесины, 
растительн'ый детрит, следы жищ:едеятельности . 

. В юго-западном направлении, вниз по р .  Тюнг, отмечается увели
чение количества и разнообразия форм известковистых конкреций, а на 
р .  Вилюй, в восточном, - растет грубозернистость пород. Мощность 
пачки 7 м (р. Вилюй) - 12 м (р. Тюнг) . , 

Нижняя граница пачки проводится по появлению дипирамид. кальцита 
и лапчатых (неправильной формы) конкреций , песчаных алевритов. 

Для третьей пачки характерны линзы ракушняка , состоящие _из 
раковин Meleagrinella tiungensis (Petr . )  и Tancredia schiriaevi Bodyl . 
Те же целые хорошей сохранности раковины равномерно рассеяны в тол
ще. Весьма многочисленны Pleuromya substriata Ag. , захороненные в при
жизненном положении. Раковины Taimyrodon sp . nov. редки и приуроче
ны к наиболее глинистым прослоям. Для самых верхов пачки характерны 
многочисленные гнездообразные скопления гастропод. · 

Таксономическое разно�бразие фораминифер в комплексе третьей 
пачки значительно сокращено, по сравнению с подстилающими породами. 
На р .  Тюнг в комплексе фораминифер продолжают встречаться единичные 
раковины некоторых видов, известных из комплекса второй пачки. Впер
вые появляется Lenticulina margarita Schl .  На р. Вилюй в рассматрива
емой пачке обнаруже·ны только агглютинирующие форамцниферы: 
A mmodiscus ех gr. asper (Teгquem), Glomospira gerkei Kisselman et Runeva ,  
Trochammina и многочисленные представители Haplophragmoides (пири-· 
тизированные раковины средних размеров ) .  

В центральной части Вилюйской гемисине:Кли�ы возрастным анало-· 
гом укугутской и тюнгской свит является кызылсырская свита (геттанг .-
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nJiiпicбax) nреимущестn�мn:о морского rенезиса [ 16 ] .  На Хапчайском ва· 
лу в основании ее отмечается пачка темно-серых глин и черных аргилли
тов (5- 1 5  м), хорошо различаемая на карота'J'ных диаграммах. Средняя,, 
б6лЬш11я часть свит�r сложена серыми и светло-серыми песчаниками с 
просло.ями серых алевролитов и аргиллитов , с включениями растительно
го детрита , желваками пирита. Для верхней части свиты характерно пре
обладание глин и аргиллитов - чередование темно-серых алевролитов и 
аргиллитов и серых мелкозернистых песчаников с тонким растительным 
детритом на плоскостях напластования. Мощность свиты коЛеблется 6т 
180 до 220 м и резко сокращена на Быраканском поднятии. На западе , 
в Ботуобинекой фациальной зоне, тюttгской свите отвечает оруктахская 
свита прибрежно-морского генезиса (мощность до 40 м), а далее на за
пад - континентальные угленосные . отложения. 

Верхнелейасовая морская толща глин и аргиллиrов [ 15 ] в самосто
ятельное стратиграфическое подразделение выделена под названием 
сунтарекой свиты со стратотипом на р. Вилюй в районе большой излучины 
[ 15  ] .  Для нее характерна выдержанность литологичес"кого состава и 
мощности на всей площади Ви.ri:юйской гемисинек.лизы. От естественных 
выходов (реки Тюнг, Вилюй, Марха) через разрезы Сунтарской, Кем
пендяйских и · Усть-Мархинской скважин глинистая толща лейаса проеле
жена на всех разведочных площадях. Всюду породы имеют сходный ш1-
тологический состав, палеонтологическую и промыслова-геофизическую 
ха рактеристщ:ки. 

· 

В рассматриваемом районе сунтарекал свита согласно залегает на 
песчано-алевритовой толще плинебаха (тюнгская свита) и сложена алев
ритовыми и алевритистыми глинами плиrчатьши, редко оскольчатыми 
или листоватыми, голубовато- и зеленовато-серыми, реже темно-серыми. 
Породы · массивные, горизонтально- и мелковолнистослоистые. Встреча
ются прослоИ алевритов , реже песков . Они приурочены J{ верхней полови
не свиты и характеризуют ее регрессивную часть. В породах заключены 
горизонты караваеобразных и лепешкавидных конкреций извеиковистых 
алевролитов , рассеянный растительный де·трит, линзы рыхлых гравели
тов , галька, обломки древесины. Для нижней части характерны стяжения 
пирита , желваки фосфорита. Обильны гнездо- и линзавидные скопления 
двустворок, реже белемнито�. В верхней части свиты довольно часто 
встречаются сидеритавые желваки и линзы плотных сидеритизированных 
глин светло-желтовато-серых, с поверхности коричнев:f:>!Х. На р. :Вилюй 
в основании свиты - пачка черных сланцеподобных глин (мощность до 
2 м) , ранее относимая т. и: Кириной к тюнгской свит_е [ 1 1  ] .  

Нижняя граница сунтарекой свиты четкая: песчано-алевритовьrо 
породы плинебаха сменяются массивными и тонкослоистыми глинами. 
Верхняя граница в естественных Обнажениях проводится по появлению 1з 
разрезе галечников или лептахлоритовых песчано-алевритовых пород 
(лохайинские слои),  характерных для якутской свиты (средняя юра) .  
�ощность сунтарекой свиты изменяется от 26 м (р . Марха) до 3 1  м 
(р. Чюнг) ,  в стратотипе; на р .  Вилюй - от 31 до 42 м. 

Сунтарекую свиту западной части Вилюйской гемисинщшизы можно 
разделить на три части (пачки) с различными литологической и· палеонто
логической характеристиками. 

Нижняя пачка - алевритистые глины листоватые Или плитчатые , 
внизу - голубоватые ,  вверху - зеленоватые, с поверхности - корич
невые с линзочками и слойками желтых вязких глин. Породы массивные 
или горизонтально-слоистые, редко мелковолнистослоистые. В основа
нии - пласт тонкогоризонтально-сJюистых сланцеватых ярозитизирован
ных глин с рассеянным ' микроскопическим пиритом. Конкреции извест
кавистого алевролита ,, содержащие редкие окаменелости, образуют в этой 
пачке довольно выд�ржанные (реки Тюнг, Марха) горизонты. 

34 



В верхней части пачки выделяется слой (мощность 1 -13 м) коричне
вых глин, содержащий многочисленные фосфоритовые желваки, насыщен
ные раковинами днустворок и редкими аммонитами. Эти желваки образу
ют выдержанные l'Оризоиты или рассеяны на разных уровнях. На р .  Тюиг 
мощность · фосфоритсодер.шащего слоя увеличивается на юго-запад от 1 
до 4 м. На р .  Марха фосфоритовые желваки рассеяны по всей пачке,, их 
мощность 13  м. 

Верхняя граница пачки неотчетливая, проводИтся по смене окраски 
пород , пекоторому <<опесчаниваиию» разреза и появлению в перекрыва
ющей толще гнездовидных и лии�овидиых скоплений раковин. Мощиость 
нижней пачки - до 20 м.  

В нижней части - рассматриваемой пачки равномерно рассеяны сдав
Jiенные раковины Dасгуотуа inflata (Ziet. ) . Выше, паряду с дакриомиями, 
появЛяются Tancгedia Ьicaгinata Sclшryg. , образующие ракушниковые 
скопления, или равномерно рассеяны в глинах . В верхней части встрече
ны Eleganticeгas elegantuluт (У. et В . ) ,  Harpoceras ехагаtит (У. et В . ) ,  
N autilus sp . ,  . Phylloceгas sp .  и плохо сохранившиеся ростры белем
нитов .  

Комплекс форамйнифер состоит почти исключительно из -агглюти
нирующих форм семейства Ammodiscidae . Доминируют в комплексе мел
кие раковины Gloтospiгa sp. 1 и Gl. sp. 2. Особенно многочисленны 
Gl. sp . 1 . (до 100 экз . )  на р. Вилюй. На р .  Марха преобладают Gl. sp. 2 
(до 50 энз . ) .  

Средняя пачка II (см. рисунок) сунтарекой свиты сложена преимуще
ственно глинистыми алевролитами, иногда алевритистыми глинами. 
Вверх по разрезу наблюдается «погрубление» терриген;ного материала. 
Породы плитчатые , листоватые , массивные или пологоволнистослоис.:rые, 
темно-зеленовато-серые . По всей пачне встречаются маломощные про
слойки алевритов , реДко песков зеленовато-серЫх , желтоватых (за счет 
глауконита), обломки минерализованной древесины, овальные желвачки 
пирита и многочисJrенпые , особенпо в низах пачки, лепешковидные и 
караваеобразные конкреции известкавистого алевролита , местами песча
ника (до 1 ,6 м в поперечнике). 

Отличительной особенностыо пачки I I  является наличие большого ко
личества линз, прослойков и скоплений ракушпяка , часто заключенного в 
известковых копкрециях. Ра�овины днустворок и ростры белемнитоn нео
катаны, в линзавидных прослоях ориентированы вдоль поверхности на
пластования, а в шаровИдных скоплениях - разноориептированы. 
В последних аммониты встречаютсf( значительно чаще и в большем коли-
честве. . 

В бассейне р .  Мархи мощнос�ъ пачки�П сокращается по простиранию 
в западном направлении и пара.ч:лельно возрастает крупнозернистость 
осадr{а , отмечается Появление фосфоритовых желваков , косой слоистости. 
Аналогичная картина наблюдается в бассейне р .  Вилюй в юга-восточном 
направлении. В бассейне р .  Тюнг мощность пачки по простиранию воз
растает к югу. 

Верхняя грапица пачки II на реках Тюнг и Вилюй четкая, совпадает 
с поверхностью размы,ва , подчеркнутого неровной поверхностью с гра
вийно-талечным: материалом, иногда валунами измененных магматиче
ских пород. На р. Марха граница менее четкая и проводится по cмeiie 
пород. Мощность пачки изменяется от 2-8 м (р. Марха) до 8-18 м (реки 
Вишой, Тюнг) .  

В пачке II встречены аммониты: Dactyliocaas соттипе Sow. , D. athle
ticuт .Simp;; . , D .  suntm·ense K1·imbl. , D. kanense М:сlеаш. , D. crassifactum 
Simps . ,  D .  ampluт А. Dagis, Oтolonoceras propriuт А. Dagis, редкие рако
вины днустворок и брахиопод. Многочисленны раковины днустворок 
хорошей сохранности и реже рЬстры белемнитов ,_ слагающие ракушняки. 
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Среди д.вустворок в орикто�енозе nреобладают раковины Dacryomya inflata 
(Ziet. ) , Tancredia Ьicarinata Schuryg. 

Раковины М eleagrinella sparsicosta (Реtг . )  образуют rнездообразные 
скопления , чаще заключенные в конкреции, там же изредка встречаются 
Oxytoma startense Polub. и Liostrea taimyrensis (Zakh. et Schuryg. ) . Целые 
хорошей сохранности раковины Pseudomytiloides sp . (гладкие) равномерно 
рассеяны в алевритах. В скоплениях двустворок чаще преобладают круп
ные раковины nочти всех родов, за исключением мелеагрин;елл," nредстав
ленных мелкими раковинами. 

Комплекс фораминифер ,  приурочеiшых к основанию пачки 1 1 ,  не 
отличается от такого в nодстила:Ющих отложениях. В нем преобладают 
агглютинирующие фораминиферы семейства Ammodiscidae ,_ составляющие 
более 90 % комплекса. 

В верхней части пачки I I  nочти исчезают nредставители гломоспир 
и очень редки A mmodiscus glumaceus Geгke et Sossip. Лишь только в одном 
образце (р.  Вилюй, обн. 18,  слой 1 2) А .  glumaceus достаточно изобильны 
(100 экз . ) .  В одном образце обнаружены многочисленные пиритизирован
ные раковины рода Haplophragmoides sp. и единичные Trochammina sp . 
(р .  Марха , обн. 13 ,  слой 3 ,  верхи) . Несколько чаще встречаются секреци
онные известковистые · фораминифер_ы: А .  praefoliaceus _Geгke , А .  ех gг. 
acria Schl. Это крупные с ·непрозрачной стенкой раковины хорошей со
хранности. В отличие от комплекса, характерного на севере Средней 
Сибири для лон Harpoceras falcifer и Dactylioceras athleticum [2 ] ,  здесь 
отсутствуют виды - индексы A mmobaculi tes lobus Geгke et Sossip. и 
А .  strigosus Geгke et Sossip . Комплеi<С с A mmobaculi.tes lobus и А .  strigosus 
был обнаружен в нижней части нижнетоарских отложений в Кемпендяй
ских · и  Средне-Вилюйских СI<важинах. Следовательно, из отложений 
нижнего тоара (лоны falcifer и athleticum) можно различать два одновоз
растных комплекса фораминифер, свойственных разным фациям. Первый 
с A mmodiscus glumaceus G'erke et Sossip . , Glomospira sp. 1 и sp. 2 и единич
ными A stacolus praefoliaceus Gerke, второй с A mmodiscus glumaceus Geгke 
et Sossip . ,  Ammobaculites lobus Gerke et Sossip . , А .  strigosus Gerke .et Sossip. 
и также единичными Astacolus praefol iaceus ,Gerke. ' 

Пачка . I l l  в западной части Вилюйской гемисинеклизы представляет 
собой регрессивную часть сунтарекой свиты и поэтому ей присуща зна 
чительная фациальная изменчивость по простиранию, хотя Литологиче
ский состав отложений в пределах пачки остается относительно одно
образным. Пачка сложена алевритами зеленовато-желто-серыми, слабо
глинистыми или песчанистыми, массивными или пологовошщстыми, 
редко косослоистыми, с редкими и маломощными слойками алевритовых 
глин или алевритовых песков. Породы nослойно,, линзовидно или пятнами 
яротизированы. 

На р. Тюнг зеJiеновато-желто-серые слабогл:Ин:и;стые алевриты вверх 
по разрезу переходят в крепкие темно-зеленые лентохлоритовые песчаные 
алевриты. В них встречаются . многочислеiiНые стяжения и конкреции 
сидерита, рассеянный гравий, часты слойки, обогащенные ГРJВИЙНО
галеч'ным материалом, обломками минерализованной древесины. Боль
шинст�о днустворок приурочены к участкам грубозернистого материала. 
Алевролиты очень плотные, массивные ,  хорошо сортированные , местами 
отмечается неясно выраженная фунтикорал текстура. В некоторых обна
iнениях поверх лентохлоритовых алевролитов залегают глинистые серые 
алевриты с плоскими стяжениями пирита и крайне редкими раковинами 
двустворон . Мощность пачки 6,6-9,6 м .  · 

_ 

На р .  Марха пачка I I I  сложена глинистыми, редко песчанистыми ко
ричневыми послойно яротизированными аЛевритами. По всему раз
резу встречаются стяжения пирита, обломни древесины. В наиболее за-
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падных обнажециях (о и 8) часты фосфоритовые желвани. Мощность пачни 
уменьшается с севера на юг от 15 ,4  до 6 ,8  м: . 

На р .  Вилюй в алевролитах по простиранию в восточном направле
нии отмечается увеличение ноличества растительного детрита , погрубле
ние· терригеиного материала , появление углистых линзочен и уплотнен
ных пород. Вверх по разрезу изменяется состав ноннреций от известно-
вистьrх до сидеритовых. Мощность пачни 6,4- 1 1 , 2  м. , 

В низах пачни встречены Zugodactylites monestieri А. Dagis, Omolono
ceras proprium А. Dagis , в верхах - Pseudolioceras alienum А. Dagis, име
ются белемниты, редние гастроподы, брахиоподы. 

В нижней половине пачни ранавины Pseudomytilo ides sp . . (гладние) 
образуют гнездообразные сноплениJ! , занлюченные в ноннреции. Для гру
боребристых Ps. marchaensis (Petr . ) ,  появляющихся в верхней част'"! , по
мимо уназалпого типа захоронения, хара!{терны моновидовые снопления 
разноориентированных рановин. Рановины Meleagrinella sparsicosta 
(Petr. )  неравномерно рассеяны в толще, либо образуют гнездообразные 
снопления. 'Крупные рановилы мелеагринелл редни и, нан правило, при
урочены н линзам ранушнянов, сложенных Dacryomya inflata (Ziet . )  и 
реже Tancredia Ьicarinata Schuryg. Гнездообразные снопления рановин 
Oxytoma jacksoni (Pomp . )  приурочены н ноннрециям: Часто на поверхно
сти ,ноннреций встречаются онситомы совместно с Liostrea taimyrensis 
(Zakh. et Schuryg. ) ,  либо тольно устрицы - на поверхности стволов 
деревьев . Все ранавины хорошей сохранности, редно раздавлены. Сорти-
.ровна по размеру не наблюдается. 

· 

Комплене фораминифер состоит преимущественно из агглютиниру
ющих (семейства Ammodiscidae и Saccamminidae). В оринтоценозе доми
нируют A mmodiscus glumaceus Gerke et Sossip. и толстостенные нрупные 
Saccammina ampullacea Schl. В отличие от оринтоценоза паче« I и I I  
представители Glomospira в номпленсе редни. В двух разрезах (р .  Вилюй , . 
. обн. 17 ,  18) обнаружены Trochammina ех gr. inusitata Schl .  (до 20 энз . )  и 
редние, плохой сохранности Verneuilina sp. , из сенреционных известно-
вистых фораминифер - Astacolus praefoliaceus Gerke. Наиболее изобильны 
(до 20 энз . )  нрупные ранавины этого вида в разрезах на р. Марха.  

Своеобразен намплене фораминифер па�ни III  на· р .  Тюнг. Он состоит 
из двух видов: A mmodiscus aff. glumaceus Gerke et Sossip. и Riyadhella? 
sp. indet . ,. представленных приблизительно равными ноличествами 
от 10 до 50 энз . А .  aff. glumaceus отлича,_ется от типичного еще более мел
ними размерами и тонной плосн.ой рановиной. Рановины риаделл плохой 
сохранности. Это в основном трехгранные грубозернистые обломни, на
поминающие · R. syndascoensis (Scl1ar . )  из слоев с Pseudolioceras alienum 
.верхней части сунтареной свиты Хапчагайсного свода . 

ga пределами Вилюйсной гемисиненлизы сходные но11шленсы фора
минифер (рени Вилюй и Марха) ,  согласно стратиграфичесной схеме (Ново
сибирсн, 1978) , отвечают зоне Zugodactyli tes monestieri ,  а в Нордвин
Хатангсном районе - отложениям верхнего тоара . Комплене форамини
фер пачни I I I  на р, Тюнг близон номпленсу ,  тироно распространенному 
на территории Средней Сибири в слоях с Pseudolioceras alienum. В целом 
для этих слоев харантерны два номпленса фораминифер.  Первый - с 
A mmodiscus glumaceus, Saccammina ampullacea, Astacolus pra,efoliaceus 
(рени Вилюй, Марха) , второй - с A mmodiscus aff. glumaceus, Riyadhella ? 
sp . ina .  

· 

В связи с неоднозначным толнованием возраста сунтареной свИты в 
мезозоЙсних прогибах Сибирсной платформы сопоставление ее с одновоз
растными отложениями смежных районов затруднено . Согласно регио
нальной стратиграфичесной схеме пижне-среднеюрсних отложений (Ново
сибирсн, 1978 г . ) ,  возрастным аналогом свиты в Ботуобииеной фациаль
ной зоне является ванунай1шнсная мореная и чононсная �онтиненталь-
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ньrе свиты, а в Приверхоянском краевом прогибе возраст сунтарекой сви-
ты датирован ааленом [9 ] .  . 

Сунтарекал свита с размывом перекрывается преимущественно конти
нентальными породами среднеюрской якутской свиты [ 13 ] . .В нижней 
части свиты Т. И. 1\ириной с соавторами [ 10 ] выделены <<морские и при
брежно-морские отложению> (с. ' 70) ,  именуемые лохайвнекими слоями. 
Эти породы в Изученных разрезах рек Вилюй и Mf1.pxa (стратот:цп) с вол
нистой границей, подчеркнутой обычно маломощным галечником, залега
ют на морских глинистых ' образованиях сунтарекой свиты и перекрьхва
ются косослоистыми песками и гале:чниКЮ\fИ с ' большим количеством угJiе
фицированного растительного детрита -собственно якутской свитой . 
Отличительная черта лохайвнеких слоев - большое количество ленто
хлоритовых пород, их интенсивное окисление и ржавая окраска, отчего 
они четко · выделЯются в естественных выходах. 

На р . Вилюй лохайвнекие слои наиболее полно выражены в обнаже
нии М 17 (6,5 км ниже дер. Тэнке) .  Они сложены песками и зеленовато� 
серыми в свежем изломе . алевритами с прослойками коричневых глин, 
конкреционнь�ми образованиями Известняка и qидерита ,  с обугленным 
растительным детритом. На восток (вниз по течению) эти слои утоняются, 
наблюдается косая слоистость, погрубление. материала ,; вплоть до галеч
ников. Мощность 0,2-6,0 м. · 

Из двустворчатых моллюсков в ·лохайинских слоях щ1. р .  Вилюй 
немногочисленньi: раковины Camptonectes (Boгeionectes) kelimyarensis 
(Zakh. et Schuryg. ) хорошей сохранности. Комnлекс фораминифер ана
логичен встреченному в этом же обнажении из верхней части сунтарекой 
свиты. Он состоит из многочисленных . A mmodiscus glumaceus Geгke et 
Sossip . forma 1 ,  единичных Saccammina ampullacea Schl. и Verneuil ina ? 
sp . indet . Раковины аммодискусов средних и крупных размеров , тонкие, 
деформированнЫе . Почти у всех экземпляров стенка заRJrючает окатаti
ные nесчаники. 

В стратотипе лохайвнеких слоев на· р. Марха они сложены nесчаными 
и алеврито-глинистыми nopoдaМI'J: зеленовато-серого цвета с известковисты
ми и сидеритоными конкрециями,; с маломощным конгломератом:. Мощ
ность 20-24 м:. 

В комплексе днустворок многочисленны А rctotis marchaensis (Petr . ) ,  
Pseudomytiloides marchaensis (Petr . ) ,  Modiolus ех gr. numismaUs Орр . ,  
образующие ракушня'Ковые линзы и гнездовидные скопления целых ра

. кщшн. Скопления еложены не сортированными по размеру раковинами , 
захороненными без какой-либо преимущественной ориентировки. Рако
вины Tancre.dia Ьicarinata Schшyg. , Pleuromya sp . . редки и приурочены к 
более глинистым nрослоям. Это,. юl.к nравило, крупные, хорошей сохран
ности экземпляры, зах·ороненные лежащими на одной из створок. ПJiевро
мии иногда захоронены in situ. 

Комплекс фораминифер состоит из A mmodiscus glumaceus Ge1·ke e t  
Sossip.  fo1·ma 1 ,  А .  sp. , Glomosp ira sp .  Среди тонких раковин амм:одискусов 
часты крупные экземпляры. Почти у всех стенка с включениями окатаи
ных песчинок, раковины дефорМированы,; ·многие окрашены в желтый 
цвет. . 

Собственно якутская свита представлена континентальными фациями 
и сложена светло-серыми и светло-коричневыми , косослоистыми nеснами 
с nрослоями рыхлых нонглом:ератов , реже песч·аных глин. Пески отлича
ются грубой сортировкой , содержат рассеянную галЬку, обуГJrенные 
растительные остатки, nрослойки и линзы углей. :К.частым местным пере
мывам nриурочены валуны, иногда глыбы магматических и осадочных 
пород. . , , 

На р. Тюнг к якутской свите отнесена толща пород континентального 
(?) и  морского генезиса [1 ]. ' :Континентальная (?) пачка сложена флишоид-
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ным переелаиваннем светло-зеленовато-серых мелкозернистых песков 
(и крупных алевритов) с растительным детритоl\f и темно-серых, с поверх
ности омарганцаванных глинистых, очень плотных алевритов . В основа
нии слойков алевритов - косая слоистость, нижняя граница их резкая, 
верхняя - постепеннаЯ. Выше породы постепенно сменяются светло
серыми косослоистыми полевошпато-кварцевыми, песчаными алевроли
тами с протяже:цными, часто расщепляющимиен линзами растительного 
детрита. Последние по простираниЮ переходят в конкреции песчаника. 
Мощность пачки около 20 м. • 

В низах якутской свиты встречены довольно многочисленные Ammo-
discus aff. glumaceus Ger е et Sossip. . 

Еще выше с размывом, подчеркнутым мегакла·стами, залегает пачка 
переелаивапил зеленовато-серых алевритов и алевритовых песков. По
роды очень массивные или ко'сослоистые , с растительным детритом и мно
гочисленными раковинами двустворок , комплекс которых состоит из 
Camptonectes (Boreionectes) kelimyarensis (Zakh .  et Schuryg. ) ,  Arctotis 
lenaensis (Lah . ) ,  Tancredia ех gr. arz,abarense Vor. Форамилиферы представ
Лены многочисленными крупными раковинами А mmodiscus pseudoinfimas 
Gerke et Sossip. forma . granulata. 

Анализ комплексов макро- и микрофlj.уны показывает, что последова
тельность этих -комплексов в изученных разрезах чрезвычайно сходна с 
таковой в юрских отложениях на севере Средней Сибири и Северо-Востоке 
СССР. Поэтому для расчленения ю·ры Вилюйской гемисинеклизы за осно
ву припята стратиграф:цческая схема, разработанная для одновозрастных 
отложений севера Средней Сибири [17 ] .  Имеющийся фактический матери..: 
ал позволяет также уточнить объем и возраст отдельных частей разреза. 

Как уже указывалось, в пределах рассматриi!аемого района в осно
вании разреза морской юры залегает преимущественно континентальная 
укугутская свита, возраст которой по находкам фораминифер и еДиничных 
Oxytoma (?) cygnipes (У. et В. )  определяется как геттанг - нижний плинс
бах. В перекрывающей ее тюнгской свите, рассматриваемой в ·объеме трех 
пачек, выделены комплексы двустворчатых моллюсков , состав и страти
графичеекое положение которых аналогичны таковым на севере Средней 
Сибири и Северо-Востоке СССР. Слои с 'этими комплексами с определенной 
долей условности сопоставляются с тремя л о нами верхнего плинебаха [ 1 1 ] .  

Нижний и з  этих комплексов днустворок (пачка I )  представлен много
численными Н arpax spp. ,  Eopecten ех gr. viligaensis (Tuchk. )  и на севере 
Сибири и Северо-Востоке СССР характ�рен для нижней лоны верхнего 
плинебаха - Aщaltheus stokesi. Отложения с этим комплексом рассмат
риваются как слои с Eopecten viligaensis [14 ] .  В 1980 г. эти слои выделены 
Б. Н. Шурыгиным и на ·севере Средней Сибири (мыс Цветкова).  Для комп
лекса также свойственно сочетание Harpax laevigatus Orb . и Н. spinosas 
(Sow.) в сопровождении Myophoria lingonensis (Dum.) и др. Аналоги лоны 
Amaltheus talrosei определяются по присутствию Radulonectites sp. , Mo
diolus sp . ,  Pseudomytiloides sp . inc1 . ,  Homomya oЬliquata (Phill . ) ,  A guilerel
la kedonensis Polub . ,  Pleuromya sustriata Ag. Очень редки в верхней части 
Tancredia schiriaevi Bo.dyl. и Meleagrinella t iungensis (Petr . ) ,  Комплекс 
д·вустворок с М odiolus · sp. , Pseudomytiloides sp . ,  Radulonectites hayami 
и другими форм�ми в разрезах Средней Сибири и Северо-Востока СССР 
встречен именно в лоне А maltheus talrosei [ 14,  17 ] . У читьхвая . сходство 
комплексов , можно предположитЬ, что низы пачки I I  тюнгской свиты 
соответ<;.твуют лоне Amaltheus talrosei. 

· 

Верхняя часть верхнеплинсбахской толщи с многочисленными . Тапсrе
diа schiriaevi Bodyl . ,  Melea,.grinella tiungensis (Petr . )  и др. условно соПостав
ляется с лоной Amaltheus viligaensis [ 1 1  ] .  В комплексе фораминифер , на
ряду с видами, общими для нижележащей лоны, присутствует Lenticulina 
margarita Schl.1 характерный для верхов плинебаха [2_" 8 ] .  
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Распределение макро- и микрофауны по разрезу сунтарекой свиты 
весьма своеобразно. В нижней части свиты редко встречаются двустворки. 
Форамилиферы не обнаружены. Выше по аммонитам и сопутствующему 
комплексу двустворок и фораминифер выделяются нижний тоар (ловы 
Harpoceras falcifer, Dactylioceras athleticuт, Zugo_dactylites тonestieri) 
и слои с Pseudolioceras alienuт. В качестве эталонов для составления зо
нальной схемы тоарских отложений рассматриваемого района предлага
ется серия выходов по р .  Тювг (визы И средняя часть тоара) и р. Марха. 

Нижняя граница тоара условно проводится в основании пачки голу
бовато-серых глин, из которой Т. И .  :Кирина [8, 9 ]  указывает раннетоар
ский Kolyтoceras viluiense (Krimh . ) .  Однако возраст этой ·пачки остается 
нелепым, поскольку Kolyтoceras viluiense распространен от низов лоны 
Harpoceras falcifer (и даже более древних слоев) до низов лоны Dactylioce
ms athleticum [5 ,  8 ,  9 ] .  Положение между плинсбахом и низами л о вы 
Harpoceras falcifer (первые Eleganticeras elegantuluт) позволяет думать, что 
слои с Kolyтoceras viluiensis могут соответствовать зоне Dactylioceras 
tenuicostatuт, для которой имеется резерв мощности. 

Лова Harpoceras falcifer выделяется по находкам Eleganticeras ele
gantuluт (У. et В . ) ,  Harpoceras exaratuт (У. et В . )  и сопутствующим 
Dacryoтya inflata (Ziet . ) ,  Tancredia blcarinata (Schuryg. )  и др. Комплекс 
фораминифер обеднен в таксономическом отношении. Здесь обнаружены 
многочиулевные Gloтospira sp. 1, sp . 2, кроме того , A ттodiscus gluтaceus 
Gerke et Sossip . и единственный экземпляр Astacolus praefoliaceus Gerke. 
Таким образом, возраст этой части разреза в естественных выходах северо
запада Вилюйской гемисинеклизы не вызывает сомнений. 

Лова Dactylioceras athleticuт устававливается по присутствию много
численных Dactylioceras соттипе Sow . ,  D. athleticuт Simps. , D .  suntarense 
Krimh . ,.  D .  canense Мс Learn, D .  ampluт А.  Dagis, D .  crassifactuт Simps . ,  
редких Oтolonoceras propriuт А.  Dagis. В комплексе двустворчатых мол
люсков доминируют Dасгуотуа inflata (Ziet . ) ,  Tancredia Ьicarinata 
(Schuryg. )  и редки Modio.lus ех gr. nuтisтalis Орр . ,  гладкие Pseudoтytilo
ides sp . ,  Охуtота startense Polub . ,  Meleagrinella spaгsicosta (Petr. ) ,  Liostrea 

. taiтyrense (Zakh. et Schuryg. ) .  
:Комплекс фораминифер тесно связан с таковым и з  нижележащей ло

ны. Сравнение этих комплексов позволя{Jт выявить в�которые особенности. 
Так , в разрезах тоара по р. Марха появляются мелкие хаплофрагмоидесы 
и единичные трохаммины. В этом интервале, в разрезах р. Тюнг, Н. П. Ру
нева [8 ] указывает на находки Guttulina sp. и D iscorbls sp. Весьма харак
терны для этой лоны A ттodiscus gluтaceus Gerke et Sossip·. ,  редкие 
Astacolus praefoliaceus Gerke. 

Вопрос об объеме ловы Dactylioceras athleticuт неоднократно дискути
ровался во многих работах [4, 20, 22 ] .  Необходимо отметить ошибочность 
утверждения об отсутствии хотя бы одного общего вида семейства Dacty
lioceratidae в комплексах лов Dactylioceгas athleticum и Zugodactylites 

· monestieri. Полученные данные свидетельствуют о том, что Omolonoceras 
propriuт. А. Dagis встречен как с Dactylioceras spp . ,  так и с Zugodactylites 
spp. в разрезах нижнего тоара рек Тюнг, Марха, Вилюй. 

Лова Zugodactylites тonestieri определяется по присутствию Zugodacty
lites monestieri А. Dagis и исчезновению большинства дактилиоцератид. 
Двустворки представлевы многочисленными · М eleagrinella sparsicosta 
(Petr. ) ,. гладкими Pseudoтytiloides sp . ,  Dаауотуа inflata (Ziet . ) ,  Tancredia 
Ьicarinata (Schuryg. )  Комплекс фораминифер состоит из Saccaттina 
ampullacea Schl .  и Astacolus pгaefoliaceus Gerke, среди которых встречаются 
довольно крупные· особи с развернутой частыоjраковины. Иногда отмеча
ются единичные и плохой сохранности раковины гломоспир, трохаммин и 
девталин (р .  Марха). На р .  Вилю:Р; комплекс фораминифер состоит из 
многочисленных A ттodiscus gluтaceus Gerke , et Sossip . f  Тгосhаттiпа 
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ех gr. inusitata Schl. и редких Vemeuilina (?)  sp. ind . Т. И. :Кирина [9 ] 
в одновозрастных отложениях р .  Тюнг приводит A mmodiscus glumaceus 
Gerke et Sossip . ,  Astacolus pr·aefoliaceus Gerke. Присутствие представителей 
рода Zugodactylites, вертикальное распространение которых в стратотипе 
тоара ограничено подзоной Zugodactylites bmunianus, а также паходди 
Omolonoceras proprium А. Dagis, встреченные совместно с Zugodactylites 
monestieri в тоаре Северо-Востока СССР, позволяют с уверенностью отнес
ти эту часть разреза (низы пачки I I I  судтарекой свиты) к лоне Zugodacty
lites monestieri. 

Слои с Pseudolioceras alienum устанавливаются по находкам Pseudo
lioceras alienum А. Dagis, Ps. spp . и исчезновению представителей рода 
Zugodactylites. Весьма специфичен здесь комплекс двустворчатых моллюс
ков - многочисленные Oxytoma jacksoni (Pomp .) ,  Pseudomytiloides. щar
chaensis (Реtг. . ) , Meleagrinella faminiestriata Polub . ,  Tancredia ех gr. se
curiformis Dunk . :Комплекс форамиnифер , как указывалось выше, содер
жит неповсеместно распространенные Saccammina ampullacea Schl . ,  A m. 
glumaceus Gerke et Sossip . ,  Trochammina .sp . ,  Vemeuilina (?) sp. ind . ,  Asta
colus praefoliaceus Gerke. :Комплексы фораминифер лоны Zugodactylites 
monestieri и слоев Ps. al'ienum р .  Марха являются общими. 

Возраст слоев с Pseudolioceras alienum вызывает оживленную дискус
сию и является одним из наиболее сложных в стратиграфии пограничных 
отложений между нижней и средней юрой не только в изученном регионе, 
но и за его пределами. Аммониты этого вида, по мнению различных иссле,.. 
дователей, имеют разный стратиграфический интервал распространения. 
Т. И. :Кирина [9 ] относит эти слои I{ раннему аалену, тогда как А. А. Да
гис [4 ] помещает их в тоар, ограничивая лоной Zugodactylites monestrieri .  
Н. Г .  Крымгольц [ 1 2 ]  счдтает, что Р .  alienum, встреченные с Zugodactyli
tes sp. в разрезах Северо-Востока СССР, .отличаются от мархинских, кото
рые датируют вмещающие их отложения ранним ааленом. Но так как Ps. 
alienum А. Dagis не встречен с раннеааленским Р .  т' clintocki, существен
ную роль в установлении возраста этих слоев играют двустворки. 

Наиболее характерной формой для комплекса двустворок из слоев 
с Pseudolioceras alienum является Oxytoma jacksoni (Pomp. ) и различные ее 
морфы, которые рядом исследователей рассматриваются как отдельные 
виды. Стратиграфический диапазон Oxytoma jacksoni хорошо зафиксиро
ван аммонитами в ряде районов АрктИческого палеобассейна. Так , впер
вые представители · этого вида описаны из верхнеааленских отложений 
Земли Франца Иосифа [23 ] .  В Арктической Канаде они распространены 
в нюiшеааленских отложениях с Pseudolioceras m'clintocki [21 ] .  На Се� 
веро-Востоке СССР эта форма весьма характерна для верхней части ниж
него аалена (зона Pseudolioceras т' clintocki) . Таким образом, повсеместно 
Oxytoma jacksoni с учетом сопровождающего ее комплекса двустворок как 
будто бы датирует вмещающие отложения ааленом. Опираясь , на эти дан
ные, слои с Oxytoma jacksoni и Pseudolioceras alienum в Вилюйской геми
синеклизе были отнесены к аалену. Соответственно предпоЛагается выпа
дение из разреза всего верхнего тоара. В таком виде сх'ема страти;графии 
пограничных слоев нижней и средней юры припята Межведомственным 
совещанием (Новосибирск , 1978 г . ) .  Однако, если учитывать гомотаксаль
ность, присущую многим двустворкам, не исключена возможность поздне
тоарского возраста слоев с Oxytoma jacksoni. В этом случае полузамкнутое 
тоарское Вилюйское море было центром расселения Oxytoma jacksoni,. 
что вполне вероятно� если исходить из общих представлений о тоарской 
палеогеографии Сибириf складывающихся в последнее время. 

:Комплекс двустворок -цз слоев с Pseudol ioceras alienum весьма специ
фичен (см. выше). Очень. интересн:ы новые находки макрооiшменелостей 
из riограничной части лоны Zugodactylites monestieri и слоев с Pseudolioce
ras alienum. В целом комплексы двустворок этого интервала хорошо раз-
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личимы. В nервом доминируют М eleagr·inella sparsicosta, Pseudomytilo ides 
spp.  (гладкие), Dacryomya inflata, Tanaedfa Ь icaгinata, дл'я второго харак ... 
терны Oxytoma· jacksoni, Pseudomytiloides maгchaensis, Meleagгinella fami-_ 
naestгiata и др. Однако в обнажении .М 6, слой 3 (см. рисунок) представи
тели Zugoda,etylites обнаружены в двойной конкреции вместе с первыми 
Oxytoma jacksoni , а позже, nри nреnарировке доставленных образцqв ,  
найдена раковина Zugodactylites в конкреции, взятая в 20 см выше nервых 
находок Oxytoma jacksoni. Эти находкИ, с одной стороны, хотя и могут 
быть обусловлены конденсацией nограничных слоев , настораживают и 
делают вероятной более тесную свя'зь комплекса слоев Pseudolioceгas alie
num с nодстилающими. С другой стороны, в лохайинских слоях комnлекс 
двустворок насыщен Pseudomytiloides marchaensis, М odiolus numismalis, 
встречающихся и ниже. Новым элементом комnлекса здесь являются 
Arctotis maгchaensis, раннеааленский возраст которых в последнее время 
I{aK будто бы не вызывает сомнений . 

Таким образом, анализ распределещrя макрофауны в слоях с Pseudo
lioceras alienum и nограничных с нимИ отложениях не исключает верхне
тоарекого возраста · слоев . РевиЗия прежних nредставлений возможна 
только на разрезах , где Pseudolioceras alienum встречаются совместно с 
другими аммонитами узкого стратиграфического •диаnазона. 

Возраст описанного интервал11 якутской свиты устанавливается 
ка·к ааленский (лона Pseudolioceras т' clintocki) . по nрисутствию многочис
ленных A'rctotis marchaensis (Petr. ) ,  Pseudomytiloides marchaensis (Petr . ) ,  
круnных Modiolus ех gr. numismalis Орр. и Tancredia spp . ,  а также много
численных Ammodiscus,glumaceus Gerke et Sossip . - forma ·1 и редких Glo-
mospira spp .  · · 

Вышележащие слои (nачка I I  якутской свиты) с Camptonectes keli
myarensis и Arctotis lenaensis отнесены к верхнему аалену по nрисутствию 
многочисленных Camptonectes (Boгeionectes) kelimyarensis (Zakh. et Schuryg. ) ,  
.Arctotis lenaensis (Lah. ) ,  Arctica humiliculminata Schuryg. ,  Nuculana s p .  
ind .  и-др. и ·исчезновению Arctotis maгchaensis (Petl'. ) .  Фораминиферы nред-
ставлены: Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et Sossip. forma granulata. 
' В боЛьшинстве изученных разрезов вер:iнеааленские отложения 

перекрываются контИнентiшьными песчаниками и конгломератами якут
ской свиты. 

Таким образом"  морская юра западной части Вилюйской гемисине
·клизы представлена лонами верхнего nлинсбаха,. тоара и нижнего а1шена, 
подстилается существенно континентальными породами укуг'утской свиты 
(геттанг - нижний nлинсбах) и nерекрывается континентальными же 
образованиями якутской 'свиты. 
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В. Г. Кпяаев 

ОЦОСНОВАНИЕ ГРАНИЦЫ 1 

:МЕЖДУ НИЖНИМ И ВЕРХНИМ ОКСФОРДОМ НА СЕВЕРЕ СССР 

Биостратиграфическое расчленение верхнеюрских отложений изуче
но достаточно детаЛьно. Это обусловлено наличием прекрасных :морских 
ра3ре3ов с обильно'й фауной, в том числе аммонитов .  Однако имеется ряд 
нерешениых 'вопросов , требующих дальнейшей разработки. · I\ их числу 
относится воп рос о 'детальнои расчленении эr<вивалентов стратотипиче
СI<ОЙ 3оны Peгispblnctes pl icatilis ua севере Сибири и последующей их . кор
.реляции с одновозрастными отJiожениш11и в п ределах Бореальпого пояса. 
Ра3решение этой проблемы · позволило бы более объеп.тивно подойти 
к обоснованию границы между пижним и верхним онсфордом на Севере 
СССР. 

В стратотипе окефордекого яруса Англии граница между нишним 
и верхним онсфордом проводится в основании зоны . Perisphinctes plicati- · 
l is, которан расчлепена на три подзоны (снизу вверх) :  1 )  Cardioceras ( Ver
tebriceras) vertebrale, 2) Paispblnctes (D ichotomosphinctes) antecedens, 3) Pe
risphinctes (Perisphinctes) parandieri .  Подзона Vertebriceras vertebrale оха
рактеризована следующим комплексом аммонитов : С. (V . )  vertebrale (Sow.)t 
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С. ( V. )  densiplicatum Boden , С. (V. )  soшerbyi Arkell ,  С. (Plasmatoceras) te
nuicostatum (Nik. ) ,  С. (Р . )  popilaniense Boden, С. (Cardioceras) cordatiforme 
(Buckm. ) ,  С. (С.)  шrigti Arkell, С. (С.)  highmoori Arkell , С. (С. ) caustirufae 
Arkell ,  С. (С . )  persecans (Buckm. } ,  С. (Scoticardioceras) excavatum (Sow. )  
и многочисленными пер:Исфию{Тидами [5-7 ] .  Необходимо отметить, что 
приведеиные в этом списке виды подрода Pdasmatoceras найдены в кон
денсированных сл<;ях Арнгравекого камня в окрестностях Онсфорда, но
торые датируются низами зоны Perisphinctes plicatilis. По мнению В. Ар
келла,  эти слои сопоставляются с Херсумскими слоями Южной Герма
нии - зоной Cardiol:eras tenuicostatum [ 1 7 ] .  Впоследствии эта зона была 
переведена в ранг nодзоны и рассматривалась отдельными геологами в ка
честве энвивалента английсной подзоны Cardioceras vertebrale [ 10 ,  1 1 ,  1 6 ] .  
Это предположение подтвердилось совместны11r нахождениеlii С .  (Р . )  te
nuicostatum (Nik . ) и С. ( V. )  vertebrale (Sow.)  - видом-инды<сом англий
ской подзоны. 

Однако некоторые исследователи считают, что С. (Р . )  tenuicostatum 
(Nik . ) ,  не может рассматриваться в качестве стабильного вида - щrдекса, 
так нан в различных разрезах он занимает разные стратиграфические уров
ни. Например, А. Цайсс [ 1 8 ] ,  Н. Т .  Сазонов [3 ] и Л .  М .  Ротките [4 ] от
носят его к отложенили зоны Cardioceras cordatum, Л. Малиновская [ 13-
15 ] рассматривает в качестве вида, характерного Для отложений зон Car
dioceras praecordatum и Cardioceras Buko,,rski i .  . 

В связи с тем, что указ·анный вид широко распространен во многих 
разрезах окефорда в пределах Бореаль}Iого пояса и сопровождается ха
рактерным комплексом аммонитов, а вид - инденс английсной подзоны 
Cardioceras vertebrate встречается весьма редно и представлен немногочис
ленными энземплярами, весьма важно выяснить пределы вертинального 
распространения С. (Р . )  tenuicostatum (Nik.) в различных регионах с целью 
уточнения границы между нижним и верхним онсфордом. 

Материалом для написания статьи послужили I{QЛленции аммонитов ,  
собранные автором из  разрезов верхнего онсфорда низовьев рен  Анабар 
(Северная Янутия), Чернохребетной (Восточный Таймыр} , ПиЖмы (бас
сейн р. Печоры) и ноллыщии аммонитов ,  собранные М. С. Месежниновьш 
из разрезов верхнего онсфорда центральных областей Руссной Равнины. 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗРЕЗОВ 
ВЕРХНЕГО ОRСФОРДА НА СЕВЕРЕ СССР 

Низовья р. Ана�ар 

Верхнеонсфордсние отложения , прослеживаемые в береговых обры
вах между устьями рек Половинная и Соедиемыха, согласно залегают на 
нижнем онсфорде [ 1 ] . Описание разреза мы начинаем с верхов нижнего 
оксфорда. . 

· 

Слой 1 .  Песок алевритовый, мелкозернистый, светло-серого цвета . 
В кровле наблюдается прослой песчаника с известновистым цементом. 
В слое встречены: Cardioceras (Cardioceras) cordatum (Sow.) ,  С . . (С . )  arcti
cum Pavl . ,  С. (Scoticardioceras) excavatum (Sow) . ,  С. (Sc . )  tolli Pavl . ,  С. (Ver
tebriceras) vertebrale (Sow. ) .  Мощность 2,5 lli . 

Слой 2 .  :Цесок алевритовый, черного цвета с примесью лептохлорита. 
В кровле прослеживается выдержанный прослой карбонатных конкреций, 
выше которого залегает горизонт мелких конкреций фосфоритов. Основ
ные находки аммонитов приурочены к горизонту карбонатных коннреций 
и представлены следующими видами: С. (Plasmatoceras) tenuicostatum 
(Nik.)1 С. (Р . )  popilaniense Воdен1 С. (Р . )  bodylevskii Knjazev1 С. (V. )  den-
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$iplicatum Boden, С. (V.)  sowerbyi Arkel11 С. (V.) caelatum Pavl .1 C.(Sc.) 
excavatum (Sow . ) .  Мощность 0,6-3 :м. 

Слой 3. Песок мелкозернист�rй, светло-серого цвета с прослоем зе
J):еновато-синих плотных карбонатных конкреций. Комплекс аммонитов 
представлен A moeboceras (Prionodoceras) spp.  Мощность 1 ,0 м .  

Бассейн р .  Чернохребетной (Восточный Таймыр) 

Так же каR и в авабарсном разрезе, верхнеоксофордские отложения 
залегают на нижнем ОI{Сфорде, с верхов которого мы описываем разрез. 

Сдой 1 .  Песчанин мелкозернистый, зеленовато-серый со следующим 
I{Омплексом аммонитов: С. (С. )  cordatum (Sow.) ,  С. (С.) · arcticum Pavl . ,. 
С. (Sc. ) excavatum (Sow. ) .  Мощность 15 м .  

Слой 2 .  Ракушняк известковистый с многочисленными раковинам•и 
плеуромий. Мощность 0,8 м .  

, 

· 

Слой 3 .  Песчанин мелкозернистый, светло-серого цвета, с разрознен
НЫliiИ известковистыми конкрециями. Аммониты приурочены R наружной 
поверхности конкреций и представлены: Cardioceras (Plasmatoceras) tenui
costatum (Nik. ) ,  С. ( Vertebriceras) densiplicatum Boden, С. (Scoticardioceras) 
excavatum (So\v . ) .  Мощность 0,7 м .  

Слой 4 . Песчаник серый, мелкозернистый, алевритовый. В 4 м от  по
дошвы слоя встречен A moeboceras (Prionodoceras) cf. alternoides (N ik . ) . 
В интервале 1 ,5-2,2 м от основания слоя встречены С. (Plasmatoceras) 
tenuicostatum (Nik . ) ,  С. ( Vertebriceras) densip licatum B oden , С. (Scoticar-
dioceras) excavatum (So\v . ) .  

· 

Р. Пижма (бассейн р .  Печоры) 

Выше слоев с нелловейсними Longaeviceras spp.  и Eboraciceгas spp.  со 
следами п�ремыва залегают: 

Слой 1 .  Песчанин оол.итовый, известковистый, зеленовато-серый с ко
ричневатой побежалостыо. Встречены многочисленные С. (Р. )  tenuicosta
tum (Nik . ) ,  С. (Р . )  popilaniense Boden , С. (V. )  densiplicatum B oden , С. (V.)  
sowerbyi Arkell , С. (С. )  cordatum (Sow . ) ,  A moeboceras (Prionodoceras) sp. 
indet. Мощность 0,4 м .  · 

Слой 2 .  Песок глаунонитовый, мелкозернистый, зеленовато-серого 
цвета .  Встречены плохой сохранности A moeboceras sp .  indet. Мощность 
2 ,5 м.  

Таним образом, во всех изученных разрезах между зоной Cardioceras· 
cordatum нижнего окефорда п слоями с A moeboceras spp.  четко выделяется 
дискретный номпJiеi{С аммонитов, состоящий из представителей Cardio
ceratinae и отличающийся как от нижнего, так и от верхнего компленса 
по видовому составу. � Этот комплекс харантеризуется многочисленными 
находками подродов Plasmatoceras, Vertebriceras и менее многочисленными 
Scoticardioceras spp.  Исключение составляет разрез по р. Пижме. Здесь на
ряду с· представителюни перечисленных выше подродов встречены единич
ные Cardioceras (Cardioceras) cordatum (Sow. )- вид-индекс верхней зоны 
нижнего онсфорда и Amoeboceras (Prionodoceras) sp .  indet . , характер
ный для слоев с A moeboceras. Все это свидетельствует о том, что в разрезах 
бассейна р. Печоры мы имеем дело с нонденсированным слоем, в нотором 
переметана фауна нижнего окефорда и двух нижних горизонтов верхнего. 
Однако в количественном и тансономичесном отношениях явно преоблада
ют виды, характерные для подзоны Veгtebriceras vertebrale. 

Корреляция этого комплекса может быть проведена со многими ос
новными разрезами верхнего онсфорда в пределах Бореальпого пояса, 
где встречены Cardioceratinae. В стратотипическом разрезе Англии общи
ми с северосибирсними являются следующие виды: С. ( V. )  densiplicatum 
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Boden, С. (V. )  sошегЬуi A1·kell ,  С. (Р . )  tenuicostatum (Nik.)  С. (Р.) popila.:. 
niense Boden, С. (Sc . )  excavatum (Sow. ) .  Различия заключаются в том, что 
в северасибирских разрезах низов верхнего окефорда виды Подрода Car
dioceras s. str .  полностыо отсутствуют. Кроме того, вид - индет\с англий
СI\ОЙ подзоны Vatebriceras vertebгale здесь встречен тольно в зоне Cardio
ceras cordatum с весьма отличным номшrексо f сопровоа:дающих его ви
дов. Отсутств.ие С. (V . )  veгtebrale (Sow.) в аналогах подзоны Veгtebriceras 
uertebrale северосибирсi<их разрезов, возможно, объясняется неполнотой 
сборов. Необходимо отметить, что и в английских разрезах. С. ( V. )  ver-
tebrale (Sow.) встречается весьма редr<о [5', 6 ,  9 ] .  _ 

Очень сходны I{ОМШIЫ<сы кардиодератин подзоны Vertebriceras ver
tebrale на __ с_евере Сибири и во Франции [ 10,  1 1 ,  16 ] .  Здесь практически 
присутствуют все виды северосибирсr<Ой подзон�I Veгtebгicei'(LS vertebrale, 
причем совмес�IШ .С С. (Р. )  tenuicostatum (Nik . ) . На основании этого фран
цузсiше геологи присваивают данной подзоне двойное названИе Verte
briceras vertebгale-Cardioceras tenuicostatum. Находки С .  (V. )  vertebrale 
(Sow. )  во французских разрезах танже весьма редни. 

В разрезах верхнего окефорда ФРГ С. (Р-. )  tenuicostatum (Nil c )  встре
чен тольно в зоне Caгdioceras coгdatum [ 18 ] .  Выше этой зоны А. Цайсс 
выделяет. отдельный номшrенс аммонитов, вилючающий следующие виды 
кардиоцератин: С. (С.) caustiТ'Ufae Arkell , С. (С. )  cf. cordatiforme (Внсkш . ) ,_ 
С. (С.) highmori Arkell , С. (С.)  persecans (Bпckm. )  fileyense Arke l l ,  С. (Caш
toniceras) caшtonense (Blake and Hпdleston) , С .  (Сашt. ) inteгcalatum Aт·kel 1 ,  
Amoebq_ceгas (Prionodoceras) kostromense (Nik . ) ,  С .  (Maltoniceras) bodeni 
(Maire) , С. (М.) ltighшorthense Arkell, С. (М. ) maltonense (Youn,g and Bird) ,  
С. (М.) orblgnyi (Maire), С. (М. ) aff . vagum ( I lov.) ,  С. (М. ) tenuiserratшn
trinodosum Маiге, С .  (Sc . )  excavatum (Sow. ) ,  С .  (Sc. ) expositum (Bпckm .) ,  
С. (Sc.') seгrigerum (Bпckm.) ,  С. (V. )  costulosum (Bпckm . ) , С. (V . )  densipli
catum Boden и Peгisphinctes (A rissphinctes) p l icatilis (Sow. ) ,  а 'l'Ю{Же дру
гие перисфиннтиды, несомненно, соответствующие зоне Perisphinctes pli
catilis. В этом н:омпленсе ТОЛЫ{О три вида характерны для нижней подзоны 
Зоны Peгisphinctes plicatilis, что указывает на вероятное nрисутствие здесь 
аналогов подзоны Veгtebгiceras ueгtebгale, хотя для окончательного ре
шения необходимо более детальное исследование запаДногермансного 
разреза. 

В Польше аналогом подзоны Veгtebгiceras veгtebrale· является верхняя 
часть зоны Caгdioceras excavatum, где наряду с видом - инщшсом встре
чены С. (Р. )  tenuistriatum Bor. , С. (Р.) popilaniense Boden , С. ( V. )  ienaidae 
I lo'<v. �ид С. (Р . )  tenuicostatum· (N ik . )  определяется .л. Машщовсr<Ой [ 13-
15 ] · из нижней зоны Caгdioceгas bukoшskii нижнего онсфорда * .  Oдi;Ial\o 
изобрю-�>енный энземпляр представляет собой обло!IЮI\ рановины, ноторый 
с неменьшей вероя.тностыо может быть отнесен и н С. (Scaгburgiceras) bu
koшskii :Мaire. Исходя из эт_ого, делать I{ание-либо выводы о нижней 'гра
нице распространения представителей подрода Plasmatoceras невозмоа�но. 
Другие два вида С. (Р . )  tenuistгia{um Bor. и С. (Р . )  popilaniense Boden 
харантеризуют ·зону Cardioceras excavatum, н:оторая уверенно сопоставля
ется с подзоной V�rteb1·iceгas veгtebгale стратотипа. 

Отчетливо просJiеживаются аналоги подзоны Vertebгiceras vertebгale 
на территории Советсной·Прибалтюш. Списон фауны аммонитов представ
лен JI . :М. Ротните [4 ]  следующими видами: С . . ( V. )  cf. vertebгale (Sow.) ,  
С. ( V. )  cf. quadratoides (Nik. ) ,  С. (Sc . )  excavatшn (Sow.) ,  С.  (Р . )  popilaniense 
Boden, С. (Р . )  tenuicostatum (Nik. ) ,C.  (Р . )  tenuistгiatum Bor .  Этрт исследо
ваrель рассматривает слои с данным !{О:МПЛеRСОl\1 в I\ачестве зоны Caгdio--

. -

* Зоны, выделенные Л .  Малпновскоii, отличаются no объему· от ста11дартных 
(зона Cardioce1·as bukoz�·skii отвечает нижнему окефорду стратотиnа, без зоны Cardio
ceras cordatum, а зона Ca1·dioceras excavatum охватывает последнюю и низы верхнего 
анефорда) .  
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ceras cordatutn. Однаt<ь nрисутствие здесь вида - Иiщенса и других ха
раю:ерных видов , позволяет увере�но норрелировать данные слои с под
зоной Vertebricer-as veгtebrale стратотишi.. 

На Руссной равнине в номпленсе а:м:м:онитов зоны Cardioceras cordatum 
встречены следующие виды: С. (С . )  coгdatum (Sow. ) ,  С. (V . )  vertebrale 
(Sow . ) ,  С. (Р . )  tenuicostatum (Nik . ) ,  С. ( V. )  excavatum (Sow. )  В результате 
просмотра ноллекций аммонитов , собранных М. С. МесежНИI{ОВЫ:М из раз
резов верхнего анефорда , бассейна р. Волги, выяснилось, что выШе слоев 
с С. (С . )  cordatum обосабливается четний номпленс а:м:монитов , представ
ленный виды:и подродов Vertcbгiceras и Plasmatoceгas. Насi{ольно- досто
верно сопоставляется этот ко�шлекс с ·тановыми из стратотипа подзоны 
V atebгicer-as veгtebrale, :можно выяснить тольно после детального описания 
аммонитов из этих :местонахождений. М. С. МесежниНОI\ [2 ] ' сt1итает, что 
слои с Vatebгiceгas spp.  и Plasmatocer-as spp.  должны рассматриваться 
в объе�'>iе зоны A moeboceras alternoides нан ее нижняя подзона. ТогJ;а .ос
нование зоны A moeboceras alternoides Руссной равнины будет четно совпа
да'iъ с нижней границей зоны Perisphinctes plicatilis, что позволит более 
уверенно проводить грапицу между нижним и 'верхним онсфордои. 

Таюоi образом, выясняется, что на:к в АрктичеСI{ОЙ, тан и в Бореаль
ной областях ,  где распространены представители подсемейства Cardio
cerat inae, в слоях выше зоны Cardioceras cordatum выделяется своеобраз
ный и дисн:ретный номпле:кс кардиоцератин, nредставленный видами под
родов Vertebriceras и Plasmatocer-as, н:оторый: хорошо норрелируется с ниж
ней частью зоны Peгispblnctes plicat ilis-noдзoнoй Vertebricer-as vertebrale 
стратотипа. Слои, содержащие этот намплене аммонитов и рассматривае
�Iы е  нами в ранге подзоны, СJrедует, по-видимому, отнести I{ низам верх
него оксфорда. 

Необходимо отметить, что проведеиные сопоставления приблизи
тельные ,  тан нан в арнтичес:ких разрезах верхнего анефорда отсутствует 
большое число тансонов (например , Peгisphinctidae) , характерных для дан
ного интервала в Западной Европе. Однано эти . отличия в компленсах ам
монитов не могут существ.енно сiшаываться на детальности проводимых 
корреляций. 
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А .  В. Голъберт, И. Г. Климова, С .  Ц. Булыппи�овd, 
В. П. Девятое, А .  С. Турбипа 

МОРСКИЕ ВОЛЖСКИЕ И НЕОКОМСКИЕ ОТ ЛОЖЕНИЛ 
БАССЕЙНА Р . БУОЛI\АЛАХ (АРКТИЧЕСКАЯ ЯКУТИЯ) 

Летом 1978 г. палеонтолого-стратиграфическим отрядом СНИИГГиМС 
исследованы естественные выходы морского неокома и верхних горизон
тов юры в верхнем течении р. Буош<алах (левый приток · р ,  Оленек у его 
устья) на учасТI{е протяженностью около 50 км между устьями рек Сарьш 
и Иэдэс и до 10 I\M ниже по р\ше. Слои горных пород на этом участке, по
лого ундулируя , падают на север; залегание их осложнено разрывными 
нарушениями с амплитудами смещения блоков до 100 м. Условия залеГа
ния пород определили выход на дневную поверхность в береговых обрывах 
реки, ты<ущей здесь с юго-запада на северо-восток , сначала среднеюрс1шх 
и волжских, затем, в середине участi<а ,  -· берриасских, а в конце � ва-
лаюнинсних от.тiОжений (рис. 1 ) .  .... 

Стратиграфия и литолого-фациальный состав отложений изучены 
А. В. Гольбертом и В. П .  Девятовым, биостратиграфия и аммониты 
И. Г. Климовой, двустворчатые моллюски и фораминиферы - А. С. Тур
биной и С. П .  Булынниковой соответственно. 

Морские волжско-неокомсние отложения р. Буолкалах образуют 
мощную (до 400 м) сероцветную терригеиную толщу,. сложенную алеври-
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Рис. 1. Схема геологичесноrо строенпя приповерхностных ·от-

таб: горизонтальный 1 .: 1 00000, 
1 - гравий; 2 - песон; 3 - алеврит; 4 - глина; 5 - ноннреционные 
сние несогласил и размывы; 9 - дизъюннтиnные нарушения; 10 - важ
рованной древесины; 1 3  - косая слоистость; 14 - углепроявления; 15 -



тамn, rJiи1:ta:Мй · (нередl\о переслаива:ЮщимисЯ в грубослоистых .na'ЧRax) 
И МеЛI{ОЗернистым:и; ПеСl\аМИ. В ТОЛЩе СОДерЖИТСЯ не менее 20 ГОрИЗОНТОВ 
1\рупных (до 6 м в поперечниl\е при толщине обычно не более 1 м) 1\ОНI\ре
ций, сложенных чаще всего плотным известl\овистым алевролитом. Кон-
1\реции обычно параnаеобразной или лепешковидной формы ; иногда они 
срастаются в пласты небольшой (как правило,  не более 1 м) мощности. 
Кою{реционные горизонты залегают друг над другом через 8-12  м, служат 
хорошими реперами (благодарл сохранению конкрециям:И в пределах од
ного горизонта определенных раЗмеров . и формы) и чаще всего · содержат 
фауну удовлетворительной сохранности, в том числе остатки аммонитов. 

· 
В начале изученного участl\а, у устья р .  Сарын, видно, что волжско

неокомская толща с размчшом залегает на пачке серых плитчатых глин 
средней юры (байос) видимой мощностью 8 м и имеет в основании мало
мощный пласт мелкогалечного конгломерата . 

Волжско-берриасская часть · рассматриваемой толщи с перерывами 
прослеживается в обнаа;ениях левого и правого берегов р. Буолl{алах · 
между устьями pei{ Сарын и Иэдэс и сложена в основном серыми · алеври
тами и глинами. Мощность ее оценивается в 350 м. В конце участка,t ниже 
р.  Иэдэс, обн:аЛшется ·.более мQлодая, валаюнииекая часть толщи мощ
ностыо Оl\ОЛО 50 м. Она сложена преимущественнQ светло-серыми порода
J\'IИ - уплотненными массивными или слоистыми (нереДI\0 косослоистыми) 
песками и алевритами с пачками и прослоями тлин. Пески и алевриты 
местами содержат линзы гравия , много углефицированного растительного 
детрита, обломки мю"ерализованной древесины, кроШI\У бурого угля. 

Н.онтю\т валю-ш�инских отложений с волжс1ю-берриасскими не на
блюдался, тем не менее очевидно, что обе эти части. волжсRо-неокомской 
толщи каЧественно различньх по литолого-фациальному составу: нижняя 
(волжско-берриасская) J\IеШ\оводно-морская сущеетЪенпо глинистая и 
алевритовая с остатками морСI{ОЙ фауны; , верхняя (валан:жинсная)
прибрежно-континентаЛьная (возможно, ваттовая) алеврито-песчаная 
с признаками угленосности. На этом основании первая в 1 978 г.  была вы
делена А. В .  Гольбертом в I\ачестве буолналахской свиты, а вторая - иэ
дэсской. 

Волжсrше отложения обнажены практичесни непрерывно на. 20-кило
метровом участие нише устья р .  Сарын (обн. 1 -8, точни наблюдения 1 -
1 2) .  Разрез наращивается здесь от средневолжсного подъяруса до зоны 
Craspedites taimyrensis верхнего подъяруса (между ренами Сарын - Чо-

flectoroceros kochi 
Б.лок 4 

CtJ 
-В о л о н ж и н с к и u 

В т. Temпoptychttes syzromёus 

25 30 35 40 45 50 км 

1.-�1 з i &J ю � �� " � � � 6 � u � � � $ 1� 1 v 
ложопий дол.ины р .  Буолкалах на участке между устьлмп рек Сарын - Иэдэс. Масш-
в,ертикальный 1 : 2000. · 

гори�онты; 6 - карбонатные коннреции и прослои; 7 - железистые породы; 8 - стратиграфиче- ' 
нейшие иаходни фауны; 11 - растительный детрит; 12 - обломни минерализованной и углефици
помсра нопнреционных горизонтов; 16 - Surites analogus; 17 - .Вoja1·kia mesezhnikowi . 
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Условные обозначенип 
курдув и немного ниж,е) . Затем следует . небольшой приподнятый блок,; 
приповерхностные слои в котором сложены средневолжскими образова
ниями, после чего в следующем, третьем блоке, повторяется разрез пер
вого (см. рис. 1 ) .  

Средневолжские . отложения между реками Сарын-Чокурдун (обн. 
1-6; т. н. 1-5; см. рис. 1 ,  2) представлены светло-серьтми аЛевритами� 
серыми плитчатыми глинами ( передко те и другие тонко переслаиваются) 
и светло-серыми мелкозернистыми песками. В этой части разреза зюшюче.: 
НО ШеСТЬ МаЛОМОЩНЫХ ПЛаСТОВ JiJЗВеСТКОВИСТЫХ алеврОЛИТОВ С фауноЙ. 
Rак и горизонты конкреций, они служили маркерами и нумеровались 
снизу вверх римскими цифрами (горизонты I-VI) .  

Палеонтологические остатки распределялись следующим образом; 
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В пласте базальпого I<онгломерата найдено тольi<о несi<олъi<о плохо 
Сохранившихея ростров белемнитов. В горизонте I ,  в 8 м от подощвы I<онг
ломерата, - Laugeites sp. ind . ,  Tajmyrosphinctes sp. ind . ,  Buchia russiensi$ 
(Pavl . ) ,  В. sp. , Protocardia concina Buch . ,  Inoceramus sp. В обн. 2 в I<ОН
I<реции, примерно на 5· м ниже горизонта I ,  встречены остатi<и аммонитов, 
определенные I<RI< ? Taimyrosphinctes (?Dorsoplanites) sp. ind . ,  а таi<}не ви� 
chia russiensis (Pavl . ) .  Горизонт I I I  (обн. 3; 24 м выше баЗальпого слоя) : 
Buchia russiensis (Pavl . ) .  Гор�зонт VI (об,н .  4 ;  37 м выше горизонта I I I ) :  
Taimyrosphinctes е х  gr. nudus Mesezhn. (и другие неопределимые аммониты),  
Buchia russiensis (Pavl . ) ,  lvfodiolus strajeskianus (D 'Orb . ) .  

В следующем блоi<е (т .  н·. 6;  см.  рис. 1 )  в I<ОНI<реционно:м горизонте 
встречены: Laugeites �рр. , Epivirgatites sp. indet . 1 Buchia cf .  russiens is 
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(Pavl . ) ,  Limatula t:onsobrina (d10rb . ) ,  A rctica sp. , Gomomya с!. dubois (Ag. ) ;  
в третьем блон:е (обн. 8)  примерно на уровне горизонта V в н:о1шреции най
дены Laugeites sp. indet . ,  Buchia russiensis (Pavl . ) ,  а в 10 м выше - Bu
chia cf. russiensis (Pavl . ) ,  Limatula consobrina (d 'Orb . ) ,  Tancredia sp. ,  Pleu
romya sp. В этом же блоi{е (т. н. 8-10) встречены Taimyгosphinctes sp . ,  
Virgatosphinctes spp . ?  Laugeites sp. ind.  Buchia cf. russiensis (Pavl . ) .  Buchia 
sp. и Inoceramus sp. 1 

В глинах, а.:11евритах и песн:ах обнажений 1 -5 и 8 встречены единич
ные сен:реционные фораминиферы: Geinitzinita arctocretaceae Gerke-, М ar
ginulina subformosa Bass . ,  Lenticulina aff. Ьiexavata (Mjat l . ) ,  Guttulina do
geli Dain, Globulina chetaensis (Bass . ) t  Planularia aff. caerulensis Е .  Iv. , 
Dentalina ? sp. 

Согласно перечисленной фауне вмещающие отложения датируются 
верхней частью среднего подъяруса волжсн:ого яруса. Средневолжскими 
являются, видимо, и алевриты массивные светло-серые, слагающие 9,5 м 
интервал между горизонтами VI и VII (обн. 5 ,  6, т. н .  10, 1 1 ;  см. рис. 1 ,  2). 

Приповерхностные слои в ROI'IЦe первого блоi{а (ниже устья р .  Чоi{ур
дун) принадлежат уже н: верхне]\1у подъярусу волжсi{ОГО яруса. В обн. 6 
(0,5 !{М ниже устья р. Чщ{урдун; см. рис. 1 )  видно, что верхневолжсн:ие 
отложения залегают на средневолжских со следами размыва.  Представле
ны они в осповном светло-серыми массивными или слоистыми алевритами, 
неред:ко переслаивающимися с серыми плитчатыми глинами. В нижней 
части разреза, над горизонтом !{рупных· :кон!{реций известi{овистого алев
ролита с глау!{онитом (?)  и обильной фауной верхневолжского подъяруса 
(горизонт VI I ,  0,5 м выше средневолжского горизонта VI) прослеживается 
пач!{а алеврита желто-зеленого (цвет <<Хаi\И>>) (об н .  6, слой; 2; 3 ,2 м; см. 
рис . 2) .  Пач!{а венчается маломощным пластом (обн. 6, слой 3 ;  0,8 :м) ржа
во-!{расного <шлитня:кю>- слабоуплотненного железистого (4лоритового) 
алевролита с неравноплитчатой отдельностью .  Разрез обнажения за!{ан
чивается линз о видными :кон!{рециями горизонта VI I I ,  залегающими 
в 12,5 м выше горизонта VII :  В обн. 7 (2,5 нм ниже устья р .  Чоi{урдун) 
разрез наращивается пач!{оЙ пересдаивания серых аJrевритов и глин 
(слой 1 ;  4,8 м; с_м .  рис. 2) ,  прослоем массивного . алеврита цвета <<Ха!{ю> 
(слой 2-1 м) и IX горизонтом !{ОН!{реций, сложенным плотным извеСТ!{О
вистым алевролитом v глау:конитом (?) .  Горизонтом I X  Заi{анчивается раз
рез юры па р. Бyoлl{aJrax . (см. рис. 2). В нижнем ·:конце исследованного 
участ!{а выходов юры (т. н. 1 1 ,  12 ;  см. рис . 1) повторяется разрез обнаже
ния (:) (близ устья р. Чо:r{урдуп) : здесь на дневную поверхность выходит 
глинисто-алевритовая пач:ка верхних горизонтов средневолжс!{ого подъ
яруса с :кон:креционным горизонтом VI и верхневолжс!{ие зеленые и серые 
алевриты, юшючающие БОН!{реционные горизонты VII и VIII .  

Наход!{И ИС!{опаемых сделаны в :ко:rшреционных горизонтах VI I 
(обильные) и I X .  Горизонт VII  (обн. 6):  Craspedites sp. , С. sp. ind . ,  Buchia 
unschensis (Pavl . ) ,  Inoceгamus subplanus Zakh. et Turb . ,  Tancredia sp. , гори
зонт IX (обн. 7 )- Craspedites (Tajmyroceras) spp . ,  Buchia unschensis (Pavl . ) .  
В т .  н .  1 1  и '12 в горизонте V I I  найдены еще Virgatosphinctes spp. В обна
же·ниях 6-8 в гJiинах и алевритах, вмещающих !{Оннреционньi:е горизон
ты VI I - I X ,  обнаружены единичные форамипиферы: Marginulina subfor
mosa Bass . ,  JИ. cf. striatocostata Reuss, Astacolus? sp. , Recurvoides obskiensis 
Rom. ,  Cribrostomoides infracтetaceous Mjatl . ,  Guttulina dogeli Dain,  Sara
cenaria? sp. , Lefl,ticulina cf. sossipatrovae Geгke et Е .  I v .  По аммонитам 
и другой фауне мошно- сделать вывод о том, что слои, ·юшюЧающие I{ОН
н:реционные горизонты VII и VI I I ,  принадлежат I{ верхневолжсному 
подъярусу, а горизонт I X  - но- второй сверху его зоне - Craspedites - tai
myrensis. R сожалению, из-за Плохой сохранности нраспедитов отложения, 
внлючающие горизонты VII и VIII ,  не могут быть датированы с точностыо 
до. зоны, но по занлючению И. Г. Климовой, нраспедиты в· них отличны от 
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форм зоны taimyrensis. L;:корее всего это нижняя зона верхневолжс:ког<J 
подъяруса - Craspedьtes okensis. Наход:ки Buchia unschensis этому - не про
тиворечат, та:к :ка:к они обил),ны в двух верхних зонах волшс1юго яруса 
и в основании берриаса , встречаются та:кже в зоне Craspedites okensis [2 1 .  
Вместе с тем следует допустить выпадение из разреза юры р .  Буошшлах . . нижних слоев верхневолжс:кого подъяруса, о чем, свидетельствуют следы 
размыва в подошве горизонта· VII  - резкий, неровный (мелковолнистый) 
нонта:кт с подстилающи:ми отлошениями. 

Верхняя зона Chetaites chetae волженого яруса сибирс:ких разрезов , 
так же ка:к и нижняя зона Chetaites siЬiricus берриасснаго яруса нижпего
:мела на р .  Буолкалах не обнажены. Вслед за рассмотренным выше участ� 
ком выходов юры новая группа обнажений начи)Iается толь:ко через 3 км. 
В них на дневную поверхность вЬiходят породы берриаса: вторая зона 
яруса - Hectoroceras kpchi (обн. 9----:13) и прислонеиная к ней по разлому 
четвертая зона яpyca ,-Bojarkia mesezhnikowi , слагающая приповерхност.:. 
ные слои в опущенпом пятом бло:ке (обн. 14, т. н. 21 и обн. 16 в начале 
третьего участ:ка обнюпений, ем. рис. 1 ) .  . 

Зона Hectoroceras kochi (обн. 9-13, т. · н .  12а -16; см. рис. 1 ,  2) сложе
на серыми глинами и алевритами большей .частью тонкопереслаивающи
МИСJJ (в средней части разреза зоны алевриты и глины содержат много 
железистых силикатов типа глауконита или хлорит-смеi<тита и имеют зе
щ)новато-серую окраску) . В видимом разрезе зоны мощностью 93 м 
содержится девять горизонтов крупных :конкреций известновистых алев
ролитов (горизонты I-IX, обн. 9-13,  см. рис. 1 ,  2). В коннрециях, а тан
же в глинах и алевритах довольно много фауны . Rонтант зоны kochi с под"' 
стилающи:ми отложениями не наблюдался, не обнажены и ча:м:ые верхние 
ее слои. 

Найдены следующие палеонтологичесние остатки: Hectoroceras kochi 
Spath (горизонт V, т. н. 15 и 16 ;  горизонт ,VП , обн. 12) ,  Н. sp. ind . (гори
зонт VII ,  обн. 12) ,  Borealites spp. (глинистый алеврит между горизонтамИ 
II и I I I ,  обн. 10; уплотненный алеврит меащу горизонтами I I I  и IV, обн. 
1 1 ;  горизонт VI I ,  обв:. 12) ,  В. sp. ind. (горизонт V, т. н. 16 ;  горизонт VII ,  
обн. 12) ,  Deregrinoceras sp. (ноннреция между горизонтами I I  и I I I ,' обн. 
10) , ?  Peregrinoceras (?Ronkinites) sp. (горизонт VII ,  обн. 12) ,  Р. sp. ind. 
(горизонт VII ,  обв:. 12) .  Самая верхняя паходна аммонитов данной зоны 
сделана в пач:ке темно-серой глины между гориз.онтами VII I  и IX (слой 61 
обн. 13). Двустворчатые :моллюе:ки предетавлены: Buchia cf. volgensis 
(Lah . )  (горизорты I I ;  I I I ,  слой 3 ,  обн. 10; горизонты IV, V, VI ,  обн. 1 1 ) ,. 
В.  okensis (Pavl . )  (горизонт I I ,  обн. 10) ,  В.  fischeriana (d 'Orb . )  (горизонт IV, 
обн. 1 1) ,  В.  sp. (го�изонт VI ,  обв:. 11), Inoceramus sp. (горизонт V, VI, 
oбiJ. 1 1 ) .  В отдельных образцах глин и алевритов из обнажений 10 и бо
лее четно - 11-13 ветречаютел единИчные фораминиферы: Cribrostomoi
des infracretaceous (Mjat l . ) ,  Recurvoides obskiensis Rош . ,  R .  paucus inflcitus 
Bulyn . ,  Lenticulina sossipatrovae Gerke et Е .  I v . ,  L. gudinae E:Iv . , L. niva
lis Scbl . . et Ger-ke, Marginulina impropria Bass . ,  М. subformosa Bass . ,  Pse-
udolomarckina cf. tatarica (Rom. ) .  

· 

Перечисленная фауна распределена практичесни по · всему на
блюдаемому разрезу и достоверно датирует вмещаюЩие отложения второй 
зоной берриасснога яруса - Н ectoroceras kochi. 

Зона Bojaгkia mesezhnikoшi в конце второго обнаженного участна 
на р .  Буолкалах (обн. 14, т. н. 21 ;  см. рИс. 1 ,  2) еложена в основном зеле
новато-желто-серыми. (<<ханю>) глинистыми алевритами. Только в нижней 
части видИмого разреза преобладают серые глины, но и они внлючают прое
лойни зеленовато-серых алевритов , число и м·ощноеть ноторых возрастают 
нверху (обн. 14, слои 1 -3;,ем. рис. 2). Алевриты верхней части разреза мес
тами содержат растительный детрит, а в 22 м от основания разреза просле
живается пласт (обн. 14_,_слой 3; OJ,7 м) внутриформационного конгломерата-
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&.леврита с глиняной галькой и прослойками такой гальки, образовавшей
ел при скатывании уплотненных плиток глин из поцстилающих ОIГложе
ний. В породах заключено три конкреционных горизонта (1 - в основа
нии разреза, 1 1  - в  ср�дней его части, 1 1 1  - в  2 м ниже подошвы конгло
мерата) , а выше пласта конгломерата на трех уровнях (непосредственно 
над конгломератом, а 1 акже в 4 и 8 м выше) встречены еще крупные конк
реции караваеобразпой формы (см. риt. 2). 

Более высокие слои зоны обнажаJ()тся в срывах дерна в т. н. 1 7-21 
(см. рис. 1). Их сл;агают светло-серые и зеленовато-серые алевриты с про
слоями серых плитчатых глин с конкрециями. Самые в�рхние слои види
мого разреза зоны выходят на дневную поверхность в начале третьего 
-уЧастка, что начинается :в 8 км выше устья р. Иэдэс (обн. 16 ;  см. рис. 1) .  
Там от уреза воды до 5 м обнажается 1 ,5 м слоистой глинисто-алевритовой 
породы светло-серой с желтыми пятнами ярозитизации ·вокруг обломков 
древесины и редких остатков фауны (с.лой 1 , обн. 16 ; см.рис.2) и 1 ,2 м алев
Р,ИТа 'зеленовато-серого линзовидноалоистого (слой 2, обн. 16) с горизон-· 
том крупных (до 1 м в диаметре) шаровидных конкреций. В последних 
найден аммонит, определенный И. Г. Климовой как ?Bojarkia (?Neotollia) 
sp. "ind . ,  а немнагим выше (обн. 16, слой 4; см. рис. 2)- Buchia cf. vol
gensis (Lah. ) ;  Эти . находки указьJвают на принадлежиость вмещающих 
отложений к верхним слоям берриаса. Выше в разрезе обн. 16 следует 
пласт перемыва (слой 3; 0,6 м) , сложенный зеленоJЗато-серым алевритом 
с глиняной галькой и двумя-тремя прослойками ракушияка двустворок. 
В подошве пласта много обло.мков обугЛенной древесины, же11ваки марка
зита, а в основании вмещщощего слоя серой шrитчатой глины (обн. 16 ,  
слой 4 ;  1 ,5 м)- опять слоёк ракушняка. ' 
. В породах :зоны найдена фауна: Bojaгkia sp. ind. (обн. 14, гор. 1 ;  
обн. 1 5 ,  слой 4 ,  т .  н .  21) ,  Paгtschiceгas sp. (т. н .  21) ,  Buchia volgensis (Lah . ) , 
В. af. okensis (Pavl . )  (обн. 14, гор. I ,  обн. 15 ,  слои 3, 4, обн. 16, слой 2 ,  
т. н .  21 , 22) , Inoceramus golbeгti Zakch. et  Turb . (обн. 16 ,  слой 2) ,  Pleuro
mya sp. (обн. 16, слой 2), Pinna sp. (т. н. 21) ,  форамилИферы (спорадически,; 
единичные экземпляры) Cгibrostomoide;; infгacretaceous (Mjatl . ) ,  Marginu
lina striatocostata R euss, A mmodiscus ех gr. parvus Zasp. 

Третья зона берриаса - Suгites analogus выходит на дневную поверх
ность в начале третьегQ участка обнажений, близ устья ·р .  Иэдэс. Там 
в нормальной стратиграфической nоследовательности следуют выходы 
сначала берриаса (зоны Surites analogщ и Bojarkia mes�zhnikowt) , а затем 
первой · зоны валанжина - Temnoptychites syzranicus. Верхние зоны бер
риаса слагают приповерхностные слои в п�рвом блоке на участке между 
обн. 17 и т. н. 27_, а нижний валанжин - во втором блоке (обн. 20-23; 
см. рис. 1 ) .  При этом в первом блоке, вблизи дневной поверхности, зале
гают, видимр, лишь верхние слои зоны Surites analogus и нижние горизон
ты зоны Bojarkia mesezhnikowi, что следует из соотношения мощностей бер
риасских зон в северасибирских разрезах. 

· Зона Surites analogus (наблюдалась верхняя ее часть мощностью· око
ло 35· ·м) сложена внизу светло-серыми линзовидно-слоистЬIМи глинист.ыми 
алевритами. с горизонтом крупных лепешкавидных конкреций из рыхлого 
известкаво-глинистого алевролита (18 м от подошвы, так называемый <<ос
новной горизонт>> ,  обн. 17 1  т. н. 22, 23) , а вверху - зеленовато-серыми 
породами: алевритами с прослойками глин с горизоiJтом <<А>> Rрупных 
и очень плотных конкреций караваербразной и эллипсоидаль�ой форм 
(6 м выше «основного горизонта>>) и глинами. Монотонная пачка зеленова
то-серых глин мощностью 10 м заканчивает разрез зоны (обн. 17 ,  18; 
см. рис. 2). В обн. 18 выше с размывом залегает толща песков предполо-
жительно готеривских. . 

Фауна: Surites sp. (обн. 17 ,  <юсновной горизонт>>, т .  н. 23) , Buchia vol
gensis (Lah . )1 В. lahuseпi (Pavl . ) 1  В. sp . Inoceramus cf. vereschagiпi Poch.x 
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ln,oceramus sp. · ind . ,  Limatula consobrina (d ' Orb . ) ,  Pleuromya sp . (обн. 1 7 ,  
<<основной горизонт») , Astarte sp . ind . (т. н .  23) . ФораминиферЫ - еди
ничные Cribrostomoides infracretaceous (Mjatl . )  (обн. 17 ,  18). 

Нижние слои зоны Bojarkia� mesezhnikowi видимой мощностью около 
20 м ваблюдались фрагментарно в т. н. 25-27 и обн. 19 (см. рис .  1 ,  2) . 
Они представлены светло-серыми и зеленовр.то-серыми алевритами, меgта
ми тонкопереслаивающимися с глинами. Б отложениях .заключено два 
горизонта конкреций: <<горизонт с бухиамю>- лепешковидные конкреции 
тонколинзовидно-слоистого известковистого алевролита (основание види- . 
мого разреза и горизонт <<Б>>- лепешковидные конкреции размером до 
'6 м плотного известко:Qистого алевролита с глауконитом (?) . В подошве 
<<горизонта с бухиамю> и в середине горизонта «Б>> замечены следы размы
ва, подЧеркнутые . скоплениями растительных остатков и гравия. Фауна: 
Bojarkia sp . ind . (т. н. 26) , Buchia volgensis (Lah . )  (т. н. 25, <<горизонт с бу
хиамю>, т. н. 26) , В. af. okensis (Pavl . )  (т. н. 26, <<горизонт с бухиамю>). 

Валанжинские отложения (зона Temnoptychites syzranicus) , слагаю
щие приповерхностные слои в последнем блоке изученного участка р. Бу
олкалах (обн. 20-23, т. н. · 28-36) , имеют мощность около 50 м .  В ниж
ней части разреза: (обн. 20, 21 ; см. рис . 2) это в основном серые и зею:!нова
то-серые алевриты и глины (iшогда тонкопереслаивающиеся) ; в верхнеЙ 
преобладают светло-зеленовато-серые мелкозернистые пески (обн. 22, 23) . 
Алевриты и глины обычно массивные или линзовидно-слоистые, местами-
с прослойками желтых обохренных разностей. В отличие от берриасских 
пород они содержат много растительного детрита и практически лишены 
остатков морской фауны. Пески массивные или слоистые (горизонтально-, 
перисто- или косослоистые) с линзами гравия, обло�ками обуг,ленной дре
весины, местами с обильным растительным детритом и крошкой бурого 
угля. Остатки морской фауны и следы жизнедеятельности донных орга
низмов отмечаются лишь в отдельных прослоях. В толще часто можно на
блюдать следы размывов , обозначенные волнистыми контактами, скопле
ниями гравия и растительных остатков, а также не менее четырех горизон
тов крупных разнообразной формы конкреций плотных известко
вистых алевролитов. С поверхности они всегда окислены - красно-бурые 
или лиловые, внутри - 'серые .  Фауна: Neotollia sp . (обн. · 23, слой 1 ) ,  
Buchia keyserlingi (Trautsch.) (т .  н .  31) ,  В. cf. keyserlingi (Trautsch.) (т .  н. 
31) ,  морские звезды (обн. 22 , гор . 11) ;  форамилиферы - единичные Cribros-
tomoides (обн. 22) . / 

По материалам И. В. Шнолы, за изученным участком в береговых об
рывах р .  Буолкалах на дневную поверх'ность выходит угленосная сал
гипскал свита (валанжин - апт) - песчаники с подчиненными прослоями 
и пачками алевролитов и глин мощностью свыше 200 м. Контакт ее ·с мор
ской волжсно-валанжинской толщей наблюдать не удалось .  

Приведеиные выше дацные полевых и камеральных исследований по
зволяют дать краткое, '  но достаточно точное описание (диагноз) буолка
лахской и иэдэсской свит, определить их стратиграфические диапазоны 
и указать взаимоотношения с другими литостратиграфическими подраз
делениями неокома Лено-Авабарского мегапрогиба. 

Буолкалахсная свита (Rо}[жский ярус - берриас) сложена светло
серыми (местами зеленовато-серыми) алевритами и серыми глинами (не, 
редно они переслаиваются в грубослоистых пачках) с подчиненными пач
ками и прослоями светло-серых мелкозернистых nесков . На плоскостях 
наплаСТОВаНИЯ Ц:ОрОД нереДI{О ВСТречаЮТСЯ ВОЛНОВаЛ рябь, Гиероглифы, 
намывы растительного детрита. В толще содержится не менее пятнадцати 
горизонтов крупных (до 5· м в поперечнике) донкреций, сложенных плот
ным известковистым алевролитом, чаще всего караваеобразной или ле
пешковидной формы. В· основании свиты - маломощный пласт (0,35 м) 
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мелкогалечного конгломерата с плотным известковистым цементом. Мощ
ность свиты 280 м. 

Фауна редка: Taimyrosphinc�es spp . ,  Craspedites spp . ,  Hectoroceras kochi 
Spath . ,  Borealites spp . ,  Surites spp . ,  Bojarkia spp . и др . ,  Buchia russiensis 
(Pav! . ) ,  В. unschensis (Pavl . ) ,, В. volgensis

. 
(Lah . ) ,, В. okensis (Pavl . ) ,  Inoce

ramus spp . и др. 
Стратиграфический диапазон: средневолжский подъярус - берриас. 
Стратотип: обнажения в береговых обрывах р. Буолкалах на участке 

между устьями рек Сарын и Иэдэс. Свита с размывом зал�гает на средне
юрских отложениях и ,  по-видимому, согласно перекрывается существенно 
Песчаными породами валанжина (иэдэсская свита) . .  

Распространение: широко развита в Лено-Анабарском мегапрогибе 
и . на юге Хатаигекой седловины. 

· 

На р.  Анабар в районе пос. Урюнг-Хая обнажены верхние слои свиты 
(зона Bojarkia mesezhnikowi) мощностью 34 м, которые ранее ошибочно 
были отнесены к букатыйской свите (волжский ярус - берриас) Енисей
Хатангского прогиба в качестве самостоятельного ее члена - урюнг
хаянской пачки [1 ] .  После изучения в 1978 г. волжско-валашкинской тол
щи на р .  Буолкала:х стало очевидно , что урюнгхаянская пачка р .  Анабар 
есть часть буолкалахской свиты. Ввиду невозможности выделения и :кар
тирования этой части буолкалахской свиты по литологичес:ким призна:кам, 
урюнгхаянс:кая пачк� ка:к региональное стратиграфическое подразделение 
упраздняется. 

Особенности состава отложений и заключенной в них фауны 
свидетельствуют об образовании буолкалахской свиты в прибрежной мел
новодной зоне морского бассейна на глубинах средней и верхней субли
торали (40_:_10 м) . Верхние слои свиты на р :  Анабар образавались при ре
грессии моря в отделившемен от него заливе [ 1 ,  3 ] .  

Иэдэсскал свита (валанжин) сложена светло-серыми или светло-зеле
вато-серыми мел:козернистыми уnлотненными песками и алевритами, в от
дельных пач:ках часто переслаивающимися с серыми глинами. Пески мае� 
сивные или слоистые (нередко косослоистые) с линзами мелкого гравия. 
Породы содержат много обугленного растительного детрита, облом:ки ми
нерализованной древесины, крошку бурого угля. Н:з_ плоскостях напласто
вания часты волновая рябь, скопления гравия и растительных остат:ков; 
в отдельных прослоях следы жизнедеятельности донных организмов, еди
ничдые остат:ки морской фауны. В толще не менее четырех горизонтов 
:крупных (до 6 м в поперечнике) :конкреций :караваеобразной или лепетко
видной формы плотного известновистого алевролита. Мощность свиты 
около 50 м. 

Возраст свиты - валанжин - определяется по единичным находкам 
валанжинских аммонитов (Neotollia sp . )  и бухий: Buchia keyserlingi (Tra
utsch. ) .  Видимо , из этой свиты геологами-съемщиками собраны бухии , 
Buchia inflata( Toula) , В. bulloides (Lah . ) ,  В. crassicollis (Keys . ) .  В средней 
части разреза свиты найден остатон ранневаланжинского аммонита (Neo
tollia sp . ,  обн. 23) , датирующего нижнюю зону яруса. Свита, видимо , со
гласно налегает на берриасские отложения и uере:крывается угленосной 
салгинс:кой свитой1 возраст ко-торой по флоре определяется :ка:к в аJiан
жин-апт. 

Стратотип: обнажения р. Буол:калах на 10-15-киJiометровом участ-
:ке у устья р .  Иэдэс. _ 

Распространение: · свита просJiеживается на востоке Лено-Анабар
ского мегапрогиба. На западе прогиба ее возрастным аналогом лвJiяется 
морская харабьшс:кая свита , а на востоке - в дельте р .  Лены - мощная 
тоJiща песчаников и алевроJiитов с Jiинзами :конгломератов и гравелитов 
в основании - :кигиJiяхс:кая свита . 

Иэдэсская свита, судя по характеру отложений и ' заключенных в них 
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палеонтологических остатков , образовалась в прибр�жной опресненной 
зоне морского мелководья · (верхняя сублитораль - литораль) и на по
бережье в условиях ваттов. 

Экологическая структура бентоса подтверждает образовани� буол
калахской свиты в условиях морского мелководья с подвижными и хо
рошо аэрируемыми водами в волжское · время и преимущественно слабо
подвиж!:iыми - в берриасе . Действительно ,  все формы двустворчатых 
моллюсков относятся к фильтраторам и представлены в основном типич
ными эврибионта�ш - бухиами. Вместе с ними и только в волжских от
ложениях щшсутствуют представители подвижных , хорошо аэрируемых 
вод: Tancredia, Protocardia, Arctica. Эти же и некоторые другие фор�ы на
ряду с более разнообразными и многоч.исленными аммонитами в волжских 
отложениях и в зоне Н ectoroceras kochi берриаса свидетельствуют о соле
ности вод, близкой к нормальной. Более в ысокие слои берриаса, начи
ная с зоны Surites analogus; накопились в водоеме с пониженной солено
стыо вод. Rомшrекс двуство.рок там чрезвычайно беден (хотя бухии встре
чаются не ·менее часто) и представлен исключительно эврибионтами , спо
собными жить в условиях слабой аэрации и пониженной солености (As-
tarte, Limatula) . 

' 

Судя по· единичным находкам в берриасе р .  Буолкалах термофиль
н�rх пипн, морскую водную массу можно оnределять как умеренно теп
лую , по крайней мере. Грунты па изученном участке моря в волжское и 
берриасское время были слабоуnлотненными илистыми, илисто-песчаны-
ми, илисто-глинистыми. . в иэдэсской свите из остатков морской фауны встречены только еди
ничные аммониты, морские звезды, бухии. Последние, как теnерь уста
новлено [2 ,  3 ] ,  сnособны жить и даже давать nлотные nопуляции в самых 
неблагаnриятных обстановках, в том числе и nри nониженпой солености. 

Вр:шоду о nониженной солености вод в nозднеберриасском море на 
участке р .  Буолкалах как будто nротиворечат находки аммонитов - су
ритов,  бояркий и некоторых днустворок - плевромий и пинн, которые 
nринято считать обитателями нормально-морских вод. Видимо , nредстав
ления о�безусловной стеногалинности всех без исключения головоногих 
(аммониты, белемниты) , а также некоторых других моллюсков нужда
щтся в nересмотре*. Пример тому - nрисутствие аммонитов рода Bojar
kia в фациях оnресненного морского залива р .  Анабар, явная «неприхот
ливостЬ>> валанжинских неотоллий по сравнению, например , с темнопти
хитами (сравним валанжин рек Боярки и Анабар ; [ 1  ] ) .  Об этом же гово
рят и находки неотоллий в литоральных фациях валаюкина р .  Буолкалюс 

Сnорадические и единичные находки фораминифер не позволил� вы
делить комплексы и произвести и� фациальный и хронологический ана
JIИЗ. В совокупности форамилиферы изученных отложений р .  Буолкалах 
представлены в основном секрецио'нными формами, более характерными 
для биотопов морского мелководья с соленостью вод, близкой к нормаль
ной. Таксономический состав их более разнообразен в волжских отложе
ниях ( 13  видов, 10 родов) и в зоне Hectoroceras kochi берриаса (10 видов, 
5Jродов) .  В верхних зонах берриаса встречено три вида фораминифер , а в 
валанжине - всего одна форма . Закономерное обеднение состава фора
!IIИнифер вверх по разрезу связано,  видимо , с регрессией моря и опресне
нием вод. 
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А .  М. Кааа,.ов 

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТРИАСА 

ЛЕНО-ЕНИСЕЙСКОй СИСТЕМЫ ПРОГИБОВ 

Литологическая характ.ериетика триасовых от�ожений Лено-Ениеей
СIЮЙ · СИСТеМЫ проrибов С ТОЙ ИЛИ ИНОЙ степеНЬЮ детаЛЬНОСТИ ОПИСана ВО 
многих работах [ 1 ,  3, 5-7, 10, 14, 1 5 ] . Основное внимание в них nри ин
терпретации данных иммерсионного анализа уделено тяжелыы минера
лам, количественному раеиределению их по разрезам системы, выделению 

u 1 ' минеральных ассоциации, восстановлению источников сноса , условиям 
формирования отложений. 

В основу данной статьи nоложены результаты комплексного изучения 
оnорных · разрезов триаса севера Средней Сибири, проведеиного 
СНИИГГиМСом. Цель ее nоказать nетрографические .И минералогические 
особенности · вnервые выделенных литостратиграфических подразделений 
[4 ] ,  установить степень различия минеральных ассоциаций одiювозраст
ных отложений в зависимости от услоnий формирования , выявить обла
сти сноса , оnределить возможности стратиграфических корреляций. Три
асовая система в указанном регионе nредставлена осадками различного 
генезиса от нормально-морских до континентальных . Эта территория в 
триасе nринадлежала одной сч)уктурно-фациальной области. в пределах 
ее выделены фациальные зоны: Восточно-Таймырекая, Лено-Оленекская, 
Буур-Оленекская , Северо-Приверхоянская , каждую. из которых соответ
ственно nредставляют разрезы триаса Восточного Таймыра (рис. 1 ) ,  Оле
нек�кого залива (рис . 2) , бассейна р. Буура (рие. 3) и ниЗовьев р .  Лены 
(рис. 4) . По руководящей и сопутствующей фауне разрезы триаса раечле
нены на ярусы, Подъярусы и местные зоны [2 ] ,  вьщелены региональные 
стратиграфические подразделения - свиты, п'одсвиты [4 ] ,  рассматрива
емые здесь в качестве о1бъектов минералогических исследований. 

В nроцессе изучения оnорных разрезов триаса автором nросмотрено 
и· описано 1 160 шлифов . В литологической лаборатории СНИИГГиМСа 
литолqгами Л. И. Rоробейниковой, В .  А . .Плума,н, Е .  А. Беляевой, 
Н. П. Богдановой nроведен иммерсионный анализ (фракция 0 , 1-0,01 мм) 
337 nроб . Рентгенаструктурный анализ глинистых минералов выполнен 
М. Ф. Соколовой. На иллюстрациях (рис. 1 -4) показаны три группы тя
желых минералов ·_ аллотигенные, смешанного генезиса, аути'генные. 
Процентный nодсчет их nроизводился следующим образом : аутигеиные от 
сестава все.й тяжелой фракции, минералы смешанного ;генезиса - от. 
остатка, оставшиеся аллотигенные минералы приниыались за 100 % .  Мно
гими исследователями указывается наличие связи между тиnам,и пород 
либо фракциями разного размера и комnлексами тяжелых акдессориев . 
Эти данные для различных регионов и . разновозрастных отложений часто 
имеют nротиворечивый характер [7 ,  8, 1 1 ,  14 ] .  Не вдаваясь в обсуждение 
nроблемы, отметим следующее. При изучении шлифов установлено , что 
тяжелые акцесеории в nодавляющем больши!;[етве алевритовой

. 
размерно-
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сти . Но поскольку фракции разделялись еитовым методом после механи
ческой дезинтеграции литифицированных · образцов и анализировалась 
фракция 0,1-0,01 мм, можно полагать, �то nриводимые содержания ми-· 
пералов имеют максимальные значения. Минералы, относимые к аватазу, 
в какой-то мере обобщены ввиду сложпогq , и часто трудно оnределимого 
генезиса . Основная их масса �меет вторичный характер , иногда это не
определимые титанистые минералы. Поэтому коррелятивная ценность 
данного комnонента весьма относительна . Ограниченное значение имеют 
также лейкоксев и аутигеппые. 

· 

Основное внимание уделено аллотигенным минералам как паиболее 
и:нформативным и достоверным при различного рода построениях и вы
водах. Среди них выделяется шесть основных :  черные рудные (ильменит, 
магнетит) , турмалин, циркон, апатит, эпидот, биотит, количество кото
рых достигает соответственно 98, 56 , 60, 50, 68 и 90% .  Содержание осталь
ных (рутил, брукит, шпинель, гранаты, сфен, хлоритоид, . амфибоЛы, пи
роксены) колеблется, как nравило , от нуля до нескольких процентов. 
Иногда отмечается <<ураганное>> (81 % )  количество nироксенов для нижне
го триаса . Практически отсутствуют метаморфические · минералы - став
ролит, дистев, силлимапит, андалузит , корунд, в редких случаях (19 проб 
из 337) составляя 0,3-1 % .  

Литолого-�шнералогическая характеристика триасовых · отложений 
приводится для свит и подсвит по отДелам и фадиальным зонам. Среди 
аллотигенных минералов при этом выделяются доминанты - Д (>15% ) ,  
субдаминанты - СД (15-3%)  и сопутствующие - С П  (<3 % ) .  Содержа
ние их дается ·среднее, колебание значений отражено на графических 
приложениях (см. рис. 1-4) . 

· 

НИЖНИЙ ТРИАС 

Восточво-Таймырская .зона 

-Ивдский ярус (?)  nредставлев двумя свитами. 
Кешинекая св.ита (нижняя часть инда) - чередующиеся пачки мел

ководно-морских , лагунных и контищштальных зелено-серых , темно-зе
лено-серых мелко- и разнозернистых песчаников , крупнозернистых 

· алевролитов горизонтально- и косослоистых , темно-серых, внизу красно
бурых , оскольчатых аргиллитов и глинистых мелкозернистых алеВролИ
тов . В основании (4 м) валунный конгломерат. Содержатся многочислен-= 
вые известковые , реже сидеритавые и фосфоритовые ковкреции, жел
ваки · пирита, -растительный детрит, древесные обломки, углистые лин
зочки и к·рошка, отпечатки раетеций, единичные остатки форамивифер .  
Мощность 150 м. 

· Состав (классификация здесь и далее В .  Д. Шутова [ 16 ] )  песчаников 
и алевролитов граувакковый, полевошпато-кварцево-граувакковый 
(кварц 1�-:-30% , полевые шпаты 10-25, обломки аргиллитов ; глинистых 
сланцев 25-70, кремнистых пород, кварцитов, фельзитов 15-35, основ
ных эффузивов 5-7, слюда 1-2%) .  Цемент хлорит-гидрослюдистый, 
хлорито.вый , подчиненное значение имеет пятнистый кальцитовый, реге
нерационный кварцевый, сидеритовый . Аргиллиты каолинит-хлорит-гид
рослюдистые. 

Тяжелая фракция (выход 1 ,8 % ) :  доминанты (Д) -.,.- рудные (в среД'
нем 26% ) ,  циркон (16) , апатит (16), биотит (15) ;  субдаминанты (СД) -
турмали� (10) ; сопутствующие (СП) - гранаты (2, 3) , шпинель { 1 ,  8) , 
рутил ( 1 ,  4) , эпидот ( 1 ,  2) , сфен (0, 7) , амфиболы (0, 4) , брукит (0, 2) , хло
рито:Ид (0, 2% ) .  
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Свита, 
подсвита 

Р ис. 1. Лптологичсскал хара}{теристпка трпасовых 
1 - нонгломераты; 2 - nесчанини и нруniiозернистыс алевролиты; J - аргиллиты и оснольчатые 
б - мандельштейны; 7 - туфы и туффиты; 8 - nрнмесь rтронластичесного материала. Глшшстые 
ладании слоев гидрослюды, гидростода, 1 0. - хлорит, 11 - монтмориллонит, 12 - наолинит, 

нераJiов даны в nорядне 

Цветко_вомысскал свита (верхнлл часть инда)- чередующиесл пачки 
мелководно-морских и лагупиых темно-зелено-серых меJшо-, средне- и 
крупнообJrомочных литокJrастических , витро-литоi<ластических,  Jrито
кристаJшокJrастических туфов , ортотуффитов., красно-бурых осколЬчатых 
аргиллитов ,  Пластовых тел мандельштейнов. Содержатся известковые 
конкреции, редкие оста.тки фора:мииифер . Мощность 1 1 5  м.  

Состав : обломки базальтов и андезито-базальтов (15-95 % ) ,  призма
тичес;ких кристаллов свежих андезитов и лабрадоров (5-35) , хлорити
зированные обломки, иногда с реликтовой витрофировой струнтурой (5-
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глшшстые мелкозершrстые алевролиты; 4 - пласты и линзы углей; 5 - известняки битуминозные; 
минералы: 9 - смешанослойвый минерал гндрослюда - монтмориллонит при значительном преоб-
13 - с�Iешанослойный минерал гидрослюда - мон·rмориллонит, 1 4 - сложный состав (знаю! ми-. 
убывания их содершания) .  

25) , кварц (7 -15) ,  r<алишпаты (2-5) , обломки кремнистых пород и фель
зитов (1-10) , глинистых пород (2-10) , рудные', лейr<оксен, лейкоксени
зированные обломки основных эффузивов (5-25 % ) .  Цемент хлоритовый, 
часто крустификационный, реже пятнистый каJiьцитовый. Аргиллиты сло
жены смешапослойными минералами гидрослюда - монтмориллонит с 
участием хлорита и гематита. . 

Тяжелая фракция (2,3 % ) :  Д - рудные (79) ; СП - циркон, турмалин, 
рутил, шпинель, гранаты, сфен, апатит, амфиболы (непостоЯнiю) . В еди
ничных пробах содержание пироксепов достИгает 61 % . 



Cs{)lrftr, 
пo8c:IЛ.Ima 

Пс;стохскоя 

60 
Рис.  2. Литологическая характеристика триасовых отложений 

о ( 
Условные обозначе 

В составе . . олевекекого яруса .выделено три литостратиграфических 
подразделения. 

Воеточнотаймырская свита (нижний оленек)- чередующиеся пачки 
ирибрежно-морских , лагунных, реже континентальных зелено-серых , 
темно-зелено-серых мелко- и мелко-среднезернист�х туфопесчаников , ту
фоалевролитов, туфов горизонтально�, КОСО� И fОЛННСТОСЛОИСТЫХ , теМ:\10-
серых оскольчатых аргиллитов и глини�тых алевролитов. Qодержатся из
вестковые конкреции, растительный детрит, отпечатки растений, редкие 
остатки фораминифер , в' верхней части аммоноидей и двустворчатых мол
люсков . Мощность 165 м .  

Песчаники и алевролиты полевошпато-кварЦево-граувакковые 
(кварц 15-35% , св�жие и серицитизированные Плагиоклазы '10-20, 
калишпаты 5-10, обломки глинистых пород 5-25, кремнистых порщt;, 
кварцитов ,  фельзитов 20-30, основных эффузивов 5-15,  хлоритизиро
ванные обломки 5-20, лейкоксен, рудные 2-5%) .  Цемент хлорит-гидро
слюдистый, хлоритовый, иногДа ка,льцитовый и регенерационный квар
цевый. Туфы среднеобломочные витро-литокластические (обломки базаЛь
тов 60-70 % , измененных порфиритов 5-10, хлорИтизированные облом
ки 10-15 и стекло 10-15, кварц, обломки кварцитов , I{ремнистых и гли
нистых п?род 10-15% )  с хлорит-кальц:итовым цементом. Аргиллиты као
линит-хло рит-гидрослюдистые . 

Тяжелая фракция (0,54 % ) :  Д - рудные (45) , циркон (16) ;  СД - тур
малин (10) , апатит (8) , гранаты (5} , шпинель (3) , биотит (3) ; ел - рутил 
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Оленекскоrо залива (noc. Ыстаннах-Хочо, мыс Тум.ул). 
нuя см. на рис. 1 .  

(2) , иногда амфиболы (0,7) , брукит (0,4) , сфен (0,4) , хлоритоид (0,2) , пи
роксены (в одной пробе 46% ) .  

Ыстанахскал свита (н.ижняя часть верхнего оленека) - морские тем
до-серые оскольчатые аргиллиты, переходящие в глинистые меЛкозерни
стые туфаалевролиты с прослоя�и аргиллитов . Многочисленные извест
ковые кодкреционные nрослои, встречаютел фосфоритовые конкреции, 
обилыiые остатки аммоноидей , двустворчатых моллюсков и др. Мощ-
ность 80 м. ' 
. Аргиллиты хлорит-гидрослюдистые , алевролиты кварцево-полево

шпато-граувакковые (кварц 15-25 % ,  призма�ические обломки свежих 
андезинов и андезин-лабрадоров 20-40, каJrишпаты 5-15,  основное стек
ло 3-5, обломки кремнистых 5-10 и глинистых 3-5 пород, хлоритизи
рованные обломни , иногда изотропные и с рел:�штовой витрофировой 
структурой 1 0-20 , лейнонсен , рудные 2-3%) .  . 

Тяжелая франция (0,8% ) :  Д - рудные (77) ;  СД - биЬтит (6} , эпидот 
(4) , апатит (3) , циркон (3) ; СП - турмалин (2) ,  иногда рутил (0,6) , грана-
ты (0,6) , шпинель (0,2) , сфен (0 ,1 ) ,  хJrоритоид (0,1 % ) .  , 

Прибрежнинснал свита (верхняя часть верхнего оленека)__:прибрежно
морсние зеленовато-серые и полосчатые мелкозернистые горизонтально-, 
волнисто- и косослоистые туфопесчанини с подчиненными прослоями але
вролитов и аргиллитов. Многочисленные известновые ноннреции, остат
ки аммоноидей, двустворчатых моллюсков. Мощность 25 м .  
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Рис. 3. Лптолоrическая характеристика 

Вендяв-иири, Кыра-Хос-Терюттээх, Улан-Хос-Терюттээх; 
Условные обозна•Iения 

Песчаники и алевролиты кварцево-полевошпато-граувакковые (r<варц 
10-15 % ,  .призматичесrше обломки свежих лабрадоров и андезинов 25-
30, калишпаты 5-10,  хлоритизированные обломки 5-15 ,  основное стек
ло 5-10,  обломки кремнистых пород и фельзитов 10-1 5 ,  основных эф
фузивов 3-10,  глинистых пород 2-5,  рудп:ые минералы до 10-20 % ) .  
Цемент гидрослюдисто-ХJiоритовый, иногда пятнистый кальцитовый. Ар
гиллиты хлорит-гидрослюдистые. 

Т,юн:елая фракция (4 ,8% ) :  Д - рудные (84) ; СП - турмалин, рутил , 
циркон, шпинель,  гранаты, сфен, апатит, амфиболы, эпидот, биотит. 

Лено-Оленекскал зона 

В Лено-Олененекой фациальной зоне в составе индского яруса выде
ляется одна свита. 

Улахан-юряхская свита (инд) - чередование прибрежно-морских и 
лагунных вишнево-бурых, ярко-зеленых , табачно-зеленых , темно-зеле
ных , темно-сер)>rх крупнозернистых слоистых и глинистых мелкозерни
стых неслоистых алевролитов ,  оскольчатых алевритовых аргиллитов ,  зе
леновато-серых мелкозе-рнистых алевритовых туфапесчаников гориз.он
тально-косослоистых и массивных. Содержатся известковые, сидеритавые 
и фосфоритовые конкреции, остатии конхостра.к, гастропод, флоры. Мощ
ность 4.0- 120 м.  
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б - нижнее течение р. Буура (р. Тойон-Уйолаах), правобережье р. Оленек (р. Ныьшаабыт). 
см. на рис. 1 .  

Туфопесчаники и туфоалевролиты полевошпато-кварцево-граувакко
вые (кварц 25-40 % , плагиоклазы 10-15, калишпаrы 5-7, обломки крем:
нистых пород, фельзитов 10-35 , глинистых. пород 5_:_10, основных эф
фузивов 5-7 , стекло, хлориты 5-30, рудные , лейкоксея 1-4 % ) .  Цемент 
хлоритовый, хлорит-гидрослюдистый, Иногда кремнистый. 1\расно-бурые 
аргиллиты каолинит-гидрослюдистые со значительным участием гемати
та , зелено-серые-каолинит-хлорит-гидрослю дистые. 

Тяжелая фракция (0,4% ) :  Д - рудные (33) , апатит (23) , циркон (18) ;  
СД  - биотит (8) ,  турмалин (5) , зридот (5) ; СП  - рутил (2) , не:Лостоян
но - амфиболы (2) , шпинель (1 ,5) ,  гранаты ( 1 ,5), хлоритоид (0,5) ,  пирок
сены (0,5) , брукит (0,2% ) .  

Олевекекий ярус в этом регионе представлен тремя свитами. 
ЧекановекаЯ свита (нижняя jЧасть нижнего олепека) - морские тем:

но-серые оскольчатые хлорит-гидрослюдистые аргiшлиты, в верхней ча
сти переслаивающиеся с битуминозными известняками, передко водорос
левыми. В основании - фосфатно-карбонатные конкреции. Содержатся 
остатки аммоноидей, двуствор<rк и др. Мощность 30 м .  
, Тяжелая фракция (0,4% ) :  Д - рудные (33) , пироксены (22) ; СД -
амфиболы (10) , эпидот ( 10) , циркон (8) ,  турмалин (4) ; СП - рутил, грана
ты, сфен, хлоритоид, биотит. 

Ыстанахская свита (верхняя часть нижнего олевека - нижняя часть 
верхнего оленека) - морские темпо-серые аргиллиты алевритовые ос
кольчатые неясн·ослоис.тые, в верхней части переслаивающиеся с алевро-
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Рис. 4. ЛитоJIОГI!Ческал характеристика . тр11асовых 

Условные обозначения 

литами оскольчатыми неслоистыми и 'плитчат.qiми слоистыми. Содержатся 
известковые, реже сидеритавые конкреции, остатки · аммоноидей, двуст
ворок и др . Мощность 7-5-170 м .  

. Алевролиты .полевоmпато-кварцево-граувакко!3ые (кварц 35-50 % ,  
полевые шпаты, в том числе основные плагиоклазы 10-15, обломки крем
нистых пород и фельзитов 10-20, глинистых пород 2-5, хлоритизирован
ные обломки, биотит, хлориты 10-15 % )  с хлорит-гидраслюдистым це
ментом. Аргиллиты хлорит-гидрослюдистые . 

. Тяжелая фракция (0, 3%) :  Д - рудные (22) , биотит ( 18) , эпидот 
(17) , турмалин (16) ; СД - амфиболы (8) , циркон (6) , апатит (4) , пироксе
ны (3) , гранаты (3) ; СП - рутил (2) , сфен (0 ,5) , mщшель (0 ,3 % )  . . 

Пастахскал свита (верхний о.Ленек) - чередующиесл пачки морских 
аргиллитов темно-серых алевритовых оскольчатых несдоистых , зелено
вато-серых крупнозернистых алевролитов и мелкозернистых песчаников 
горизщrтально- , волцисто-, иногда мелкокосослоистых . · Встречаютел гли
нисто-сидеритавые конкреции, много медкого раститедьного детрита. 
Мощность 80-150 м. . . 

. Песчаники и адевролиты подевопmато-кварцево-граувакковые (кварц 
30-35% ,  пдагиокдазы . 5-10, калипmаты 7-15, обдомки кремнистых 
пород и фельзитов 10-25, глинистых пород 5-15, . хдориты, хлоритизи
рованный биотит, обломки основных эффузивов 5-25 % )  с хдоритовым, 
хлорит-гидросдюдистым, пятнами; кальцитовым и: регенерационным квар
цевым цементом. Аргилдиты хдорит-гидросдюдистые. 

Тяжмал фракция (0,6 % ) :  Д �  биотит (40) , рудные (16) ; СД - апа .. 
ТИТ (13), ЭllИДОТ (9) , турмалин (7) , ЦИрКОН (5) , амфибОЛЫ (5) ; СП - грана
ТЫ (1 ,  2) , рутил (1), пироксены (1), шпицел:-ъ (0,5 % ). 
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отложений низовьев р. Лены (мыс Ченуровский) . 
см. на рис. 1 .  ' 

Буур-Оленеi�скал зона 

В составе этой зоны выделлютея западный и восточный районы с оп
ределенными типами разрезов (см. рис . 3) . Индсю1й ярус в обоих райовах 
представлен аналогичными породами - пестроцветной улахан-юряхской 
свитой. 

Улахан-юрлхская свита (инд) . В нижней ·части (5 м) - прибреЖно
морские зеленовато-серые ,  табачно-зеленовато-серые мел-козернистые ту
фопесчаники и крупнозернистые туфоалевролиты, в верхней ( 12 м) 
лагунные и прибрежно-морские красно-бурые, охристо-желтые, буровато
коричневые, зелено-серые глины и мелкозернистые, иногда разнозерни;
стые с гравием горизонтально- и косослоистые пески и рыхлые песчаники. 
Содержатся пласты известковых песчаников ,  известковые ,  сидеритавые и 
фосфоритовые кощ�реции, остатки коихострак и фораминифер .  

В западном районе (среднее течение р .  Буура) состав туфапесчаников 
лептохлоритово-граувакковый. Преобладают .(60-75% ) округлые обра
зования . лептахлоритов , развитые в основном по обломкам вулканическо
Го сте-кла (реликтова,я: витрофировая структура, изотропность) и основ
нЫх эффузивов (редкие лейсты измененных плагиоклазов) , а также, ви-

• 1 димо , выпавших из растворов (трещины синерезиса , начальные стадии 
оолитообразования) . Прочие обломочные зерна (25-40% ) :  кварц (10__: 
15) , полевые шпаты (5-10) , · хлоритизированные и оруденелые порфир:И
ты, микродиабазы, хлоритизированное и бурое стекло (5-7) , обЛ'омки 
кремнистых пород и кислых эффузивов (5-10) , глинистых пород, крем
нисто-слюдистых сланцев (2-3% ) ,  рудные. Цемент хлоритовый, гидро-
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слюдисто-хлоритовый, пятнами кальцитовый . .Глины каолинит-монтмо
риллонитовые , красноцветные - с участием гематита . 

Тяжелал фракция (2,6 % ) :  Д - рудные (93) ; СП - турмалин, рути.ч , 
циркон, шпинель, гранаты, сфен, апатит, амфиболы, пироксены. 

В восточном районе (нижнее течение р .  Буура, правобережье .р .  Оле
нек) nесчаники и крупнозернистые алевролиты низов свиты полевошпато
кварцево-граувакковые (кварц 30-45% , полевые шпаты 15-20, облом
ки кремнистых, реже кислых пород 15-25, глинистых пород 10-15, ос
новных эффузивов 1-3, хлоритизированные обломки 2-30% )  с хлори
товым, иногда цеолитовым цементом. 

Тяжелал фракция (0,2 %) :  Д - рудные (33) , турмалин (29) ; СД 
циркон (10) , эпидот (8) , шпинель (4) ; СП - рутил (2 ,4) , биотит ( 1 .2) .  

В верхней части свиты песчаники ильменитовые, граувакковые (иль
менит часто замещен лейкоксеном в виде характерных тонких параллель� 
ных полосок, иногда полностыо - 30-90% , . обломки хлоритизирован
ных базальтовых порфирнтон и диабазов , часто лейкоксенизированных -
15-40, округлые образования лептохлоритов , некоторые с реликтовой 
и пуЗырчатой структурой вулканического стекла - 10-15, обломки крем
нистых, реже кислых пород - 5-10, кварц - 5-10, полевые шпаты -
2-5 % ) .  Глины в основном монтмориллонитовые с участием хлорита и 
каолинита . 

Тяжелал фракция (5,5 % ) :  Д - рудные (9 1) ;  СП - турмалин, цир
кон, гранаты, Иногда эпидот, рутил , шпинель, амфиболы, пироксены. 

В составе олененекого яруса в западном районе выделлетел терю;
техскал свита , в восточном - ее возрастной ащшог - чекановскал и вы
ше ыстанахскал свиты. 

Терютехскал свита (нижняя часть нижнего оленека) - морские тем
но-серые алевритовые оскольчатые хлорит-каолинит-гидрослюдисто-монт
мориллонитовые глины с известковыми конкрецилми, обильными ортат
нами аммоноидей, двустворчатых .моллюсков и др. Мощность 20 м .  

Тяжелал фракция ( 1 ,9 % ) :  Д - рудные (871; СД - эпидот (5) , тур
малин (3) ; СП - циркон ( 1 ,5) ,  амфиболы (1 ) ,  апатит (0,8) , гранаты (0,6) , 
пироксены (0,4) , рутил (0,2% ) .  . 

Чекановекая свита (нижняя часть нюкнего оленека) - морские , 
в нижней части темно-серые с зеленоватым оттенком оскольчатые каоли
нит-гидрослюдисто-хлоритово-монтмориллонитовые с преобладанием као
линита глины, в верхней - серые битуминозные, часто воДорослевые из� 
вестнлки, _ переслоенные тонколистоватыми черными глинами. Содержат
ел остатки аммоноидей, двустворок, конодонты. Мощность 10-15 м .  

Тлжешiя фракция (2,0% ) :  Д - рудные (44) , эпидот (24) ; СД - Цир
кон ( 13) , амфиболы (8) , турмалин (4) ;. СП - гранаты ( 1 ,5) ,  рутил (1) , 
пироксены (1 ) , сфен (0,5) , иногда шпинель ,  апатит, метаморфические ми
нералы, хлори:гоид, биотит. -

Ыстанахскал свита (верхняя часть нижнего оленека) - морские 
темно-серые алевритистые оскольчатые неяснослоистые каолинит-хлорит
гидрослюдисто-монтмориллонитовые глины с известковыми конкрецил
ми, с остатkами аммоноидей. Мощность 60 м .  

Тяжелал фракция ( 1 ,6 % ) :  Д - рудные (81) ;  СД - биотит (9) , турма
лин (3) ; СП - эпидот (2) , циркон (1 ,5) , гранаты (1 ) ,  рутил (0,4) , иногда 
(0-0,7) - шпинель , сфен, ап�тит, пироксены, хлоритоид, брукит. 

Северо-Приверхолнская зона 

В нижнем триасе этого региона отсутствуют индский ярус и низы 
нижнег.о оленека. Отдел представлен ыстанахской и пастахской свитами. 

Ыстанахская свита (верхняя . часть нижнего- оленека) - морские 
темно-Q.ерые аргиллиты алевритовые оскольчатые неслоистые и тонкого-



ризонтально-слоистые nереслаиваiощиеся с алевролитами глинистыми 
оскольчатыми неслоистыми и nлитчатыми ,слоистыми. Содержатся изве€т
ковые и сидеритоные конкреции, остатки аммоноидей, двустворок и др. 
Мощность 75-120 м. 

Алевролиты ква рцево-nолевошnа то-гр а увакковые, гр а увакково-а р
козовые (кварц 32.-43% , nолевые шnаты 34-52, обломки глинистых. и 
кремнистых пород, кислых и основных эффузивов ,  хлоритизированных 
пород 15-25, слюда 1-10%) .  Цемент хлорит-гидрослюдистый, хлорито
вый , иногда кальцитовый. 

Тяжелая фракция (0,6% ) :  Д - рудные (22) , биотит (18) ;  СД - тур
малин (14) ,  аnатит (11 ) ,  эпидот (9) , циркон (9) , амфиболы (5) , n:Ироксены 
(5) ;  СП - иногда рутил (2,5) , гранаты (2,5) ,  шпинель (0,4) . -

Пастахекая .свита (верхний оленек) - 'чередующиеся пачки морских 
темно-серых оскольчатых алевритовых аргиллитов и глинистых алевроли
тов , зеленовато-серых круnнозернистых алевролитов и мелкозернистых 
песчаников горизонтально- , волнисто- и мелкокосослоистых . Содержатся 
глинисто-сидеритовые , в нижней части известковые конкреции и редкие 
остатки . морской фауны. Мощность 80-90 м .  

Песчаники и алевролиты ПQЛевошпато-кварцево-граувакковые и гра
увакково'-аркозовые (кварц 32-40 % ,  полевые шпаты 27-43, обломки 
кремнистых , осадочных , осадочио-метаморфических , хлоритизированных 
порьд, основных , средних и кислых эффузивов 15-39 ,  слюда 3-7. % )  
с гидрослюдисто-хлоритовым, хлоритовым, иногда кальцитоным цемен
том. Аргиллиты · хлорит-гидросшодистые. 

Тяжелая фракция (0,6% ) :  Д - рудные (24) , цирi{ОН (19) , биотит (f!:!); 
СД - турмалин ( 10) , апатит (10)/ рутил (7) , гранаты (3) ; СП - амфиболы 
(2) , эnидот ( 1 ,5) ,  шпинель (1 ) .  

СРЕДНИЙ ТРИАС 

Воеточно-Таймырская зона 

В . среднем триасе на Восточном Таймыре выдел,яются Две свиты -
моряивекал и кульдиминская (см. рис . 1 ) .  

Моржовская свита (анизий) подразделяется на две nодсвиты - н и ж
н ю ю и в е р х н ю ю .  

Н и ж н я я имеет мощность 145 м ,  слагается морскими темно-серы
ми оскол:ьчатыми аргиллитами и глинистыми алевролитами, в е р х
н я я - 90 м и слагается морскими темно-серыми оскольчатыми глини
стыми алевроJJитами с подчиненными прослоями зеленовато-серых слоис
тых крупнозернистых туфоалевролитов , мелкозернистых туфопесчаников 
темно-серых оскольчатых аргиллитов . Многочисленны и�вестковые кон
креционные nрослои и линзы с обильными остатками морских беспозво
ночных . 

Песчаники и алевролиты полевошnато-кварцево-граувакковые, квар
цево-полевошпато-граувакковые (кварц 15-45% , свежие обломки основ
ных и средних шrагиоклазов 10-25, калишпаты 3-15; хлориты, хлори
тизированные обломки 5-20, обломки кремнистых пород и фельзитов 
10�25, основных эффузивов 5-10, глинистых nород 3-10, основного 
стекла 2-10, слюда 3-25, рудные, лейкоксев 1 -15% )  с хлоритгидро
слюдистым, хлоритовым, иногда кальцитоным цементом. Аргиллиты хло
рит-гидрослюдистые с участием каолинита . 

Тяжелая фракция нижней подсвиты (0 ,8% ) :  Д - биотит (38) , турма
лин (29) , аnатит (16); СД - рудные ( 14) , циркон (1 1 ) ;  'СП - рутил (2 ,5) ,  
эnидот (0 ,7) , амфиболы (0 ,7) , гранаты (0,6) ,  шnинель {0,4% ) ,  единично 
брукит, хлоритоид, пироксены. В верхней подсвите (1 % ) :  Д - рудные 
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(36) , биотит (:l3) , турмаЛин (17) ;  СД - циркон (12) , апатит (6) ; СП - ру
тил (1 ,5) ,  гранаты (1),, IIШинель (0,8) ,  эпидот (0,6) , иногда брукит, сфен, 
хлоритоид, амфиболы. 

Кульдимипскал свита (верхи анизил - ладин) подразделлетел да три 
подсвиты - н  и ж н ю io ,  с р е д н ю ю  и в е р х н ю ю. · 

Н и ж н л л п о д с в и т а имеет мощность 125 ·м;  представлена по
степенно сменяющимиен снизу вверх дрибрежно-морскими зеленовато
серыми мелкозернистыми песчаниками и крупнозернИстыми алевролита
ми с подчиненными прослоями глинистых алевролитов и аргиллитов , с 
остатками аммоноидей и двустворок; с р е д н л л п о д с в: и т а ,  70 м -
мелководно-морскими И лагунными зелено-с�рыми горизонтально- , лин
зовидно- и косослоистыми мелко-среднезернистыми пес"fаниками с подчи
ненными просло�ми крупнозернистых песч�ных и глинистых , алевроли
тов, с растительным детритом, облом·ками древесины, остатками в верх
ней .ч асти пресноводных молл·юсков; в е р х н  л л п о  д с в и т а, 90 м -
континентальными зеленовато-серыми мелко- и разнозернистыми песча
никами с прорлолми конгломератов, аргиллитов и алевролитов ,  u темно-_се
рыми аргиллитами , алевролитами с линзами и прослоями углеи, древес
ными обломками, растительным детритом ,  с остатками прес�оводных мол
люсков. 

Песчаники и алевролиты полевошпато-кварцево-граувакковые, квар
цево-граувакковые (кварц 10-50 % , свежие основные и средние плагио
клазы 5-25, калишпаты 5-15, обломки кремнистых пород и фельзитов 
20-40, основньrх эффузивов 10-20, терригеиных пород 3-.7 ,  основное 
стекло 7-15, хлоритизированные обломки, хлориты 5-30%) .  Цемент 
хлорит-гидрослюдистый, хлоритовый, иногда кальцитовый, регенераци
оннЫй кварцевый, анальцимовый. Аргиллиты хлорит-гидрослюдистые с 
примесъю каолинита. · 

Для тяжелой фракции кулЪдиминской свиты характерно внезапное 
. появление значительного количества эпидота (см. рис. 1 ) .  В нижней под
свите (вых.Од фракции 4,7 % ) :  Д - рудные (44) , эпидот (16); СД - цир
кон ( 13) , биотит (9) , турмалин (7) , апатит. (6) ; СП - гранаты (2) , рутил 
(1 ,5) ,  шпинель (1 ) ,  амфиболы (0,5) , иногда брукит, сфен, 1 хлоритоид. 
В_ средней подсвите (3,2 %  ) :  Д - эпидот (56) , руднь�е ( 16) ; СД - циркон (10) , 
биотит (6) , апатит (5) ; СП - турмалин (2) , гранаты (2) , шпинель (1') ,  ру
тил (0,5% ) ,  иногда амфиболы, сфен, брукит, пироксены. В верхней под
свите (3,1 % ) :  Д - эпидот (22) , апатит (19) , биотит (17) ; СД - циркон 
( 14) , рудные (14) ,  турмалин (6) , гранаты (3) ; СП - шпинель (2) , рутил 
(2) , редко - амфиболы, пироксены, хлоритоид, сфен, брукит. 

1· Лено-Оленекскал зона 

В этом регионе средний триас предста�лен одной свитой (см. рис . 2) . 
Улахан-крестовскал свита (верхи олевека - анизий, ладив) - мор

ские, с незначительным участием континентальных, чередующиесл пачки 
темно-зелено-серых массивных крупнозернистых алевролитов и мелко· 
зернистых Песчаников ,  темно-серых · оскольчатых алевритовых аргилли
тов и глинИстых алевролитов. Многочисленны известковые конкреции, 
линзы и прослои, остатки аммоноидей и двустворок. Мощность· 1501---245 м. 

Песчаники и алевролиты полевошпато-кварцево-граувакковые (кварц 
30-40 % , полевые шшiты 10-25, обломкИ кремнистых пород и фельзитов 

. 10-25, хлоритизированных основных эффузивов - 2-10, осадо:ч:ных 
пород 3-10, хлоритизированный биотит 3-20, мусковит 1 -3 % )  с хло
ритгидрослюдистым, хлоритовым, иногда · кальцитовым цементом. 

Тяжелал фракция (0 , 7%) :  Д - рудные (28) , циркон (23) , турмалин 
(21); СД ...:.... биотит (7) , апатит (6) ; СП - шпИнель (2) , рутил (2) , гранаты 
' (2) , амфиболы (1 ,5) ,  Иногда брукит, хлоритоид, пироксены. 
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Северо-Приверхолнскал зона 

Здесь средний триас также состоит из одной свиты (см. рис. 4) . 
Улахан-крестовскал свита (анизий и ладин) - чередующиеся пачки 

морских темно-зелено-серых мелкозерн;истых песчаников, крупнозерни-' 
стых алевролитов , темно-серых аргиллитов и глинистых алевролитов, с 
известковыми конкрециями, остатками морской фауны. Мощность 70-
95 м .  , , Песчаники и алевролиты полевошпато-кварцево-граувакковые, реже 
грауванково-аркозовые (кварц 27-50% ,  полевые шпаты 12-44; обломки 
пород - кремнистых, осадочных ,  сланцев, средних и основных эффузи
вов, хлориты 15-56, слюда 1 -10%) с хлорит-гидрослюдистым, хлорито
вым, иногда кальцитоным цементом. Аргиллиты гидросл:Юдисто-хлори
'! Овые. 

Тяжелая фракция (0;8 %) : Д - рудные (38%),  циркон (22); СД 7"" 
турмаЛин ( 11 ) ,  рутил (8) , пироксены (4) , эпидот (4) , гранаты, амфиболы, 
шпинель, биотит (по 3 %) .  

ВЕРХНИЙ ТРИАС 

Воеточно-Таймырская зона 

В верхщш триасе Восточного Таймыра выделяется три свиты. 
Осипайекая свита (нижний карний) - морские темно-серые осколь

чатые аргиллиты, в верхней части переслаива�щиеся с глинистыми- мел
козерипетыми алевролитами:, с известковыми и · фосфоритовыми конкре
циями, остатками аммоноидей, двустворчатЫх моллюсков и др. Мощность 
60 м.' . . 

Алевролиты полевошпато-кварц'ево-граувакковые (кварц 30-40 %  
полевые шnаты 15-20, обломки кремнистых пор.од и фельзитов '20-30, 
терригеиных пород 3-10, хлоритизированное стекло 1 -3, · хлориты и 
хлоритизированные обломк� 5-7, слюда 1-3%) с хлорит-гидрослюди
стым, иногда кальцитоным цементом. Аргиллиты хлорит-гидрослюдистые. 

Тяжелая фракция ( 1 ,2 %) :  д· - циркон (24) , биотит (20) , турмалин 
( 17) ,  апатит ( 15). ; СД .- рудные (Н),  рутил (3); СП - шпинель, Гранаты, 
эпидот (по 2 %) ,  редко брукит, хлоритоид, амфиболы. 

ПемцовСI{аЯ .свита (нижний карний - нижний норий) подразделяется 
на три подсвиты - н  и ж н ю ю, с р е д н ю ю  и в е р х н ю ю  . • 

Н и ж н я я п о д с в и т а имеет мощность 65 м и представлена по
степенно сменяющимиен снизу вверх прибрежно-морскими зелено-серы
ми мелкозернистыми массивными песчаниками, в верхней части крупно
зернистыми песчанистыми алевролита.ми с подчиненными прослоями пее
чаников и аргиллитов, с ,Редкими известдовыми и фосфоритовыми копкре
циями, остатками аммоноидей, двустворок, брахиопод; с р е д н я я п о д
с в и т а ,  50 м - мелководно-морскими и лагунными зелено-серыми мел
ко- и среднезернистыми волнисто- и косослоистыми nесчаниками; в е Р· х
н я я п о  д с в и т а ,  130 м ·- континентальными переелаивающимися 
светло-серыми, серыми мелкозернистыми горизонтально-, волнисто- и 
косослоистыми песчаниками и крупнозернистыми алевролитами, темно
се.рыми, землисто-серыми оскольчатыми глинистыми алевролитами и аргил-· 
литами с линзами и пластами углей, обильными растителЬными 'естатками. 

Песчаники и алевролиты полевошпато-кварцево-граувакковые (кварц 
30-45%,  полевые шпаты 10-25, обломки кремнистых пород и фельзи
тов 20-35; терригенщiХ пород 7-15,  хлоритизированные обломки, хло
риты 1-10, вуЛканическое стекло, основные эффузивы 2-5%) с хлорит-
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гидрослюдистым, хлоритовым, реже регенерационным :кварцевым, :каль
цитовым и сидеритовым цементом; в верхней части - прослоями мезоми:к
товые :кварцевые (:кварц 75-80% ,  полевые шпаты 5-10, облом:ки :крем
нистых пород и фельзитов 10-15%) с реГенерационным :кварцевым, иног
да :кальцитовым цементом. Аргиллиты :каолинит-хлорит-гидрослюдистые. 

Тяжелая фра:кция нижней подсвиты ( 1 , 1  %) :  Д - цир:кон (32), апа
тит (17) ,  рудные (15) ;  СД - турмалин (13) ,  биотит (9) , рутил (6) ; СП 
гранаты (2 ,5), шпинель (2) , иногда хлоритоид, бр.у:кит . В средней подсви
те (0, 9%) :  Д - биотит (51) , апатит ( 17) ;  СД - рудные (13) , t цир:кон (8) , 
турмалин (4) , гранаты (4); СП ,- шпинель (1 ,5) ,  хлорито:ид (0 ,9) , рутил 
(0,7). В верхней поДсвите (2,5) :  Д - цир:кон (23)_, б:ио:r:ит (20) , рудные 
( 16) , апатит (16); СД - турмалин (13); СП - рутил (2) , шпинель ( 1  %),  
ред:ко бру:кит, хлоритоид, эпидот. 

Тумулская свита (нижний норий) - пр:ибрежно-морские светло-зе
леновато-серые средне-мел:козернистые волнисто- и носослоистые песча
нпни с прослоями :конгломератов, с частыми мелними сидеритовыми :кон-
:крециями. Мощность 7 м. _ 

Песчанпни полевошпато-:кварцево-граува:к:ковые (кварц 30-35 % ,  по
левые шпаты 20-25, обломки кремнистых пород, фельзитов 30-35, гли
нистых пород 3-5, хлориты 3-5%) с хлорит-гидрослюдистым, хлорито
вым, сидеритовым, регенерационным кварцевым и полевотпатовым це
ментом. 

Тяжелая фра:кция ( 1 ,6 %) :  Д - апатит (30) , биотит (25) , рудные (20); 
СД - цир:кон (8) , турмалин (6); СП - шпинель, эпидот , рутил , гранаты, 
амфиболы, хлор:итоид. 

Леио-Оленекекая зона 

В этом регионе в верхнем триасе выделяется три свиты (см. рис.  -2) . 
Осипайекая свита (нижний карний) -т- морские темно-серые осколь

чатые глинистые алевролиты с извест:ковыми :конкрециями, линзами ра
кушников и конгломератов , с остат:ками аммоноидей, двустворок, фора
минифер, брахиопод. Мощность 3-10 м .  

Алевролиты полевошпато-кварцево-граува:к:ковые (кварц 35-40 % ,  по
левые шпаты 10:-12, сфералиты халцедона, обломки :кремней, микрофель
зитов, :кварцевых порфиров 15-17 ,  порфиритов, хлоритизированного 
сте:кла 5-10, осадочных пород 4-7,  хлоритизированный биотит 5-10, 
хлориты и хлоритизированные обломки 10-1 5 %) .  Цемент хлорит-гидро
слюдистый, хлоритовый, иногда каолинитовый. 

Тяжелая фра:кция (2,4 %): Д - рудные (60) , турмалин (18); СД -
циркон (9); СП - эпидот (2,5) ,  аватаз (2) , шпинель, гранаты, амфиболы, 
рутил (по 1 , 5%) .  

Чайдахская свита (нижний :карний - нижний норий) . В свите 
выделяется три подсвиты - н  и ж н я я, с р е д н я я,  в е р  х н  я я. 

Н и т н я я п о д с в и т а имеет мощность 25 м ,  представлена по
степенно сменяющимиен снизу вверх прибрежно-морс:кими темно-зелено
серыми мел:козернистыми массивными песчаниками с известковыми :к6н
:крециями, остат:ками двустворок; с р е д н я я п о д с в и т а, 20 м -
мелководно-морскими и лагунными серыми, зеленовато-серыми мелко
среднезернистыми с :крупной горизонтальной и косой слоистостыо песча
ни:ками с известковЫми :конкрециями, древесными обломками; в е р х
н я я п о д с в и т а, 35 м - лагунными и :континентальными чередую
щимиен светло-серыми, землисто-серыми, буровато-зелеными, :коричне-: 
выми, грязно- и табачно-зелено-серыми мел:козернистыми песчани:ка:ми, 
оскольчатыми мелкозернистыми глинИстыми алевролитами и аргиллита
ми с обИfiЬНЫМ растительным детритом, остат:камн :корневой системы, ред
:кими прослойками угля. 
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Песчанюш и алевролиты полевошпато-кварцево-граувакковые (кварц 
20-45% ,  полевые шпаты 15-30, обломки кремнистых пород и кислых эф-
фузивов 10-30, основных и - средних эффузивов 5-15, осадочных пород 
2-10, хлориты, хлоритизированные обл омки 5-15, слюда 2-5, рудные 
1 -3 %) .  Цемент хлорит-гидрослюдистый, хлоритовый, иногда каолини
товый, пятнистЬrй кальцитовый, регенерационный кварцевый. Аргилли
ты верхней подсвиты каолинит-хлорит-гидрослюдистые, каолинитовые. 

Тяжелая фракция нижней. подсвиты . (0,7 %) : Д - р.удные (57) , цир
кон (22); СД - турмалин (5), гранаты (Б) , шпинель (4) , биотит (4) ; СП -
рутил (2) , - иногда (0,5-1,3) эпидот, амфиболы, хлоритоид. В среДней под
свите (3,4%):  Д - рудные (23) , биотит (40) ; СД - циркон (13), турмалин 
(5), гранаты (5) ,  элидот (4) , шпинель (3) ;  СП - амфиболы (2) , иногда ру
тил, пироксены, сфен. В верхней подсвите:  Д - рудные (47), биотит (17) ;  
СД - циркон (9) ; элидот (7), турмалин (6) , апатит (6) ; СП - амфиболы 
(2), рутил (1 ,5), шпинель (1) ,  иногда пироксены, гранаты, брукит, хло-
р�оид. 

· 

Тумулская свита (нижний норий) -- переслаивающиеся прибрежно
морские разногалечные конгломераты, зеленовато-серые мелко-средне
зернистые с гравием: и галькой массивные песчаники, глинис'Рые и. песча
ные крупнооскольчатые алевролиты и красно-бурые аргиллиты, с извест
ковыми и сидеритовьiми конкрециями, с остатками двуствороr<. Мощность 
20 м. 

Песчаники и· алевролиты полевошпат'о-кварцево-граувакковые (кварц 
30-45 %,  полевые шпаты 15-25, обломки кремнистых пород и фельзитов 
10-30, основных эффузивов 3-7, терригеиных пород 5-=-10, хлориты 
2-10, слюда 2-4 %) с хлоритовым, хлорит-гидрослюдистым, иногда ре
генерационным кварцевым цементом. Аргиллиты каолинит-хлорит-гид
рослюдистые .  

Тяжелая фракция ( 1 ,7 %) :  Д - рудные (30) , циркон (23); СД - бру
кит (14), элидот (9) ,  апатит (8) , турмалин (6) , биотит (6) ; СП - рутил 
(2), шпинель (1 ,5) ,  иногда амфиболы, nироксены, грана1Ьr, хлоритоид. 

\ 

Буур-Оленекская зона 

В этом регионе отсутствуют верхи нижнего, средний и часть верхнего 
трИаса . Последний представлен только в западном районе и лишь ниж
ним норием, перекрытым юрой (см. рис. 3) . 

Тумулская свита (нижний норий) - прибрежно-морские серые, пе
пельно-серые с зеленоватым оттенком валунные разнозернистые глини-. 
стые несортированные песчаники с линзами конгломератов , с известковы
ми, сидеритовыми, пиритовыми и фосфо'ритовыми конкрециями, с остат
ками двустворчаты·х моллюсков. МоЩность 4 м. 

Песчаники кварцево-граувакковые (кварц 40-45 %,  полевые шпа
ты <10, обломки кремнистых пород и кислых эффузивов 20-=-30, хлори
ты 5-7, слюда 1-3%) с глинистым каолинит-хлорит-гидрослюдистым 
цементом. · 

Тяжелая фракция (0 ,7 %) :  Д - рудные (78); СД - циркон (7), тур
малин (6) , элидот (3) ; СП - гранаты (2,5), шпинель (2), рутил (1) ,  сфен ( 1 ) .  

Северо-Приверхоянскал з�ша 

Здесь верхний триас состоит из осипайской свиты и нижнечайдахской 
подсвиты, перекрытой нижней юрой. · 

Осипайскал свита (нижний карний) - морские темно-серые осколь
чатые аргиллиты, в верхней части прослои з,левролитов и мелкозернистых 
песчаников , с известковыми конкрециями, с остатками двустворок, бра
хиоnод. Мощность 15- 20 м .  
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Алевролиты и песчаники граувакково-аркозовые, полевошпато-квар
цево-граувакковые (кварц 37-50% ,  полевые шпаты 32-39, обломки 
кремнистых 1пород, средних и основных эффузивов, терригеиных пород 
1 5-25, слюда 2-5%) с хлоритовым, гидрослюдисто-хлоритовым, пят
нисты,м: кальцитовым цементом. 

Тяжелая фракция (0,8 %) :  Д - рудные (45) , биотит (23) ; СД - тур
малин ( 10) , циркон (6) , апатит (3,5) ,  ;шиДот (3,5), рутил (3); СП - амфи-
болы (2), пироксены (1 ,5) , гранаты (1) ,  шпинель (1). 

· 

Чай.дахская свита, нижняя подсвита (нижний карний)-прибрежно
морские грязно-зелено-серые мелкоЗернистые массивные песчаники, в 
верхней части глинистые алевролиты и темно-серые аргиллиты с извест
ковыми конкрециями, с остатками двустворок. Мощност� 25 м. 

Песчаники и алевролиты полевошпато-кварцево-граувакковые (кварц 
28-45% ,  полевые шпаты 20-38, обломки кремнистых пород, кварцитов , 
осадочных пород, основных и средних эффузивов 25-50, слюда 1 -3%) 
с хлоритовым, гидрослюдисто-хлоритовым, пятнами кальцитовым цемен
том. 

Тяжелая фракция (0,6%):  Д - рудные (45) , циркон (23) ; СД -
турмалин (7) ,  шпинель (7), эпидот (5) ,  пироксены, рутил , биотит (пq 3) ; 
СП - граниты, амфиболы (по 2) , иногда (0,2-0,9 %) - сфен, брукит, 
корунд. ' 

выводы 

Распределение концентрац�й мИнералов тяжелой фр�кции триасовЫх 
отложений севера Средней Сибири отражает состав пород областей сноса 
И СВИДетелЬСТВует О ПОСТУПЛеНИИ обЛОМОЧЦQГО М.атериала В КОНКретные 
участки бассейна седиментации главным образом из непосредственно при
легающих участков суши, а также четко выявляет см'ену минеральных 
комплексов в глубь бассейна перпендикулярно древней береговой линии, 
обусловленнуЮ дифференциацией материала (в зависимости от удельного 
веса, формы минералов, абр!J.зионной и химической устойчивости и т. д . ) .  

В распределении минералов тяжелой фракции по разрезу нижнего 
триаса наблюдается следующая закономерность. Для Воеточно-Таймыр
ской и Буур-Оленекской фациальных зон, располагающихся ·в непосред
·ственной близости от древних областей сноса , характерно в целом значи
тельное преобладание во фракции черных рудных минералов - ильмени
та, магнет'ита ,  для Лено-О�енекской и Северо-Приверхоянской - более 
<<мористых», значение рудных падает, а роль турмалина, циркона, апати
та, биотита, эпидота возрастает (см. рис . . 1 -4) . Кроме того, большое влия
ние на распределение тяжелых минералов в осадках раннего триаса ока
зывает, видимо, основной вулканизм,. затушевывающий Иногда закономер-
ности морской седиментации. · 

В целом формируется две основных обобщенных ассоциации минера
лов : черных VУдных - для участков бассейнов седиментации, непосред
ственно прилегающих 1$. областям сноса, и ильменит-магнетит-турмалин
циркон-апатит-эпидот-биотитовая - для относительно глубоководных и 
удаленных от берега частей бассейна. 

В изменениях минерального состава тяжелых фракций литострати
графИческих поДразделений триаса разных фациальных зон' наблюдаются 
определенные особенности. Для подстилающих пермских отложений ха
рактерна в целом устойчивая циркон-гранатовая ассоциация с силлима
нитом, возникшая в связи с неоднократным переотложением обломочного 
материала более дре�них Палеозойских толщ [ 7 ] .  С началом триаса про
исходит резкая смена минеральных комплексов .. 
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В Воеточно-Таймырской зоне дЛя нижней половины инда (кешинекая 
свИта) основные минералы тяжелой фракции - рудные, циркон, апатит, 
биотит, турмалин (ем. рис. 1 ) .  Такая неевойетвенная окраинным фациаль
ным зонам нижнего триаса ассоциация обусловлена формированием сви
ты за счет разрушения верхнепермеких глинистых толщ Воеточного Тай
мыра (аргиллитовые литокласты проДуцируе�ых толщ) � елабым разви
тием здесь основного вулканизма в. начаЛе периода. Вышележащие осад
ки нижнего триаса (цветковомыеекая, ыетанахекая, прибрежнинекая 
свиты) имеют в основном ассоциацию рудн:Ьтх минералов , обусловленную 
размЫвом траппов и протерозойеких , ильменитовых метаморфических 
сланцев - формации титанистых параеланцев, содержащих до . 5 объеме. 
ных процентов ильменита Таймыра (9 ] ,  а также синхронным развитием 
основного вулканизма (пласты мандельштейнов , большое количество пи
роклаетики в осадках и т. д . ) .  
, В Буур-Оленекекой зоне тяжелая фракция нижнего триаса - это 
практически одни рудные минералы (ем. рис. 3) , поетавлявшиеея траппа
ми Сибирской - платформы. Иенлючение составляет наиболее глубоковод
ная чекановекая свита (рудных 44 %), формир·овавшаяея в условиях пе
непленизированного релЬефа, иногда без привноса терригеиного материа
ла (битуминозные известняки) . Наличие в составе ее тяжелой фракции 
эпндота (до 50 %) позвоЛяет предполагать, что помимо траппов в продуци
ровании осадков значительное участие принимали метаморфические по
роды. Источниками эпидота могли быть и приуроченные к траппам кон
тактово-измененные образования [7  ] .  Амфиболы (до 26 %) следует, види
мо, связывать' е комплексом гнейсов и гранитоЯдов Авабарекого мае-
сива [ 12 ] .  

· 

Для Лено-Оленекекой и Северо-Приверхоянекой фациальных зон, 
при тех же пИтающих провинциях, характерен пестрый ео·етав минералов 
тяжелой фракции, связанный е относительной удаленностью территорий 
от источников сноса, а следовательно, и дифференциацией материала. 
Основные минералы: рудные, биотит , турмалин, циркон, апатит, эпидот. 
Отмечается повышенное содержание слюд биотитового ряда (ем. ри;е, 2, ·4). 
из прочих компонентов· в значительных количествах, но не постоянно, 
присутетвуют пирокеены (до 10-64%) и 1амфиболы (до 12-15 %). Пест-' 
рота состава и близкие процентвые соотношения выявляют сложный со
став размываемых отложений: черные рудные минералы,  пирокеены свя
заны е траппами Сибиреко_й платформы, траппами и' титанистыми сланца
ми Таймыра [9 ] и отражают развитие основного вулканизма, амфиболы, 
апатит - е гнейсами и гранитоидами Анаба рекого маесива [ 12 ] ;  турма
лин, циркон, .апатит - е dблаетями развития осадочных ц:ермеких пород, 
сильно обогащенных этими минералами [7 ] ,  и протерозойркими метамор
фическими формациями Таймыра [13 ] ;  минералы группы эпидота -
с метаморфическими образованиями и контактово-измененными породами 
и;нтрузивных траппов [7 ] Таймыра и Сибирской пла�формы и т. д .  

В' среднем триасе основные области сноса оставались в тех же преде
лах, что и в раинетриасовую эпоху. Траппы, древние основные эффузивы, 
эпидот-хлоритовые и различные слюдистые сланцы Горного Таймыра про
дуцировали в пределы прилегающей Воеточи о-Таймырской фациальной 
зоны рудные минералы, эпидот, биотит; ' пермские породы Бырранги 
турмалин, циркон, апатит. Отчетливо прослеживается фациальный конт
роль состава фракций. Так, для нижне-среднесублиторальных осадков 
нижнеморжовекой подсвиты резко уменьшается· содержание рудных ми
нералов, увеличивается количество турмалина, апатита ,  циркона, оео� 
бенно биотита (см. рис. 1 ) .  Последний вообще харак:rерен для среднего 
триаса Воеточного Таймыра, что связывают с размывом различных слю
дяных сланцев [ 1 5 ] .  Для относительно более мелководной верхнеморжоБ
ской подевиты количество рудных заметно возраетает и особенно их мно-
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го в верхнесублиторальных осадках нижнекульдиминской подсвиты. 
Пресноводные отложепил верхнекульдиминской . подсвиты имеют мини
мальные значения рудных. Весьма типичным минералом только для куль
диминекой свиты, исключал самые ее верхи, на Восточном Таймыре явля
ется эпидот, связанный с разрушавшимиен верхнепротеразойскими о�
новными эффузивами [7 ] и эпидот-хлоритовыми сланцами [ 1 5 ]  Горногq 
Таймыра .  , 

Для более удаленных от областей сноса Лено-Оленекекай и Северо
Приверхолнской зон состав фракций несколько <<nестрее>> и равнозначнее 
в процентнам отношении. Сказывается дифференциация материала в мор
·Ском бассейне и разнообразие комплекса размываемых отложений Сибир
ской платформы. Основными минералами тяжелой фракции являютел руд
ные, циркон, турмалин, в меньшей степени аnатит. Эпидот, весьма харак.: 
терньiй для Восточного Таймыра ,  здесь содержител в небольтом коли
честве. Биотита в среднем мало, и приурочен он в основном к глубоковод
ным глинистым пачкам. 

Для верхнего триаса Воеточно-ТаймырскоЙ зоны главными компо
нентами тяжелой фракции становятел циркон, апатит , в несколько мень
шей степени - рудные, турмалин. По сравнению с нижележащими от
ложениями почти исчезает эпидот, возрастает роль биотита (см. рис. 1 ) .  
. В Лено-Оленекекай и Северо-Приверхолнской зонах в верхнем триа
се увеличивается содержанИе рудных (см. рис. 2, 4) . При- общей мелковод
ности формирования верхнетриасовых . отложений севера Средней Сибири 
среди питающих пороД сказывается превалирующал роль траппав Сибир
ской платформы и, виц:имо,  некоторое оживление вулканической делтель
ности к концу периода [ 7 ] .  

Стратиграфическая (коррелятивная) ценность минералов тяжелой 
фракции скорее всего имеет значение для укрупненнЫх стратиграфиче
ских подразделений системы и наиболее эффективна для сходных (по от
ношению к источникам сноса и палеобатиметрическим условиям) струк
турно-фациальных зон. В пр·еделах последних, видимо, возможна и более 
дробная (свиты, подсвиты и т. д . )  корреляция лИтостратиграфических 
подраздеЛений, но утверждать это пока нельзя из-за недостатка фактиче
ского материала по площадям. 
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А .  В .  Гольберт, В .  П. Девятое 

К МЕ'rОДИКЕ ОБРАБОТI{И 
И ГЕНЕТИЧЕСДОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ МАССОВЫХ ДАННЫХ 

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Существующие методы обработки ' и генетической интерпретации 
массовых данных ситового гранулометрическоrо анаJrиза терригеиных 
отложений достаточно- известны. Оли изложены в .работах Л. Б .  Рухина 
[ 16, 17 ] ,  Р. Пассега [25 ] , А. Л. Олайинка [ 24 ] ,  l\ . Данбара и Дж. Род
жерса [ 7 ] ,  В. Т. Фролова [23 ] и др. Все эти методы используются преиму
щественно при изучении песчаной составляющей терригеиных пород, но 
в узком спектре шельфовых алеврито-глинистых пород не дают достовер
ных результатов. Так , образования мелководно-морской харабылской сви
ты р. Анабар [ 6 ]  на генетической диаграмме Л .  Б .  Рухина занимают поле 
«недостоверностю>, на диаграмме Р. Пассега - поля шельфоных и эсту
ариевых осадков . Метод треугольных диаграмм А. Л .  Олайинка [24 ]  
примелительна к шельфоным отложениям также четко не отражает усло
вий переноса и осаждения материала в связи с недифференцированностью 
массива данных. Он может использоваться только в первом приближении 
для существенно разл.ичных типов фаций (рис. 1 ) .  При изучении разрезов 
морского леокома Енисей-Хатангского прогиба малоэффективными ока
зались и другие методы обработки данных гранулометрии, в том числе и 
цифровых характеристик осадка (медианный диаметр , коэффициент сор
тировки и др . ) .  

Поиск эффективных способов обработки и генетической интерпрета
ции данных ситового гранулометрического анализа при изучении шельфо
вых терригеиных образований убеждает авторов в целесообразности ис
пользования пар графических конструкций - кумулятивных кривых и 
гистограмм грансостава .  При этом в качестве эталонов фаций принятЫ тер
рИгеиные шельфавые фации опорного регионального стратиграфического 
разреза леокома Енисей-Хатангского прогиба .  

Неоком прогиба сложен сероцветной толщей прибрежно-морских , 
мелководно-морских и относительно глубоководных отложений, среДи 
которых основное место занимают глины и алевриты. В толще содержатся 
прослои мелкозернистых песков, песчаников и алевролитов . По особея
ностям литолого-фациального состава отложения восточной части Енисей
Хатангского прогиба расчЛенены на свиты: паксинскую (волжский ярус -
валанжин, осадки глубокой части нижней сублиторали с застойными во-
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Рис. 1. Треугольные диаграммы грансостава .отложений неокома Енисе:ii
Хатангског'о прогиба (реки Боярка, Анабар) . 

Р. Боярка, свиты: 1 - буиатыйсиая и 2 - бояриинсиая (а); р, Анабар, свиты: 1 - буолналах
сиая, 2 - харабылсиая и 3 - тигянсиая (б). 

дами) , букатыйскую (волжский ярус - берриас, морские осадки нижней 
и средней сублиторали cci слабоподвижными придонными водами) , бояр
кинекую (валанжин - готерив , приб.режно-морские осадки верхней -
средней сублиторали, подвижные воды) , буолкалахскую (волжский ярус -
берриас, на р .  Авабар это верх;и берриаса - осадки морского залива со 
слабоподвижными и подвиЖными водами и · глубинами средней сублито
рали) , харабылскую (валанжин, морские осадки нижней - средней суб
литорали, слабоподвижные воды), тигянская (готерив-баррем?, при
брежно-континентальные, литоральные, в том числе ваттовые осадки, пре
имущественно подвижные воды) . Этот объект выбран в качестве мQдели 
не случайно. В настоящее время вышеупомянутые отложения наиболее 
хорошо и полно изучены. При исследовании опорного раяреза геологами 
СНИИГГиМСа в 1974-1979 гг. и ранее Другими [3, 1 1 ,  15 ,  1 8 ]  выполнены 
весьма детальные и обстоятельные палеонтологические, в том числе па
леоэRологические, литолого-�еохимические работы и фациально-генетиче
ские реконструкции с применением новейших методов [ 1 ,  4, 5, 8-'11 , ( 7,  

19,  20, . 22 ] .  
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Припятая методика об-
работки массовых аналити
ческих данных и генетичес
кой интерпретации грансо
става заключается в по·строе
нии для каждой пробы (ана
лиз.а) гистограммногр графи
ка и кумулятивной кривой. 
Кроме того , рассчитываются 
коэффициент сортировки 
(Sa) , медианный диаметр 
(Md) и величина суммарной 
зернистости пород (Д) [ 13 ,  
14 ,  23 ] .  При этом nорода 
рассматривается как �рех
комnонентная система пе

1 
Co r: p � дo m  о ч е н н ы й  

Рис . . 2 .  Тиnы и виды сортировки 
nород неокома Енисей-Хатангского 
nрогиба (гистограммные графики и 

кумулятивные кривые) . 
Типы Gортировки: 1 -=- сосредоточенный, II - рассеян
ный; виды сортировки: 1 - трансгрессивный, 2 - транс
г рессивно-регрессивный, 3 - регрессивный, 4 - транс-

грессивный, 5 - регрессивный. 

сок -алеврит-глина , число nер_естановок в которой равно;шести, или, что 
то же, разнообразие кумулятивных кривых и гистограммных графиков ог
раничено шестью формами.;Каждой nерестановке и форме nридаетсJ:r?значе
ние низшего таксона иерархии -jвидовое . В дан:ном случае, в зависИмости 
от преобладания того или иного компонента (фракции) nород, выделены 
трансгрессивный, трансгрессивно�регрессивный и регрессивный виды сор
тировки (соответственно Преобладают и расnолагаются в оnрЕ�Деленной 
nоследовательности: nесок, алеврит, глина) . Все виды сгруппированы в два 
тиnа : сосредоточенный (однов.ершинные гистограммы, nлавное изменение 
формы кумулятивной кривой) и рассеянный или рассреДоточенный (дву
вершинные гистограммы, скачкообразное изменение кумулятивной кри
вой, рис. 2) . Первый из этих типов характеризует осадки, образованные в 
основном одним агентом или сnособом nереноса и Ьсажденил материала� 
наnример , из взвеси, второй - двумя или несколькkми (из взвеси и воло
чением) . Каждый тиn и вид сортировки, кроме того, характеризуется раз
личными nоказателлми медианнQго Диаметра, коэффициента сортировки 
и величию;! суммарной зернистости nород, обычно дифференцированн�й 
по разрезу . .  

АналИз данных таблицы, иллюстрирующих расnределение тиnов и 
видов сортировки по основным фациальным комnлексам отложений неоко
ма Енисей-Хатангского nрогиба, nозволлет сделать следующие выводы. 
Осадки сnокойных морских вод характеризуютел исключитЕщьно сосре
доточенJ(!ЫМ тиnом сортировки (�ыnадение дисnерсного материала из 
взвесИ) и резким nреобладанием его трансгрессивного вида (85-100% 
всех анализов) в rлубоководных осадках .  с увеличением nодвижности вод 
и уменьшением глубины возрастает роль трансгрессивно-регрессивного 
вида ( 15-63,9 % ) . В осадках умеренных глубин nоявляется регрессивный 
вид сортировки . Осадки морского • мелководья всегда отличаютсЯ nри
сутствием nород обоих- тиnов сортировки (выnадение материала из взвеси 
и nеренос его волочением) , nричем в малоnодвижных водах роль видов рас-. 
сеянного тиnа невелика (по 5%  каждого вида) , а в nодвижных возрастает 
(до' 26,8-42,8% ) ' nри большом количестве сосредоточенного регрессивного 
вида (41 , 7 % ) .  . . 

Примечательно, что nороды угленосной 'тиглнской свиты, трактуемые 
как литоральные (ваттовые) и nрибрежно-континентальные, no характеру 
сортировки обломочного материала в разрезе р. Анабар (исследовались 
нижние слои свиты) имеют все nризнаки nодвижных вод морского мел
ководья, а на р .  Поnигай - осадков сnокойных вод (до 90% nервых двух 
ВИДОВ СОСреДОТОЧеННОГО ТИПа СОрТИрОВКИ) , НО ПрИ учаСтИИ .Ч:ВУХ CiiOCOбOB 
отложения осадочного материала (10% рассеянного тиnа сортировки) -
выnадение из взвеси и волочение (с преобладанием первоrо). С учетом д;ру--



Распределение видов и типов сортировки терригениого материала в оснuвных группах 
фаций неокома Енисей-Хатангского регионального прогиба (по числу анализов, % )  

Местоположение, индекс 
OTJIOЖCljИЙ, фация 

Типы и виды сортировки, % 
1 .  СосредотоЧенный 
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Осадr;и сп,оr;ойпых вод, в. тЬм числе глубоr;оводные 

П-ов Пакса , vg-•berr, 
глуб. ErnrnК. сублиrораль 100 268 

Р. Хета, vg, нижняя -

средняя сублптораль 100 571 

Р. ПопигаЙ , vln, сред- 384 
няп сублитораль 95,2 4,8 752 

Р. I;оярка, Ьerr, сред- 600 
няя сублитораль 85,0 15,0 - 864 

Р. Анабар, Ьerr, сред- 41 7 
няя и средняя - верх- 64,0 24.,0 8,0  1014 
няя субли�ораль . 1 744 

Р. Анабар ,  vln9 сред- 417 
няя � верхняп субли- 31,9  63,9 4 , 1  1014 
тораль 1 744 

Осадr;и подвижпых вод, в том числе мелr.оводпые 

Р. Хета._ , berr, средняя 565 
�ублптораль 1 4 ,3 42,6 42',8 1024 

1624 

680 
1006 

Р. Боярка, vln, сред- 1 2 ,4 32,0 28,8 5,2 21,6 1956 
няя - верхняя сублито- 1 044 
ра.1ь 1�10 

Md Sa 

0,005 1 , 6 

0 ,008 7,0  

0,033 7,0  
0,008 8,0 

0,008 10,2  
0 ,046 9 , 1  

О,Ь07· 6,3 
0 ,058 7 ,3  
0 ,13  6 ,3  

0,007 6,3 · 
0,06 7.3 
0,13 6.3 

0.01 7 ,7  
0,055 5,0 
0,13 19,0 

0 ,01 7,7  
0,056 8,2 
0 , 1 7  3 , 1 . 
0 .01 1 0 ,6 
0,074 6,3 

. Тигянская свита ( •An - ht, ли'торальпые и npибpeжno-lltopcr.иe ф·ациu) 

709 0,008 1 1 ,5 
Р.  Анабар 8,3 16,6  41 ,7  1 6 , 7  16,7  1016 0,044 8,2 

1744 0 , 1 3  6,2 
847 0 ,008 27,3 

2116  0 ,13  3 1 , 2  

487 0,008 9,3 
Р.  Поппгай: 40,0 50,0 5,0 5,0 752 0 ,033 1 0 , 7  

978 0,02 25.4 
1 537 0 ,055 15,3 

Вид 
сорти-
ров к и 

1 

1 

1 
2 

1 
2 

1 
2 
3 

1 . 
2 
3 

1 
2 
5 

1 
2 
j 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
4 
5 

гих генетических прИзнаков пород тигянской свиты .р .  Попигай это можно 
объяснить формированием их в спокойных (за баJ>ом) мелких водах верх
ней сублиторали и ваттов. 

Из таблиц�r видно также, что осадки водоемов с застойными и мало
подвижными водами характеризуются :минимальными значениями медиан
ного диаметра (Md = 0 ,005 - 0,01 мм) , зернистости пород (Д = 

= 268-709) и возрастанием их значений от трансгрессивных к регрессив
ным (соср_едоточенным и рассеянным) виДам сортИровки. Максимальные зна
чения этих показателей типичны для регрессивного вида сортировки, наибо
лее типичного в осадках мелководья, накапливающихся в условиях под
вижной среды (Д :......_ 1537-21 16;  Md = 0,055-0,17  мм) . Обычно с изме-
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нением гидродинамических условий в различных фациях медианный диа
метр и величина суммарной зернистости изменяются пропорционально. 
Иначе ведет себя коэффициент сортировки Траска (Sa) . Наилучшая сор
тировка у глубоководных отложений_ (п-ов Пакса,  Sa = 1 ,6) ,  а также мел
ководных образований, аккумулирующихся в условиях у�иленной гид
родина��:ики (сосредоточенный тип, регрессивный вид, Sa не более 6,3) .  
Другими словами, лучшая сортировка характерна для одновершинных 
гистограмм (сосредоточецный тип сортировки) . Таким образом, между 
всеми тремя показателями сортировки осадка существует определенная 
связь : прямая зависимость между медианным диам,етром и величиной 

v ' 1 суммарпои зернистости пород; с- минимальными и максимальными зна-
чениями этих показателей связаны минимальные значения коэффициента 
сортировки. 

Итак, слои и лачки пород, гранул_9метрические анализы которых 
имеют одновершинные гистограммы и отличаются преобладанием транс
грессивного вида сортировки, являются осадками, образовавшимиен в 
спокойных гидродинамических условиях-, в том числе глубоководных. 
Появление и возрастание роли трансгрессивно-регрессивного и регрессив
ного видов указывает на усиление динамики придонных вод. При этом 
осадки нижней и глубокой частей средней сублиторали характеризуются 
исключительно трансгрессивным видом сортировки, осадки средней суб
литорали - появлением трансгрессивно-регрессивного вида при преобла
дании трансгрессивного , а средней - верхней сублиторали - близкими 
значениями этих двух видов и небольшим чИслом (до 8-10 % )  анализов с 
регрессивным видом. Рассеянный тип сортировки (двухвершинные гисто
граммы) наблюдается только в терригеиных осадках морского мелководья 
(средняя - верхняя сублитораль, литораль) · в фациях как высокопод
вижных , так и спокойных вод. Малоподвижные воды мелководья . разли
чаются по большой роли трансгрессивного и трансгрессивно-регрессивного 
видов Сосредоточенного типа, а подвижные - тем: или другум видом рас
сеянного типа . 

Параболическая форма кумулятивной кривой, свойственная транс
грессивному виду сосредоточенного типа сортировки ( I ) ,  указывает на 
формирование осадка в относительно глубоком водоеме с застойными или 
малоподвижными придонными водами. Осадки постоянных водотоков 
(аллювиальные, флювиогляциальные) , как показывает опыт предыдущих 
исследований [2 ] ,  выделяются резко выраженной <<S-образной>> формой. 
Близкой, но более сглаженной формой кумулятивной кривой обладают 
морские осадки трансгрессивно-регрессивного вида сортировки (2) , об
разоваdшиеся в подвижных водах, видимо , с определенны� влиянием 
придонных течений. Для подвижных вод с постоянными колебательными 
движениями высокой энергии характерны кумулятивные кривые регрес
сивного вида (3) сосредоточенного типа . Кумулятивные криврrе с переги
бом свидетельствуют об образовании осадка на мелководье в условиях 
активного и нестабильного' гидродинамического . режима под воздействием 
двух или нескольких способов переноса и осаждения материала. 

Что касается числовых характеристик (Md, Sa, Д) осаДка, то ни каж
дый из них в отдельности, ни все они вместе пе определяют гидродинами
ческие и батиметричесr<ие условия однозначно и способны дать· лишь 
дополнительную информацию. Например, Md пород букатыйской tвиты 
па р. Боярка (средняя сублитораль) изменяется в пределах от 0,008 до 
0,046 мм, а бояркинекой (средняя - верхняя сублитораль) - от 0,056 
до 0 , 17  мм; Sa изменяется соответственно от 9 , 1  до 10,2 и от 3 , 1  до 8,2 .  
Это свидетельствует об образовании пород бояр1шнской сви,ты очень 
близко от берега , поскольку известно [ 12 ] ,  что терригеиные осадки при
брежной зоны отличаются большими значениями Md и меньшими Sa, 
т. е. лучшей сортировкой. Rроме того , из таблицы �ледует, что лучшая 
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сор,тировка характерна для самых глубоководных и самых мелководных . осадков , а величина суммарной зернистости ·и медианвый диаметр увели
чивают свои значения от гJтубоководных к мелководным осадкам. 

Впервые предлагаемый :метод обработки и генетической интерпрета
ции данных гранулометрии был использован А. В .  Гольбертом при изу
чении номплекса гетерогенных четвертичных образований зоны морских 
трансгрессий и оледенений севера Западно-Сибирской плиты [ 1 ] и дал 
положитеJlьные результаты. Дальнейшая разработка и применение этого 
метода к отложениям неокома .севера 9ибири убеждает в его эффектив
ности. 

До проверки на большом фактическом материале, в · том числе для 
Иных фаций, метод пр-едлагается использовать на шельфовых терригеИ
ных образованиях бореальпого мезозоя . 
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М. А .  Левчу-,;,, Е. Л. А-,;,ульшипа 

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕрИСТИКА 
И УСЛОВИЯ , 

ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ НИЖИЕ-СРЕДНЕЮРСКИХ ОТ ЛОЖЕIJ;ИИ 

ВОСТОЧНОй ЧАСТИ ЕНИСЕИ-ХАТАНГСКОГО ПРОГИБА 

Юрские отложения в росточной Части Енисей-Хатангского прогиба , 
по данным первых глубоких скважин, широко распространены и достуnны 
для поиска в них скоплений углеводородов . На Балахнинекой Площади 
рассматриваемого регион11 дdказана газоносность среднеюрских ·отло
жений. Для оценки перспектив нефтегазоносности нижие-среднеюрских от
ложений исследовал�сь основные разрезы юры севера Сибири (р .  Анабар , 
Авабарская губа , мыс Цветкова) , расположенные в разных участках Ени
сей-Хатангского прогиба (рис. 1 ) .  

Литологическое изучение уR,азанных разрезов юрских отложений 
проводилось М. А . .  Левчуком совместно с биостратиграфами С. В. Меле
дИной, Т. И. На{!ьн,яевой, Б .  И. Шурыгиным, что обеспечило точную увяз
ку литологических пачек и биостратиграфических зон, подъярусов и яру
сов [5 ] .  Цикличное строени-е толщи исследовали М. А. Левчук и Ю .  Н. I\а
рогодин [ 3 ] ,  геохимические особ�нности и условия образования нижие
среднеюрских отложений - М.  А. Левчук и Е .  П .  Акульш�на . . 

· Исследование глинистого вещества пород выполнено по методу па
раметрического описания [ 1 ] ,  позволяющему ввести меру и число в ха
рактеристику условий осадконакоп
ления. Применялись геохимические 
параметры:  а) зрелость глинистого 
вещества или интенсивность химиче
ского выветривания (Al203 : Na20 ; 
К20 : Na20) ; б) физико-химические 
Или климатические условия в области 
денудации (Al203 : TiO) ; в) фациаль
ные обстановки осадко:В:акоплени.я 
(В : Ga) . 

Разрезы 
представлены 

юрских отложений 
в основном алеврита-

Рис. 1. Расшшожение основных разрезоn 
нижне-средпеюрских отложений восточной 

части Енисей-Хатапгского прогиба. 
1 - основные разрезы юрских отложений: I -
р. Анабар, II - побережье Анабарского залива, 
III - мыс Цветкова; 2 - гранипы современных 

выходов юрских отложений. 
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глинистыми породами, в которых песча:е:ики занимают подчиненное полu
жение. Разрез мыса Цветкова составляют нерасчлененные отложения 
rеттанг-синемюра,  плинсбаха, тоара и аалена [6 ] .  Такие же отложения по 
возрасту и на Анабарской губе. Разрез юрских отлоЖений в районе 
р .  Анабар является более сокращенным, он сложен осадками верхнего 
плинебаха и нижнего тоара. 

В рассматриваемых отложениях выделяются_ три мезоциклита [2 ,  3 ] .  
Первый охватывает геттанг-синемюр, нижний плинсбах; второй- - верх
ний плинсбах; третий - тоар, аален и низы байоса. 

Во всех трех разрезах на границах мезоцИклитов по биостратигра
фическим данным устанавливаются региональные перерывы в осадкона
копленnи, глубина которых зависит от местоположения разреза в палео
.бассейне. Отложения периферийных частей размываются глубже по 
сравнению с разрезами более центральных частей. Одновозрастные. отло
жения центральных частей палеобаС'сейна более глинистые, периферийные 
части ,характеризуются более грубозернистыми осадками . . Во всех разре
зах наблюдается закономерная смена литологического состава пород 
в объеме мезоциклитов .  Часто в их основании находятся маломощные 
базальные слои, состоящие из гальки , гравия и валунов в песчано-гли
нистом цементе. Зернистость таких пород очень высокая и достигает 
2000 условных единиц [ 4 ] .  Выше по разрезу грубозернистые породы сме
няются монотонными темно-серыми, черными глинами мощностью в 15-
30 м, с величиной зернистости 1 10-150 условных единиц. Затем глина в 
разрезе замещается алевритовымИ породами, в которых вверх по. разрезу 
увеличивается содержание песчанистого материала .  

Детальная литологическая характеристика пород рассматриваемых 
отложений дана в специальных работах [2,  6 ] .  В настоящем сообщении 
приводятся только литологические колонки разрезов (см. рис. 2-4) . 

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛИНИСТОГО ВЕЩЕСТВА 

В данном разделе дается средний химический состав глинистого ве
щества нижие-среднеюрских ·отложений и рассматриваются его изменения 
снизу вверх по разрезу в районе побережья Анабарского залива. 

Содержание кремнезема в глинистом веществе пород по разрезу ко
леблется в пределах . 36-45% . Наибольш�е количество Si02 в ааленских 
осадках , наименьшее - в плинсбахских . От геттанг-синемюра до конца 
аалена отмечается его возрастание. 

Концентрация глинозема от геттанг-синемюра до I;\онца аалена уве
ли�ивается. На кривой изменения содержания Al203 наибо�ьшее пони
жение ее в отложениях верхнего плинсбаха ,  повышение - в аален�. Со
держание титана в глинистом веществе повышается в ниЖнем плинсбахе, 
тоаре, нижнем аалене, среднее содержание окиси магния для большей 
части разреза составляет ок.оло 2,5% , более высокое - в нижнем плинс
бахе. 

По концентрации железа в глинистом веществе выделяется рубеж 
между нижним и верхним плинсбахом. В первом имеется наибольшее 
количество железа , во втором - наименьшее относительно всего разреза . 
От верхнего плинебаха и до аалена процент 1-нелеза постепенно увеличи
вается. 

Наличие калия и натрия в глинистом веществе по разрезу меняется 
однозначно, динлично нарастая от геттанг-синемюра до аалена . Пони
женил процента щелоЧей приходятел на геттанг-синемюр ,  тоар, повыше
ния соответствуют плинебах у и аалену. 

В поведении малых элементов в глинистом вещестiiе наблюдается за
кономерность, выражающа:яся в том , что повышение содержания боль-
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шинства , из них и понижение некоторых происходит на одних и тех же 
уровнях для всех элементов . Более высокие концентрации бора , ванадия, 
хрома , марганца , кобальта , никеля, меди и стронция в отложенИях гет
танг-синемюра и нижнего плинсбаха; в тоар-аалене происходит увеличе
ние содержания бора, титана, ванадия, хрома , стронция и циркония. Особен
ным является распределение концентраций кобальта, никеля и меди,. содер
жания которых убывают снизу _вверх по разрезу. Процент галлия по разре
зу период'ilчески меняется. Концентрация цинка в глинистом веществе воз
растает в геттанг-синемюре,, плинсбахе,, тоаре,, свинца-в верхнем плинсба
хе и тоаре. 

УСЛОВИЯ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЛ 

Авабарский залив. Начало геттанг-синемюра (время образования па
чек 1 ,  2, 3) характеризуется средней интенсивностью химического вывет
ривания, частqй сменой семигумидного, семиаридного и гумидного клима
та и неустойчивым режимом бассейна седиментации (рис. 2) . Пачка 1 и 
частично 2 еложились при трансГрессии бассейна, сменившейся регрес
сией в момент образования пачки 2. Фациальные обстановки были приб-
режно-морскими и морскими. � . 

Вторая половина геттанг-синемюрского разреза (пачки 4, 5) форми
ровалась при слабом химическом выветривании, гумидном климате и 
устойчивом регрессивном режиме бассейна . Примерно в середине геттанг
синемюра произошло резкое снижение интенсивности химического вы
ветривания и смена климата на гумидный (кислые условия выветрива
ния) . Этому же времени соответствует установление прибрежно-морских 
обстановок, которые в дальнейшем в течение геттанг-синемюра чередава
лись с морскими, последние характеризовались близостью суши. 

В раннем плинсбахе (время образования пачек 6, 7) интенсивность 
химического выветривания была низкой и; средней, климатические условия 
и режим бассейна седиментации сохранились от раннего лейаса . 

Поздний плинсбах· (образование пачек 7 ,  8 и частично 9) начинается 
при нарастании химического выветривания до среднего, чередовании се
миаридных, семигумидных и гумидных климатических условий. К этому 
времени завершается регрессивный режим и начинается трансгрессивный, 
но слабовыраженный и кратковременный. В начале позднего плинебаха 
преобладали морские условия осадконакопления , иногда устанавлива
лись прибрежно-морские. В дальнейшем происходит спад интенсивности 
химического выветривания, продолжающийся до конца позднего плинс
баха, но примерно с середины его химическое выветривание уже было 
слабым. Соответственно развивалась гумидизация климата , на фоне кото
рой проявлялись с�мигумидные и семиаридные климатические условия . 
Для большей части позднего плинебаха сохранялась тенденция регрес
сивного развития бассейна , на фоне которой дважды возникали трансгрес
сии и регрессиИ меньшего порядка. Фациальные обстановки были морски
ми, но с близкой сушей; иногда устанавливались прибрежно-морские ус· 
ловил. 

Тоарский век начинается при слабом химическом выветривании (пач
ка 13) , интенсивность его быстро нарастает и к моменту образования па
чек 14 и 15 становится средней и сильной. Этому времени соответствует 
частая смена семигумидных, семиаридных и гумидных климатических 
условий. Осадки пачки 13 образавались в морском· бассейне с близкой су
шей. При дальнейшем развитии трансгрессии создались нормально-мор
ские или открыто-морские условия осадконакопления . Вторая часть от
ложений тоарского разреза (nачки 16, 17) образовалась при спаде интен
сивности химического выветривания до низкого и среднего, на фоне кото
рого проИсходили повышения и пониженил меньшего порядка . Развитие 
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Рис. 2. Измене�ие' величин Al203 : Na20, К20 : Na2Q, Al203: TiO и В :  Ga 
в разрезе нижие-среднеюрских о·rложений побережья Анабарской .губы. 
1 - нонгломераты, галечни:ни; 2 - песчаШiн, песни; 3 - алевролиты песчанистые; 
4 - алеnролиты глинистые; 5 - аргиллиты, глины; 6 - переслаивание песчаников, 
але пролитов и гшш; 7 - границы перерьшов Il размывов в осад}\онакоплениll: а - ус-

тановленные, б - предполагаемые. 



трансгрессии в конце раннего и в позднем тоаре обусловило морские об
становки, со:Хранившиеся и при последующей регрессии. 

В ааленском веке в момент образования пачек 18-21 интенсивность 
химического выветривания оставалась низкой и средней, такой же, как 
и в конце тоара. В аалене произошла аридизация климата , выразившалея 
частой сменой семигумидных , семиаридных и гумидных 1шиматических 
условий. В начале аалена продолжалась регрессия , начавшалея еще в 
тоаре (пачка 18) ,  сменившалея Зiiтем трансгрессией (пачки 19,  20) . В те
чение всего ааленского века осадки накапливались в морских условиях . 

Мыс Цветкова: Присутствующая в его разрезе нижняя часть отложе
ний геттанг-синемюра возникла при интенсивном и среднем химиче·ском 
выветривании, семиарпдном климате и при неустойчивом режиме бассей
на. Смена прибрежно-морских обстановок (пачка 1) на Прибрежные 
(пачка 3) происходила в момент отложения пачки 2. В данном разрезе от
сутствуют осадiш, обра:jовавшиеся при слабом и среднем химическом вы
ветривании, составляющие в разрезе Анабарско'rо залива верхнюю Часть. 
-�· В разрезе мыса Цветкова присутствуют отложения только позднего 
плинебаха (рис. '3) , нижняя часть которых обраЗовалась при интенсивном 
и. среднем химическом выветривании, относительной аридизации климата 
и регрессивном режиме бассейна , определявшем смену прибрежно-мор
СIШХ обста.новок прибрежными. Последующее понижение интенсивности 
хцмического выветривания , продолжение регрессии морского бассейна и 
ослабление аридизации клИмата характеризуют верхнюю часть позднего 
плинсбаха. · 

Тоарский век в районе мыса Цветкова начинается при низком и сред
нем . химическом вЫветривании, резко усиливающемся и быстро дости
гающем выуокой степени в -момент формирования верхов пачки 14 и 
всей; пачки 15 .  Интенсивному химическому вывет-риванию соответствует 
-семиариДный климат и неустойчивый режим бассейна седиментации, вы
разившийся в смене прибрежных и прибрежно-морских обстановок, при 
общей тенденции трансгрессивного развИтия . В конце раннего и начаЛе 
позднего тоара происходит резний спад интенсивности выветривания и 
усиливается аридизiщия климата. В дальнейшем в позднем тоаре химиче
ское выветривание о.vлабевает более плавно , аридизация илимата умень
шается. На фоне слабой тенденции трансгрессивного развития возникают 
трансгрессии и- регрессии меньшего порядка, завершается поздний тоар 
регрессией. (ОсаДки накапливаются в прибрежных и прибрежно
морских обстановках .. 

Лаленекий век характеризуется низкой и средней интенсивностью 
химическоГо выветривания, сменой семиаридного климата гумидным: 
Ааленсние осадки накапливались в прибрежно-морской обстановке при 
смене трансгрессивного режима ·регрессивным. _ 

Р. Анабар . В начале позднего плинебаха в районе р .  Авабар интен
сивность химичес.кого выветривания нарастала и достигла выеоной сте
пени в момент образования пачек 2 ,' 3, 4, при этом кЛиматические усл:овия 
менял:Ись от семиаридных до семигумидных , а в бассейне седиментации 
происходили контрастные изменения фациальных обстановок от открыто 
морских до прибрежных (рис. 4) . 

При образовании пачки 5 интенсивность химического выветривания 
резко понижалась, в Дальнейшем до конца позднего плинебаха она оста
вал.ась низкой и средней. На фоне общего спада химического выветрива
ния в позднем плинсбахе выделяется два цикла меньшего порядка. После 
неустойчивого климата в начале позднего плинебаха в Дальнейшем уста
новилсw семиаридный с периодическими усилениями. На общем фоне ре
грессии бассейна такЖе происходили резкие изменения фациальных обста
новок от открыто морских до прибрежных. 

'87 



Al203 :  Ti02 
10 12 10 20 30 40 

, -

---+--- -

Рис. 3. И.зменение величин Al203 : Na20,  К20 : Na20, А203 : Ti02 и В : Ga 
в разрезе нижне-среднеюрс:ких отложений мыса Цвет:кова. 

Условные обозначения см. на рис. 2. 

Тоарский век в районе р. Авабар начинается при высоi<ой и средней 
интенсивности хи:мичесi<ого выветривания, при смене семиаридного I<ли
мата се:мигумидным и регрессивном режиме бассейна, при ·котором усло
вия открытого моря сменяются прибрежно-морски:ми. В данном районе> 
отложения верхнего тоара и аалена размыты. 

Из приведеиного выше описания условий осадконакопления, сделан
ного на ,основании геохимических параметров глинистого вещества, сле
дует,. что интенсивность химического выветривания и юrи:матичесi<ие ус
ловиЯ на суше, а также режим бассейнов седиментации в течение ранне
юрской эпохи и ааленского века периодически изменялись. В рассматри
ваемом интервале выделяется три цикла интенсивности химического вы
ветривания. В начале I<аждого из · них происходит нарастание интенсив-
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Р ис .  4. Изменение величин Al203 : Na20, К20 : Na20 , Al203 : Ti0 2  и В : Ga в разреае 

нижне-среднеюрсRих отложений р. Анабар. 
Условные обозначения см. на рис. 2.  

ности от слабой до средней и сильной, и неЕоторое время остается на высо

ком уровне. Этому периоду соответствует непостоянство Iшиматических 

условий (чередование кислого, слабокислого и слабощелочного выветри

вания) и неустойчивый режим бассейнов седиментации. Начало циклов 

характеризуется неустановившимся режИмом бассейнов седиментации с 

частой сменой трансгрессий и регрессий. Средняя более продолжительная 

часть циклов * характеризуется спадом интенсивности химического вы

ветривания до слабой и средней,. которому соответствует более постоян

ный гумидный климат (кислое выветривание) . В средней части циклов ре

жим осадкоНаi{Оriления более устойчив, а к концу цикла седиментации 

опять наступает режим частой смены трансгрессий регрессиями. Так, об

разование первого геттанг-синемюрСI{ОГО и раннеплинсбахского и второго 

позднеплинсбахского циклов происходило в период преимущественно 

регрессивного развития бассейнов, третьего - тоар-ааленского в период 

преобладания трансгрессии. Следует отметить, что в самом конце описы

ваемых циклов кратковременно снова проявляется относительное усиле

ние интенсивности химического выветривания, непостоянство климата и 

относительная трансгрессия. Эти изменения, очевидно, Являются отра

жением тектонических процессов, подготавливающих начало нового ЦИI\-

ла седиментации. ) 
При однотипном строении цикЛов, отражающих изменения условий 

осадковакопления во времени, в районах Авабарского залива, мыса -Цвет

Iюва и р. Анабар наблюдаются некоторые различия, зависящие от поло

жения района в пределах палеобассейна. На мысе Цветкова отмечена бо

лее интенсивная аридизация климата в течение раннеюрекой эпохи и 

ааленсRого века, н.а р .  Анабар - менее и на Авабарском заливе еще ме

нее интенсивная. Это обусловлено разными областями питания.,. отнуда 

поступало глинистое вещество. 

* Прололжитель:i:юсть циRла условно nринимается по мощности отложений. 
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В районе мыса Цветr{ова осадконакопление происходило в прибреж
ных и прИбрежно-морских обстановках; в районе Анабарского залива 
в морских с близкой сушей и открыто морских.\ Район р .  Анаба.J> характе
ризуется контрастными изменениями фациальных условий от открыто
морских до прибрежных. 

Выделенные циклы изменения условий · осадконакопления соответ
.сrвуют седиментационщuм циклам, установленным М. А. Левчуком и 
_Ю.  Н.  Rарогодиным методом системно-структурного анализа породно
слоевых ассоциаций в данных разрезах. Корреляция циклов, проведеиная 
разными мет.одами и отражающая разные стороны осадочного процесса,. 
свидетельствует об их достоверности и- делает возможной корреляцию 
раз'Резов .  
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К. И. М и.",улеп.",о 

ТЕКТОНИКА ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛ� КРАЕВЫХ ДЕПРЕССИЙ . 
СИБИРСКОй ПЛАТФОРМЫ (В СВЯЗИ С НЕФТЕГА30НОСНОС!ЬЮ) 

· Под краевыми депрессиями Сиб'ирСI{ОЙ платформы понимается систе
ма крупных отрицательных структур, располагающихся между платфор
мой и складчатыми областями Таймыра и Верхоянья. Согласно цосщщним 
представлениям, в эту систему входят Енисей-Хатангсюtй региональный 
прогиб, Лено-Анабарский мегапрогиб, Предверхоянский краевой прогиб 
и Вилюйсная гемисинеrшиза. Граница I{раевых депрессий проводится в 
большинстве случаев по контакту мезозойско-кайнрзойских отЛожений с 
более древними образованиями Сибирской платформы, Таймырской и .Вер
хоянской складчатых систем. 

Тентоничесr{ая природа входящих в состав нраевых депрессий струк
тур различна. Вилюйсюiя гемисинеклиза - погруженный эдемент древ
ней платформы, наложенный на зону древнего палеоавланогена [20, 24 ] .  
Предверхоянский прогиб относится к категории краевых, являясь сопря
щенной структуройt пограничной с платформой Верхояно-Rолымской 
складчатой области [6 ,. 14, 20, 25 ] .  Енисей-Хатангский региональный 
прогиб - наложенная структура,. природа которой и механизм форми
рования трау<туются неоднозначно [4,. 16 ,  18, 1 9 ] .  Таки,м образом, в сос
тав краевых Депрессий объединены разнотипные в тентоническам отноше
нии структуры. 
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Структурные nостроения, выполненные по разным стратиграфиче
ским горизонтам мезозоя (триас, юра, мел), показывают,: что в современ-, 
ном структурном плане в nределах краевых депрессий выделяется два 
круnных элемента: заnадный,, включающий Енисей-Хатангский регио
нальный прогиб , и восточны:й, в состав I<оторого входят Лено-Анабарский 
мегапрогиб, П редверхоянсrшй краевой nрогиб ·и Вишойсr<ая гемисинекли
за ,  Разделяются эти элементы Анабаро-Хатангской седловиной. 

Витойекая ге:мисинеклиза расnоложена в юго-в�>еточной части сис
темы краевых деnрессий. 1Разными исследователями границы гемисинеrши
зы устанавлива�тоя По-разному. Нами внешние (приплатформенные)' 
гра�ицы проводятся по контуру расnространения среднеюрсrшх отложе
ний. Граница гемисинеклизы с Предверхоянсrшм I<раевь'rм прогибом при
нимается с учетом типов и характера ориентирово!}, входящих в их состав 
струr<тур меньшего масштаба. , Платформенные структуры являются отно
ситеЛьно изометрячными малоамплитудными. Структуры краевого проги
ба отличают�я большими величинами амплитуд, удлиненностью, как -пра
вило, они чаще и интенсивнее осложнены- разрывными нарушениямИ. 
В указанных границах площадь гемисинеклизы около 310 тыс. км2• 

Гемисинеклиза заложилась в верхнем nалеозое и активно развива
лась в течение мезозоя и кайнозоя на зоне древнего nалеозойского погру
жения [20, 24 1 ,  nоэтому может рассматриваться как унаследова·нная струк
тура.  В современном структурном плане в ее составе выделяются nологая 
(по синхронньfм ее развитию отложениям мезозоя и верхнего палеозоя) 
внешняя,; флексураобразная переходnая и погруженная внутренняя зо
ны. Строение и развитие этих зон различно, мощности синхронных отло
,.нений в пределах внешней зоны составляют сотни метров,: на nереход
ной - колеблются от 1 до 3 км, а во внутренней достигают 5-6 кМ:- Общая 
мощность осадочного чехла в заnадных районах гемисинщшизы 9-10 км 
(Rемnендяйскi:ш'вnадина) и на участках сопряжения ее с краевым проги
бом 10-12 км. Анализ изменения мощностей нижие-среднепалеозойских 
отложений свидетельствует о разЛичиях в . развитии заnадного (Rемnен
дяй-Ыгыаттинсr<ого) и восточного районов гемисинеклизы. Это отрази
лось в различиях мощностей и характера дислокации [23,;· 24 ] .  Погрiшич
ная зона,. разделяющая западный и восточный блоки гемисинеклизы,; 
представляла . собой, видимо,. зону разломов северо-западного простира
ния, прослеживающуюся за пределы гемисинеклизы. - П ространственно ее 
следует приурочивать к рифовой системе в кембрийских отложениях 
[ 1 ] . R концу среднего палеозоя в западном блоке сформировались круn
ные Rемпендяйская и Ь}гыаттинская впадиньi, а также разделяющий их 
Сунтарекий свод. В восточном блоке гемисинеклизы предполагаются зна
чительные по размеру погребеиные поднятия вдоль· северного борта сов
реме.нной Линденекой впадины и несколько южнее Хапчагайского мегава
ла. Среднепалеозойско-мезозойский струr<турный nлан в восточных райо
нах не соответствует д�формациям более раннего тектоничес�ого этапа. 
Таким образом, несмо-тря на определенные элементы унаследованностИ в 
развитии гемисинеклизы, наложенный ее . харю<тер nроявляется от
четливо. 

На внешней зоне гемисинеклизы выделяются Якутский и Сунтарекий 
своды,. Rемпендяйская и Ыгыаттинскал впадины, развитые в нижне
среднепалеозойсr<их отложениях . и, следовательно, относящиеся к струк
турам основапия · гемисинеклизы .  В северной части внутренней зоны вы
деляются Линдеnская впадина, а в южной - Хапчагайский мегавал и 
Южно-Хапчагайский мегапрогиб, морфологически заметно отличающие
ел. Различия северной и южной частей .внутренней зоны предопределены 
особенностями их палеотектонического развития. ЛинДененан впадина 
в течение всего палеозоя и мезозоя развивалась как отрицательная струк
тура. Х'апчагайский мегавал .и прилегающий к нему мегапрогиб являются 

... 
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Т а б л и ц а  1 
Основные параметры стру!{ТУР 1-11 порядков Вилюйской гемисинеклпзы 

Струнтура 

На3вание 

Хапчагю"rскпй 
Сунтарекий 
Игыаттинская 
Немпендя йсная 
Линденекая 
Лунгхiшско-Нелинский 
Южно-Хаа•!агайсiшй 

тип 

1\Iегавал 
Свод 

Впадина 
·,; 
>) 

Мегапрогнб 
» 

Струкr . мыс. 
» 
,, 

Л оглорсний 
Верхневилюйский 
Быракансюrй 
Средпевплюй с ко-Толон- HyпoJJOJJHД. поднятие 

скос 
Мастахское 
НеДiнелинское 
Чагдитrсное 
Нобяйсниii: 
У сун-Нюелhсний 
Ханхарско-Нэд<Jпчинrниii 
Арбайсний 
Верхнесrшскнй 
:Мархансний 
Rаппагайсюrй 
Шеинсюiй 
У сть-Ме икск нii 
Берге-Олоiiсннй 
Уорангснпii 
:ЦулгалахсRий 
Нэдэргннсно-Анабыль-

сю!Й 
Булгунпахснпii 
Усть-Л rшденсюrii 
Бсрге-Олоiiсниii 

>) 
» 
)) 

Вал 
>) 
>) 

Струю. мыс 
Rал 

» 
Струю. мыс 

Вал 
Вал 

>) 
Струит. мыс. 

Прогиб 
>) 

» 
Стру1>т.  залив 

Прогаб 

. 

'Плошад�. , Длинная 'Нороткая 
ТЫС . l\l\12 ОСЬ, l{l\1 ОСЬ ,  K l\1  

6,(! 
18 , 1  
30,6 
17 .5  
48,8 
23,8 
. 6 ,3 

1875 
7RO 

3 1 25 
6R5 

600 
430 
450 

1500 
1 100 
1400 
1250 
4000 
1200 
2850 

780 
315 
320 

1 250 
1 250 
1250 

2030 
1560 
456 

180 
200 
260 
250 
350 
355 
160 
1 1 0  

50 
65 
41 

40 
30 
40 
75 
60 

130 
52 

1 12 
80 
82 
54 
38 
42 
70 
90 

105 

1 1 5  
70 
38 

40 
90 

1 1 5  
80 

1 50 
75 
40 
1 8  
1 6  
20 
15  

1 5  
1 5  
1 5  
20 
20 
13  
2 !'  
40 
15 
38 
1 5  

8 
10 
18  
1 5  
1 2  

1 8  
25 
12  

Удлине
ние 

4,5 
2,2 
2,3 
3 , 1  
2 , 3  
4 7  
4 :0 
6 'L 
3 : 1 
3 ,2  
З , i  

2 , 7  
2,0 
2 ,7  
3 ,8  
3 ,0  

10,0 
2 , 1  
2,8 
5,3 
2 ,2  

" 3 6  
4:8 
4,2 
3 ,9 
6,0 
8,8 

6,4 
2,8 
3 ,2 

новообразованными, сформировавшимиен нан струнтуры, наложенные на 
региональные мононлинали в nозднемезозойсно-найнозойсние этаnы тен
тогенеза. Основные морфологичесние харантеристини названных струн
тур J;rриведены в табл. 1 .  На nереходной зоне nлинатЯвных деформаций 1 
nорядна не установлено. 

Наряду с отмеченными в nределах Вилюйсной гемисинен.лизы выявле
но значительное чис.ло nоложительных и отрицательных струнтур 1 1  nо
рядна с разными морфологичесними особенностями (см. табл. , 1 ) .  

На внещней зоне гемисиненлизы струнтуры этого ранга развитЫ в 
основном в нижне-среднеnалеозойсних отложениях. Для них характерны 
значительная удлиненность, относительно большие амплитуды, передно 
осложненные разрывными нарушениями, а в ряде слrчаев (в Rемnендяй
сной впадине) - проявлепие соляной тентонини. В мезозойсних отложе
ниях струнтуры 1 1  nорядна менее Бонтрастны, амnлитуды их значительно 
меньше. В переходной зоне известны единичные струнтуры этого ранга . 
Все они без исключения относятся н категории незам�пiутых ( струнтурвые 
мысы, заливы), нан nравило, таюне значительно вытянуты (удлинение их 
3-4), чаще относи.тельно небольтих размеров (400-600 нм2) и сравни
тельно малоамnлитудны (75-125 :м) . МорфологичеСI\Ие особеннос.ти 
структур 1 1  nорядна внутренней зоны зависят от их струнтуриого nоло
жения. Так, nоднятия северной части относительно изометричны ,  мало
амnлитудны, в то время нан структуры южной части отличаются заметной 
вытянутостью,J большей нонтрастностью; в ряде слуЧаев есть основание 
nредnолагать здесь разрывные нарушения. 
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На территории Вилюйской гемисинеr{лизы сейсморазведочными ра
ботами выявлено более 100 локальных поднятий (18% на внешней, 20 на 
переходной и 62 % во внутренней зоне). Цлощади структур менлютел от 
первых десятков до 200-300 км2• Подпятил имеют разные формы и ориен
тировки. В западных районах гемисинеклизы они относительно высоко
амплитудны, иногда с проявлениями соляной тектоники, с удлиненил�ш 
3-4 и более. На переходной зоне поднлт·ил иногда незамкпуты. В север
ной части внутренней зоны локальные структуры малоамплитудны отно
сительно изометриЧной, в плане передко сложной формы. Поднятия юж
ной части внутренней зоны более вытянуты (удлинения 2-215)t несколько 
более контрастны. . 

· 

Пликативвые структуры разных I!орлдков западной и восточной час
тей Вилюйской гемис.инеклизы формпровались неодновременно: :Кем
пендлйсr{ал, Ыгыаттинскал впадины, Сунтарекий свод и входящие в их 
состав структуры меньших масштабов в основном в допозднепалеозойское 
время, пликативвые деформации восточного блока - преимущественно в 
мезgзое. Отмечается пекоторая асинхронность в росте структур 1 -I I I  по
рядков. Так, если Хапчагайский мегавал начал развиваться в юрское вре
мя, то входящие в его состав поднятия 1 1  порлдr{а (табл. 2), а также ло
кальные структуры заложились и сформировались в течение мела и кай
нозоя. Северная (Линденскал впадина, Малыкай-Логлорский струн.тур
ный мыс) и южная (Хапчагайский мегавал) части внутренней зоны ге
мисинеклизы развивались неодинаrюво. 

В пределах краевых депрессий есть основание предполагать значи
тельное проявление разрывных нарушений. Выделением регионалЬных 
разрывов· по результатам анализа геофизических, и ·В том числе магнит
ных и гравитационных, полей в рассматриваемых районах занимались 
многие исследователи: Г.  П. Бабаян,. М.  П. Гришин,; Г .  А .  Дмитриева, 
В. :Казане, Л.  В.  Лазуркин,. :К. Б. Мокшанцев, А .  А .  Николаевский, 
А. И. Прокопенко, Л. В. Т,алi.вирский, Г. И. Штех и другие. По восточным 
районам Сибирской платформы составлена карта разрывных нарушений 
под редющией :К. Б .  Мокшанцева. В последнее время комплексный анализ 
геофизических,; геологических, ландшафтных данных осуществлен сотруд-

Т а б л и ц а  2 

Величины и прирост амлитуд пликатвввых стрУf1Тур 1-11 порядков Вилюйсiюй гемп
спнеклизы и првлегаюuцих районов Предверхоянского прогпба 

Структура Амплитуды Прирост амПJiитуд в течение 
по сейсмичес-
ким горизон- 1 там •. м триаса юры 1 мел-

Название тип 
т-п Jю-тl ю; Rайнозоп 

м / % 1 м 1 % 1 м / %  
Хапчагайскнй Мегавал 500 500 400 о о 100 20 400 . 80 
Л инденснал Впадина 2000 18оо i8oo 200 1 0  200 1 0  1600 80 
Малынаii-Логлорский Стру:r1т. мыс 300 200 200 100 33 о о 200 66 
Rюндюдейский )) 100 100 100 о о о о 100 100 
;у орангсцпй: )) 300 300 200 о о 100 33 20 . 66 
Китчанекий )) 2000 1600 1200 400, 20 400 20 1200 ' во 
Санrарсюrй Вал 400 300 200 100 25 100 25 200 50 
Эксенлх-Б аламаканснпй )) 1 200 1 200 200 о о 1000 84 200 1 6  
Берrе-Олоiiсiшй )} 200 200 200 о о о о 200 100 
1-\облйснпй )) 200 1 50 1 50 50 25 о о 1 50 75 
Быраканский Стру:r�т. мыс 200 1 50 150 50 25 о о 150 75 
Верхне-Вилюйскпй � >) 100 100 100 о о о о 100 100 
Средпевплюй-Толокское Rуполовид. под- 200 200 200 о о о о 200 100 

влтие 
Мастахсi<ое • 200 200 200 о о о о 200 100 
НеджелинсiШЙ Вал 200 200 200 о о о о 200 100 
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1 ню,ами СНИИГГиМСа (И. :М:. Агульник, Л.  Ф.  Гололобова,  R'. И. Мику-
ленка) . В итоге составлена· схема, на наторой выделяются четыре группы 
разрывных нарушений: а) развитые только в фундаменте; б) проню,юощие 
в чехол и затухающие на различных стратиграфических уровнях (зату
хающие) ; в) секуЩие всю толщу осадочного чехла (сквозные) ; г) предпо
лагаемые на дневной поверхности с неяспой глубиной проникновения 
(сверху) в чехол. В начестве поr,аз?-теля интенсивности проявления разры
вов припята удельная их длина, численно равная отношению суммы ДJJИН 
разрывных нарушений на единицу площади (rш/км2). 

Статистичесная обработна материалов показывает, что в пределах 
Вилюйской гемисинеrшизы разрывы, развитые только в фундаменте, 
в наибольшей· степени проявляются на территории внешней зоны. Удель
ная длина их з;з,есь 0,006 Iш/км.2• На переходной зоне она уменьшается до 
О,,ОО4.км/км2,1 а во внутренней составляет около 0,001 км/км2• Иная зако
номернос'!'ь отмечается для разрывов затухающих, сквозных и проявляю
щихся на дневной поверхности. Наибольшая их плотность в переходной 
зоне (удеЛьная длина соответственно 0,01 ; 0 ,026 и 0,018 км/нм2), а наимень
шая - во внутренней зоне гемисинеклизы ,(удельная длина 0,007 ,. 0,018 и 
0,011 нм/км2). Во внешней зоне интенсивность разрывапроявления проме
жуточная·, уделЬная длина для названных типов соответственно - �,007� 
0 ,023 и 0,016 юvr/юvr2 • Интересно подчерннуть, что по характеру разрыво
образования северная и · южная части внутренней зоны несколы'о разли
чаются. ДлЯ последней характерна относительно повыnrеннqя степень 
проявления разрывов, причем разрывов сравнительно молодого заложе
ния и .развития. 

П ринеденные _мате:риалы свидетельствуют о том, что региональное 
райо�ирован;ие Вилюйской гемисинеклизы по особщшостям строения и 
развития находит подтвер:шдение в различиях выявленных здесь плиRа
тивных структур разных ( I-I I I )  поряднов, а также в степени и харанте- . 
ре проявления разрывных нарушений. · 

Предверхоянский J(рцевой прогиб от Верхаяненой сюrадчатой области 
отдЕ?ляется· системой разломов надвигового типа [ 17 ,  20 ] .  Граница прогиб а 
с платформой не имеет струитурного выражения. Большинством исследо
вателей она проводится по выклиниванию юрених отложений. С Вилюй� 
Сiюй гемисиненлизой, Rан уже отмечалось, граница прогиба весьма ус
ловна. Его юго-восточная ·и восточная границы устанавливаются по раз
ломам, прослеживающимся вдоль сRладчатой системы Сетта-Дабав, се
верная граница с Лено-Анабарсним мегапрогибом вами проводится по 
северо-восточному борту Уджинсного струитурного залИва, вдоль Вере
ляхеиого поднятия, ориентированного поперечно н структурам Rраевого 
прогиб а. Площадь прогиб а в указанных границах около 200 ты с. Rм2• 

В краевом прогибе принято выделять внешнее (платформенное) 
и внутреннее (присRладчатое) Rрылья, а таю-не поперечные элементы: 
субш:иротную (Алдансную) и субмеридиональную (ЛенсRую) ветви [ 14 ] .  
Нами в составе прИплатформенного нрыла обособляются пологая внешняя 
и фленсурообразная зоны и в начестве самостоятельной выделяется вну
тренняя (центральная) зона. R присRладчатому нрылу .отнесен участон, 
располагающийся между системой нраевых разрывов и замкнутыми изо
гипсами, ононтуривающими внутреннюю зону прогиба. 

Предверхоянсний . нраевой прогиб нан сопряженная (резонансная,. 
по Ю. М. Пущаровсному) струнтура снладчатой системы заложилась в 
позднеюрсное время и ю<тивно развивалась в течение мела и найнозоя. 

Алдансная ветвь нраевого прогиба по сравнению с Лененой харанте
ризуется,в общем заметно большей степенью погружения поверхности фун
дамента и соответственно большими мощностями осадочного чехла. В Ал
дансRой ветви · мощности чехла на платформенном н рыле составляют 
5-8 нм.�, а на прискладчатом - 10-12 нм. В Ле..нской ветви на платфор-



:менном нр.ыле мощности осадочных образований составляют 1-3 -Им, н на 
nриснладчатом: - 4-6 км, достигая 10-12 им на относительно неболь
том участr<е сочленения нраевого прогиба с Вилюйсной гемисиненлизой. 
"Устанавливаются неноторые различия и в составе чехольных образований. 
В лененой части нраевого прогиба основное значение в строении чехла 
принадлежит пермсним и особенно мезозойсним отложениям. в- Алдан
сной его ветви мощности палеозойсr<их отложений предполагаются не
сr<ольно большими, а на приснладчатом ее нрыле оа;ит(ается' появление 
рифейсних образований. Здесь же уьтановлено наличие (до 1000 м) неоге,. 
новых отложений. В целом строение осадочного чeXJra нраевого прогиба 
имеет общие черты с ТЮ\овыми Вилюйсной гемисиненлизы. Вместе с тем 
имеется и ряд отличительных особенностей. ТаЕ, в осадочном чехле Ераево
го прогиба еще бол:ьше увеличивается относительная роль верхнепалео
зойсЕого и мезозойсЕого ЕомплеЕсов . Причем слагающие их породы ста
вятся относительно менее грубозернистыми; � разрезах повышается роль 
глинистых пород, в составе Rоторых большее значение (особенно в Сеi!ер
ных районах прогиба) приобретают образования морсЕого генезиса. 
В наиболее погруженных участЕах прогиба предполагается наличие обра
зований рифейсЕого возрас'!а., отсутствующих в районах ВилюйсЕой rе
мисинеЕлизы. 

В ПредверхоянсЕом нраевом прогибе установлены две струЕтуры 
I порядЕа (RитчансЕий выступ и МенrЕеренсr<":ий м:егапрогиб) и оЕоло 
20 струЕтур I I  порядЕа. Из них оноло 60 % положительные, а остальные -
отрицательные деформаЦии. Среди поднятий почти половина относится 
Е Еатегории незам:Енутых (струr<турные мысы). Поr\азательно, что почти 
все они (исrшючением является лишь Rюндюдейсrшй струr\турный мыс) 
располагаются на внутрщшей, приснладчаз:ой зоне нраевоrо прогиба. 
МорфологичесЕие хараЕтеристиЕи более изученных из них приведены в 
табл. 3 .  

ОриентировЕа струRтур I I  порядка в целом соответствует простира
нию нрупных элементов ПредверхоянсЕоrо прогиба .  Это правило не рас
пространяется на струЕтурвые мысы : все они ориентированы поперечно 
н: простиранию Ераевого прогиба. Таная заЕономерность может свидетель
ствовать о их генетичесЕой природе: данные струЕтуры так же, ЕаЕ и Rит
чансЕий выступ1 являются поперечными элементами Верхоянсной снлад
чатой области. 

Т а б л и ц а  3 
Основные параметры структу:р I-II порядно� Предверхолпсного 11раевого прогиба 

-----------;;----------
Площадь, Длинная Нороткая Удлине-Структура 1 1 1 1 тип им 2 ось, н м ось , :к м ние название 

' 

Китчанекий Выступ 
Менrкерепский Meranporиб 
Кюсюрско-Куогастахсний Вал 
БулRурсний ' 1  >> 
ЧеRуровсiшй )) 
ЮндюшонrсRий СтрУRТ. МЫС 
КобычессRий » 
Китчансr<ий >> 
Санrарсний Вал 
ЭRсенлх-БаламанансRое Куnоловид. поднятие 
ТУRуЛаНСI\ИЙ СтрУRт. мыс 
НижнеленсRий Прогиб 
БулунсRий » 
Куторrинсний >> 
БаламанансRи� » 
Томпопекая Котловина 

10 300 
9 100 
3 125 

625 
550 
650 
ltOO 
950 
450 
500 

3 750 
2 500 
1 000 

625 
600 

9 000 

165 
230 
Q10 

55 
45 
75 

:30,0 
55 
50 
45 

110 
130 

60 
45 
60 

140 

65 2,5 
' '  40 5,8 

· 15 14,0 
12 4 ,6  
13 3,5 
10 7 ,5 
15 2,0 
25 2,2 
10 5,0 
12  3,8 
40 2,8 
20 6,5 
1 7  3,5 
1 5  3,0 
10 6,0 
65 2,2 
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В Предверхоянском краевом прогибе выявлено или предполагает
ся около 100 локальных поднятий. Подавляющее большинство их изуче
но лишь по геологичесrшм данным, поэтому сведения о них пока недоста
точно полные. БольШинство из относительно лучше изученных структур 
располагается в центральных или северных районах I{раевого прогиба .  
ХарактеристИI{а ряда локальных поднятий отдельных тектонических 
элементов и зон Предверхоянского прогиба дается многими исследовате
лями в опубликованных и отчетных материалах. Поэтому ниже приведе
ны краткие общие сведения по основным морфологическим · показателям. 

. Из общего числа (около 40) поднятий подавляющее количество 
(72-85 % )  имеют размеры 10-35 Х 2-12 км. Около 65 % структур зани
мают площадь от 10 до 100 км2, среди которых заметно преобладают (до 
45 % от общего числа изученных) поднятия с площадями 50-100 км2• 
От 100 до 300 км2 имеют 35 % ,  причем основное число их (около 28 % )  
приходится н а  струr{туры с площадями о т  100 до 200 км2• Таким образом,1 
основное количество выявленных структур,. а следовательно,1 и ожидаемых 
в пределах этого региона относится к средним по размерам. 

Амплитуды изученных локальных поднятий изменяются от 10 до 
400 м. При этом амплитуды до 50 м у 22 % структур, от 50 до 200 м - не·· 
скольRо более чем у 40 % .  Обращает на себя внимание, что у значительного 
числа струюур (28 %)  амплитуды более 350 м. Подавляющее большинство 
высокоамплитудных поднятий (а величина амплитуд их может достигать 
500-600 м и более) располагается на прискладчатом крыле краевого 
прогиба. 

Лено-Анабарский мегапрогиб занимает площадь около 35,6 тыс. км2 • 
Северная и южная его граниЦы определяются-по выклинив'анию мезозой
ских· отложений. Граница прогиб а с Хатаигекой седловиной проводится 
вдоль П�хсино-Бегичевекого вала субмеридиональной ориентировки и оп
ределяется, видимо, глубинным разломом,, прослеживаемым далеко южнее 
в пределах Сибирской платформы. 

Поверхность фундамеi:Iта в пределах Лено-Анабарскоrо прыиба ха
рактеризуется относительно небольшими rлубинами залегания,. но вместе 
с тем значительной структурной дифференцированностью. На участках 
отрицательных структур глубины поверхности составляют 5-7 км, а в 
пределах приподнятых зон они уменьшаются до 3-4 км. Образования 
фундамента сложены палеозойскими и мезозойскими отложениями. Кар
бонатно-терригенные породы нижнего и среднего i:Iалеозоя имеют мощно
сти в среднем 2-3 км. Образования верхнего палеозоя и мезозоя являют
ся здесь преобладающим комплексом. 

В Лено-Авабарском региональном прогибе структур I порядка не вы
деляется. Здесь установлены дислокации I I - I I I  порядков. Из восьми 
выделенных структур I I  порядка пять - положительные (три вала и два 
нуполовидных поднятия) � Морфологические характеристюш их приведе-
ны в табл . . 4 .  · 

Для Лено-Анабарского прогиба поиазательным является значитель
ное различие ориентировок структур I I  порядr{а. При этом простирания 
их часто не совпадают с ориентировкой прогиба. Так, азимуты длинных 
осей поднятий меняются от субширотных (Усть-Оленекский, Улахiш
Юряхский валы) до субмеридиональных (КиреннеЙСI{Ое куполовидное 
поднятие) и северо-восточных (Береляхское куполовидное поднятие) .  
Ориентировка прогибов - о� 90 до 310° (см. табл. 4) .  

В Лено-Анабарском прогибе, в основном по геологичесrшм данным 
выделяется значительное количество локальных подняти;й. Анализ мате
риалов по наиболее изученным из них ( оr<оло 40 структур) показывает, что 
их типы и морфологические харюперистиr<и значительно разнятся в за
висимости , от структурного положения поднятий. 
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Т а о' л n ц а  4 
Основвые морфологические параметры структур 11 порядка Лено-Авабарского регво• 

нального прогиба 

Струнтура 1 Длинная 
ось, ]{l\1 название тип 

Киреввейское . Куполовид. под- 40 
пяти е 

У л ахав-IO рлхский Бал 50 
У сть-Оленекский )) 52 
Чарыкски:й )) 50 
Вереляхекое Куполовид. под- 40 

нлтпе 
Юелинский Прогиб 120 
Буолкалакский )) 90 
Т_аймылырский )) 95 

1 Коротная l Азимут 1 ОСЬ :Н М  ДЛИННОЙ ' оси, град 

17  350 

1 5  195 
1 5  276 
1 2  310 
17  30 

40 90 
27 310 
24 84 

Удлине- 1 Площадь, 
ние :нм• 

2,30 581 

3,33 631 
3,47 670 
4,00 5t'2 
2,35 606 

2 ,92 4288 
3,33 2125 
3,96 2000 

Площади локальных поднятий I{Олеблются от первых десятков до 
250-300 км2• При этом абсолютный максимум (65 % )  приходится на струк-. 
туры, имеющие площади до 50 км2 • Поднятия с площадями до 100.км2 
составляют оiюло· 80 % ,  от 100 до 200 км2 - ОI\ОЛО 17 % .  Таким образом, 
в целом в пределах Леtiо-Анабарского прогиба преобладают лок�льные 
структуры средних размеров. 

У длине ни я поднятий рассматриваемого ранга изменяются от долей 
единицы до 13 .  Преобладают структуры (78 % )  с удЛ:инениями до 3 ,5: 
Абсолютный мансимум ( он:оло 40 % )  приходится па струнтуры с удлине
ниями 1 ,6-2,5 .  Удлинения более 5 харю{терны для 13 % поднятий. 

Амплитуды локальных струнтур отличаются также большим диапазо
ном колебаний их величин: от первых десятi\ОВ до 1000-'-1 200 м. Причем 
на долю структур с амплитудами до 100 м приходится около 76 % ·' до 
350 м - несi\ОЛЫ\О более 90 % изученных поднятий. 

Анализ морфологичесних параметров поназывает, что здесь, нан и в 
Предверхоянсном краевом прогибе, более выеоноамплитудные вытяну
тые струi{туры обычно располагаются в северных участнах прогиба. Rан 
правило, они осложнены и диз'nюНI\тивн.ыми нарушениями. · Для лональ
ных поднятий центральных и особенно приплатформенных бортов прогиба 
харантерны относительная изометричность, заметно меньшая нонтраст
ность и другие показатели, свидетельствующие о формировании их в ме
нее напряженных теi\тонических обстановках. 

Хатаигекал седловИна разделяет Лено-Анабарский и Енисей-Хатанг
ский региональный прогибы . Восточная граница седловины, нак уже от
мечалось, и:меет 1 достаточно чеп•ое структурное выражение. Граница . ее 
с Енисей-Хатаигеким прогибом проводится условно . Площадь седлови
ны - 74 тыс. км2 • 

Региональное строецие седловины изучено пока недостаточно. По 
современным представлепиям она относится к сложным. По разным го
ризонтам мезозойских и поверхности палеозойских отложений гипсомет
ричесное ее положение примерно соизмеримо с Лено-Авабарским проги
бом и заметно выше таковых ·в Енисей-Хатапгеком прогибе. Мощность 
11rеэозойских отло�{ений сосrавляет здесь не более 1-2 км. Седловина 
имеет инверсионную природу, осложнена рядом положительных и отри
цательных стру1пур I I  и I I I  порядков (табл . 5 ) .  

Rак видно из таблицы, ориентировна структур самая раэнообразная.f 
что, вероятно, связано с их происхождением . 'Седловина расчленена раз
рывными нарушениями, имеющими различную протяженность. Прости
рание их преимущественно северо-восточное и севера-западное. Многие 
из разломов значительной протяженности активизированы в I:IOf!eйшee 
время . 
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Т а б л и ц а  5 
�сновнме ъюрфолоFВ'Iескnе параметры структур II поряд1ш Хатаигекой седловины по 

подошве юрсшц отложений ' ' 

Стру:ктура Азимут 

1 Длин- :Ко рот- длин - У дли- ПJro- А мили-
н ан :к ан НОЙ ПСНI\С щадь, туда, 

название тип ось, нм ось, l\J\1 оси , :кы• м 
' град 

, ' 

Пахсино-Бегичевский Вал 1 1 55 �� 336 7,75 . 2788 
Тигяно-Анабарс!шй )) 80 275 3 ,81 1750 4.00 
Rожевниковсl{ое Куполов. поднЯтие 45 28 3'20 1 ,61 1650 4.00 
ФоАшчевсl{ИЙ · Структ. мыс 183 35 50 5,23 6600 400 
1-\иряко-Тасский )) 105 25 60 4,32 3000 1 200 

Локальные структуры Хатаигекой седловины изучены несколько луч
ше Лено-Анабарского прогиба. Материалом для исследования их послу
жили не толь.ко геологические данные, но и данные сейсморазведки и бу
рения, проведенньfе на отдельнь:i:х площадях в значительных объемах. 
Характерной особенностью поднятий данного региона является то, что в 
сводовых частях их передно обнажены_ более древние; чем' мезозо:Йсние, от
ложения и, что особенно вашно, многие из них по пр�роде относятся к со
ляным поднятиям. Это Блуднинекая структура, Нордвинский и Белогор
ский соляные нупола . :Кроме того, предполагается ряд подн.ятий, в преде
лах J{оторых соли и соленоевые породы залегают на значительной глуби
не - <шогребенные>> соляные нупола [ 1 1 ,  . 18 ] . 

. , Лоrшльные поднятия Хатаигеной седловины относительно небольшие 
струr,ту.ры. Размеры их 1-12 х 3-18 к:м. Площади от' 3 до 40 ки2 и лишь 
одна струнтура имеет площадJ, нескольно .более 100 км2 • Преобладают под
нятия с площадями до 25-30 ю1t2 • АмплИтуда струнтур меняется от 50 
до 500 м. Около 40 % поднятий имеют амплитуды до 100 м, 60 % - 150-
600 : м .  Поднятия характеризуются относительно изометричной формой. 
Удлинения их нолеблются от 1 до 4, при преобладании струнтур с удли
нениями до 3. Ориентировка поднятий различная: от северо-восточной до 
субширотной. Среди изученных преобладают струrпуры с субширотным 
:простиранием. 

· Енисей-Хатангский региональный прогиб в пределах нраевых Депрес
сий принадЛежит н: I{атегории регионов,. относительно хорошо геологиче
сни изученных. Здесь в значительном объеме проведены сейсморазведоч
ные работы (в основном МОВ) и бурение (особенно в западной части 
ррогиба). 

Северная и южная границьi прогиба относительно однозначно прово
дятся по выходам мезозойских отложений, а также по флексураобразным 
перегибам и разрывным нарушениям. в заnадном направлении прогиб 
фактически сливается с прилегающими струr<ту}жми 3ападно-СибирснQЙ 
плиты. У-словно Граница проведена вдоль Таймыреного и Гыданского 
выступов и субмеридионаJrьного прогиба в пределах Антипаютинсной впа
дины, т. е . . по струнтурным элементам, имеющим поперечное простирание 
н Енисей-Хатангскому прогибу. Площадь прогиба 430 тыс. I\M2 . 

По поверхности фундамента Енисей-Хатаигепий региональный nро
гиб представляет собой · относительно простую заливаобразной · формы 
струr<туру, 'раскрывающуюся в западном направлении. Мощности оса� 
дочного чехла нар&стают в бортовых частях от первых до 8-12 н�1 в .цен
тральных его зонах. Отличитыrьной особенностыо · прогиб а от других 
районов нраевых депрессий является преобладание в разрезе осадочного 
чехла (более 50 % )  юрсr{о-меловых (преимущес\гвенно нижнемеловых) 
отложений, относящихся здесь н одному из основных нефтегазоносных 
KOIIПIЛei{coв. В составе .прогиба принято выдеЛять северный, южный сRло
ны и центральную зону. На северном сrшоне пами обособляется пологая 
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т а· б л и ц а  6 
Основные параметры структур 1 поряд1са Енисей-Хатанrского регионального прогиба по сейсмическим горизовтам V, III, 1 г 

Струнтура 1 Площадь, тыс . нм2 1 Длинная ось, нм 1 Н о ротна� ось, нм 

название 1 тип V 1 III 1 I г V 1 II I 1 I г V 1 III 1 lг . 

Танамо-Малохетсний Мегавал 30 30 29,_4 350 320 320 100 ' 100 100 

Рассохивсний » 21 ,5 ' 19,5 23,6 530 525 520 44 35 45 

Балахнивекий » 15,5 16,3 16,0 340 342 355 35 36 45 

Таймырений Выступ 53,5 53,5 53,0 300 300 290 160 1 65 195 

Янгодо-Горбитский )) 20,0 20,4 22,4 135 140 145 135 140 140 

Пясивская Полувпадина 38,8 38,8 44,0 280 285 305 130 130 142 

Цевтрально-Таймырский Мегапрогиб 46, 2  48,4 47,0 685 690 710 60 70- 60 

fуровский » 5,6 5,2 " 8 ,4 330 330 360 17 17 20 

Боганидекий » 17,8 20,8 23,5 500 520 520 30 40 45 

. 
11\даниiивский » 15,8 16,2 15,9 . 325 315 275 40 40 50 

Удлинение 

V 1 II I 1 Iг 

3,5 3,2 3,2 

12,1 15,0 1 1 ,6 

9,7 9,5 "7 ,9" 

1 ;9 1 ,8 1 ,5 

1 ,0 1 ,0 1 ,0 

2,2 2,2 2,2 

1 1 ,4 9,9 1 1 ,8 

19,4 19,4 18,0 

16,7 13,0 1 1 ,6 

8,1  7 ,9  5,5 
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Т а б л и ц а  7 
ОсвовнЬiе nара:метры· стру«тур 11 порядка Енисеii-Хатангского р�гиональпого прогиба 

название тип 

1 Площадь, ! Длиннан 1 Rоротканj Удлине-
им 2 ось, н м  о�ь, им ние 

Структура 

Малохетский Вал 4540 150 26 5 ,8 
Танамский ' )) 3100 144 30 4,8 
Тундровый )) 1425 100 19 5,3 
Волочанекий )) 37'50 148 30 4 ,9  
Балахнинекий )) 925 73 1 2  6 , 1  
Кубалахский )) 2250 95 15 6,3 
Тигяно-Анабарский )) 1750 80 21 3 ,8 
Мессояхско-Солевинское Куполовид. поднятие 1600 61 25 2,4 
Джангодекое )) 1050 51 20 2,6 
Кожевниковекое )) 1650 45 28 1 ,6 
Юрьяхское )) 928 40 27 1 ,5 
Курьинекое )) 1400 65 19 3,4 
Владимирское )) 2425 90 35 2,6 
Rрестовский Структ. нос 5100 135 35 3,9 
Rиряко-Тасский )) 3000 108 25 4 ,3 
Дудыптинский Прогиб 4750 217 28 7,8 
Носконский )) 6160 128 44 2,9 
Та ридекий » 2200 97 24 4,0 
Пайтурминский » 2125 115 20 5,8 
Боганидекий )) 5325 127 52 2,4 
Жданихинский >) 2675 145 20 7 ,2  
Агапский )) 5100- 190 37 5 ,1  
Долганский Структ . залив 3950 150 22 6,8 

внешняя, занимающая большую часть снлона, и фленсурообразная, мо
нонлинального строения, переходпая зона. Южное 'крыло в региональном 
плане имеет :крутое мононлинальное строение и в нашей трантовне пред
ставляет переходную зону прогиба.  

В региональном прогибе- выделяется десять струнтур I порядна. Три 
из них распола�гаются в пределах северной внешней зоны прогиба (Тай
мырсний и Янгодо-Горбшгсний выступы, Пясинсная полувпадина) и отно
сятся н :категории незамннутых , остальные - в центраJiьной зоне регио
нального прогиба. Развитые здесь струнтуры заминутого типа, относитель
но узние, сильно удлиненньiе (мегавалы, мегапрогибы) , по геолого-геофи
зичесним данным - приразло:мные,  · высоною1шлитудные деформации . 
Струнтурные планы их по разным стратиграфичесним уровням выдержи
ваются достаточно хорошо (табл. 6). 

В пределах Еписей-Хатангсного регионального прогиба Врrявлено 
более 20 плинативнЬrх струr{тур I I  порядна. К ан видно из табл. 7 ,  среди 
них по подошве юрених отложений преобладают поднятия с амплитудами 
до 1000 м, длиною до 100 н:м, площадью от 1 до 5 тыс. к1112 ; .  среди отрица
тельных струнтур соответственно - 1000-2000 м, 100-150 Ю\1 и 
2-3 тыс. нм2 • 

В рассматриваемом регионе относительно хорошо изучено по данным 
сейсморазведrш, частично бурения, 1оноло 80 Jiоиальных поднятий. Раз
меры их меняются в широrшх пределах. Длина иолеблется от 3 до 35 нм. 
Подавляющее число струнтур (неснольно более 75 % )  имеет длину до 
20 нм, причем примерно у 34 % из них длина не превышает 10 и�1 . Ширина 
поднятий меняется от 1-1 ,5 нм до 23 J{M. При этом менее 5 им имеют бо
лее 36,3 % изученных струитур, от 6 до 10 км - 48,-1 % .  Таним образом,, 
в рассматриваемом районе основное число лоиальных поднятий (84,4 %)  
шириной до 10  им. 

Площади лоиальных поднятий изменяются в пределах от 5 до 300 нм2• 
Оноло половины из них - от 25 ДО 100 нм2 ; а 22, 1 % - ОТ 101 ДО 200 RM2• 
Следовательно, у большинства изученных струитур (7 115 % )  площади 

100. 



26-200 :км2• По:казательно и то,> что более 15 % струнту� имеют :ма:ксималь
ные для данного ранга поднятий площади (201 -300 :км2) .  Судя по изучен
ным стру:ктурам, подавляющее число ло:кальных поднятий (87 % )  в Ени
сей-Хатангс:ком региональном прогибе относится :к :категории средних и 
:крупных. О:коло 30 % из них изометричные (удлинения 1 ,0-1 ,5). Большое 
число поднятий (о :коло 43 % )  откосится :к натегории слабой (удлинение 
1 ,6-2) или средней вытянутости (удлинение 2-2,5). Значительно вытя
нутые поднятия (с удлинением 3 и более) среди изученных составляют 
23,4 % .  Следует отметить, что основное число изометричных стру:J:'ТУР рас
полагается главным обраЗом в западных районах Енисей-Хатангс:кого ре
гионального прогиба (на Танамо-Малохетс:ком :мегавале.) , а таюне в пре
делах северного с:клона прогиба .  Центральные его районы (так же кан и 
структуры более ·высоних порядн:ов) характеризуются повышенными зна
чениями удлинений локальных поднятий. 

Амплитуды :qоднятий колеблются от 30 до 600 м. Около 60 % подня
тий имеют амплитуды 51-100 м ,  27 % - от 100 до 300 м .  Основное число 
изученных локальн�rх структур среднеамплитуд1Iые. 

По данным анализа мощностей и литофаций Енисей-Хатангский ре
гиональный прогиб как наложенная структура активно развивалея в те
чение мезозоя. В этот период происходило и основное формирование· вхо
дящих в его �остав структур. В течение триаса прирост амплитуд на 
25-35 % отмечался у Танамо-Малохетского мегавала, Боганидекого и 
Л-\данихинского мегапрогибов. Остальные положительнЫе и отрицатель
ные стру:ктуры I порядка были сформированы в течение юры и мела 
(табл. 8). Прирост амплитуд структур I I  порядка н нонцу триаса достигал 
10-25 % для отрицательных· и 16-58 % для полоrнительных. Не развй
вались в этот период Агапс:кий и Нос:ковс:кий прогибы. Для большинства 
структур этого порядка основны11ш этапами роста были юра и особенно ме
ловая эпоха. Для многих из них nрирост амплитуд составлял 30-75 % от 
величины их современного значениЯ: .Локальные поднятия развивались в 
течение всего этапа формирования осадочного чехла прогиб а [ 7 ,  1 9 ] ,  од
нако основным периодом роста их следует считать юрско-меловой (для 
20 % стру:ктур) и мел-палеогеновый (для 30 % стру:ктур) этапы (табл·. 9). 

Подводя итог аналиЗа теrпоню<и краевых депрессий, отметим следую
щее. Вилюйсная ге11шсиненлиза по сравнению с другими структурами 
краевых депрессий Сибирской платформы отличается относительно мень
шей структурной контрастностью и сравнительно слабой напряженно-

Т а б л и ц а  8 
Величины и прирост амплитуд пликатявных струтур 1 порядiш Енисей-Хатангского 

региональпого прогиба 

СтруJ<тура Амnлитуда, м по 
Прирост амnлитуд за nериоды 

сейсмичес�<им ран не-
мел-�< ай-горизонтам триасо- средне- верхне-1 вый ю ре!< ИЙ юрсний нозойсний 

название тип 1 II I  1 Ilб 1 I г \ %  \ %  1 % м J v м м м % 
Танамо-Малохет- Меrэ,вал 1400 900 600 400 500 36 300 21 200 14 400 28 

СКИЙ 
Рассохинекий )) 2000 1 500 600 100 500 25 900 45 500 25 100 5 
БалахнrmсJ{ИЙ )) 800 800 400 300 о о 400 50 100 1 2  300 38 
Таймырский Выступ 2200 2200 700 - о о 1500 - - - - -
Янrодо-Горбитекий >) 1000 700 200 1 00 300 30 500 50 100 10 100 10 
Пясинская Полувпад. 1800 1800 � 650 о ' о 1 1 50 - 64 - 650 36 
Централь по-Тай:- Meranporпб 1 200 1 200 - 600 о о 700 - 58 - 500 42 

мырский 
Туравекий >) 700 700 - 500 о о 200 - 29 - 500 71' 
БоганидекиИ )) 1600 1200 - 600 400 25 600 - 37,5 - 600 37,5 
Жданихинский >) 1 200 800 800 400 400 33 о о 400 33 400 33 
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� 
СтруRтура 

Прирост ампJIИтуц в :!J:,Чение � Величины и прирост амплитуд пли1�ативных 'структур 11 порЯДRа Еиисей•Хатаиrского регионального проrвба 

Амплитуда (м) по сейсмичесRИМ гори- .� � мел-Rайно-
зонтам т р1шса · 

ранне-срец- п оздней юры 
· ней:юры ЗOfl 

Название тип 
v 1 III 1 Пб 1 Iг м 1 % "' 1 % i м  ' � Ofo t'. м 1 о/. 

Мессояхско-СоленинсRое Куnоловид. поднятие 5QO 300 250 200 200 40 50 10 50 10 �200 40 

ЮрьяхсRое � 400 300 200 100 100 25 100 25 100 25 100 25 
. . 

Курьинекое � 800 800 750 400 о о 50 6 350 44 400 50 

МалохетсRий BaJt 800 600 . 450 300 200 25 150 18 150 18 300 39 

ТанамсRий 
. t 300 150 100 80 150 50 50 16 20 7 80 27 

Тундровый � �000 600 400 250 400 40 200 . 20 150 15 250 . 25 

Волочанекий t 1400 1100 800 . 350 300 21 300 21 450 32 350 25 

Балахнинекий . » 600 500 400 300 100 16 100 16  100 16 300 52 

КубалахсRий • 500 300 200 150 200 40 100 20 50 10 150 30 

Владимирское Куполовид. поднятие 800 600 500 250 200 25 100 .12 ,5' 250 31 250 31 

1\иряко-Тасский СтруRт. нос 1200 500 200 100 700 58 300 25 100 8 100 8 

Джангодекое Куполовид. поднятие 400 400 - 300 о о 100 25 300 75 

Дудыnтimский Прогиб 1600 1200 - 500 400 
. 25 700 44 500 31 

Носконский t 150 150 150 iOO о о о о 50 33 100 66 

Таридсний � 1100 1000 600 400 100 9 400 36 200 18 400 36 

Пайтурминский . t 700 600 - 450 300 100 14 . 150 21 - 150 21 300 43 
-

Боганидекий � 3800 3000 1200 . 600 800 21 1800 47 600 16 600 16 

/КданихинсRий )t 1000 800 350 250 200 20 450 45 1оо' 10 250 25 

Агаnсний - )t 700 700 350 250 о о 350 100 100 14 250 36 



стыо тектонических движений. Амплитуды структур I и I I  порядков здесь 
меньше в 1 ,5-2 раза амплитуд аналогичных структур, осложняющих 
Предверхоянский I{раевой и Енисей-Хатангский региональнJ;>тй прогибы 
(где они в общем соизмеримы) ,, и ·по . различным торизонтам qсадочного 
чехла колеблются в основпом от 300-400 до 1500-2000 м. Для всех крае
вых деррессий характерно то, что амплитуды отрицательных структур I и 
I I  порядков здесь значительно больше амплитуд поднятЬй этих же рангов.  
Наибольшее количество региональных и лональных разрывов в осадочном 
чехле и, в особенности в •верхней части 'его разреза, приурочепо I{ Ени
сей-Хатанrсiшму региональному прогибу. J[ ено-Анабарский мегапрогиб 
и Лейекая ветвь П редверхояnского краевого nрогиб а по общему количест
ву разрывов в осадочном чехле и по количеству затухающих и сквозных 
разломов близки. между собой. Весьма интересно распределение пЛотно
стей разрывов в пределах структур краевых депрессий. В Вилюйской ге-
шсиненлизе наибольшая плотность разрывов; синхронных ее формиро

ванию, отмечается на переходной и внешней зонах. В Лено-Авабарском 
мегапрогибе и Енисей-Хатапгеком региональном прогибе отмечается об
ратная закономерность: плотности всех типов нарушений здесь зам�тно 
больше во внутр€1ННИХ зонах. В Предверхоянском краевом прогибе наи
более· осложнено разрывными нарушениями прискладчатое его нрьtло. 
Различия описывае�1Ь1х струi{тур отмечаются и в особенностях трещино
ватости пород. Степень трещиноватости пород Вилюйской гемисиненлизы 
Почти втрое меньше таковой в районах Предверхоянского и Енисей-Ха
тангсi{ОГО прогибов . При этом в Вилюйской гемисинеклизе определяющая 
роль принадлеа.;ит трещинам скола, в то время как в Енисей-Хатапгеком 
прогибе основное их количество относится к трещинам отрыва. 

Анализ мощностей и фаций свидетельствует о том, что заложение 
Вилюйской гемисинеклизы произошло в позднепалеозойское время, 
Предверхоянского краевого прогиба - в позднеюрСI{уЮ эпоху. Основной 
Этап структурообразующих движений в пределах этих надпорядковых 
структур относится к раннемеловому и более позднему времени. Енисей
Хатангсний региональный прогиб заложился в позднем палеозое, . однако · 
'современный структурный облин , или близкий к нему, он приобрел (так 
же как и . осложняющие его структуры I-I I I  порядков) в юрский период 
и продолжал активно развиваться и в более позднее время - главным об
разом в меловой период. Таким образом, по особенностям тектонического 
развития. в мезозойскую эру оп имеет больше сходства со смежными райо
нами Западно-Сибирской плиты, чем с северо�восточными и восточными 
I{раевыми депрессиями Сибирской платформы . 

У становленные различия в строенlf·и элементов краевых депрессий и 
их районирование следует учитывать при прогнозной оценке нефтегазо
носности отложений, выбора основных направлений и приемов поисково
разведочных работ на нефть и газ: 
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А .  И. Про".опен".о 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРУПНЫХ ПОДНЯТИИ 
МЕ3030ИСКОГО ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА 

ЕНИСЕИ-ХАТАНГСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО . БАССЕйНА 

Еписей-Хатангский прогиб - один из примечательных (по размерам 
и объему осадочного , выполнения) нефтегазопосных бассейнов севера 
Сибири. С осадочными мезозойскими отложениями этого региона связаны 
основные перспективы пефтегазоноспости. Хотя ряд проблем, касаю
щихсл пефтегазопосности , геологического строепил прогиба, природы его 
структуры па· разных этапах развития, рассмотрен многими исследовате-
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лями, все же · некоторые вопросы остались недостаточно освещенными. 
В связи с появлением нового геолого-геофизического материала, в част
ности по восточной территории региона , возникла необходимость анализа 
мезозойских структур I и I I  порядков всего Енисей-Хатанrскоrо проrиба. 

Пространствеиное размещение структур различного порядка отражено 
на рисунке . Современная структура юрско-меловых отложений Енисей
Хатанrскоrо прогиб а изучена с различной степенью детальности }IO пяти 
стратиграфическим горизонтам: подошве юрских отложений, верхней 
части среднеюрских образований, средней и верхней частям отложений 
неокома и средней части верхнемеловьiх отложений. 

В связи с анализом складок I и I I  порядков возникла проблема про
ведения их границ. Гипсометрический принцип, основанный на исполь 
зовании условных rр-аниц-замкн:утых изогипс (хорошо выдерживающий
ел для складок I I I  порядна) , оказался недостаточным вследствИе асиммет
рии воздымапил осей структур. Довольно часто отмечается значительное 
воздымание оси от западной периклинали к своду по сравнению с ее по
гружением от свода к восточной (севера-восточной) · периклинали. У сред
нение , в ряде случаев , изогипс (взятых по отношению к прилетающим 
крупным отрицательным структурам) позволило оконтурить валы, мета
валы и т. д. и снять необходимые параметры (длину ос�й, амплитуду и 
и т. д . ) .  

Характеристика тектонических структур дана в форме сравнитель
ного анализа западной и восточной частей проrиба . Изучены следующие 
параметры: средние размеры структур, их количество, объем осадочного 
выполнения, величина удлинения. Кроме того, разработана . морфологиче
ская классификация тектонических структур по В. Д .  Наливкину · [2 ] 
и В .  А .  Клубову [1 ] с учетом рекомендаций ЛенИнградского совещания 
по классификации платформенных структур (1963) . В качестве главных 
признаков приняты размеры (средние цифровые пределы длины, ширины)· 
и геометрические формы складок. Это позволило выявить вытянутые 
сюrадки (длина превышает ширину в 3 раза) ,  как правило, связанные с 
разрывными нарушениями или унаследованные от более глубоких струк
тур. Даны общепринятые названия некоторым структурам, уточнена ра
нее припятая терминология. 
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Структурные 
НОСЫ 

Валы, куполовид-п· 29 Х 1 1 1  Горстообраэные Рвы 
32 Х 1 52 НЫе ПОДНЯТ\111 

устуnы 

lii  9 Х 29 Локальные подн11- Структурные Локальные 
тил, локальные ну- носы :мульды, синкли-
nола пали 
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Структурно-теi,тови
Ческая схема Енисей-Ха
Тангского прогnба. Сос
Тавлена по материалам 
геолого-геофизических 
работ ПГО Енисейнеф
тегазгеологин, ПГО Ени
сейгеофизина, Н И ИГА, 

СНИ ИГГиМСа. 
Типы р аарывных наруше
ний: 1 - первого. (а - уве
ренные, б - предполагае
мые), 2 - второго (а ·- уве
реннhlе ,  б - предполагае
мые) ,  3 - третьего (а - уве
ренные, б - предполагае
мые) , 4 - четвертого (а 
уверенные, б - предпола
гаемые) , 5 - пятого (а 
уверенные, б· - пре дпола
Рriемые); 6 - тентон:ические 
блони (а - блоновые поля, 
б - блони ) ; границы струн

тур юрено-медовых от.;rожений : 7 - I порядна , 8 - II порядка (а. - положитедьные, б - отрица
тедьные); 9 --'-- оси простирания струнтур III порядна; 10 - месторождения (а - газовые .и газо 
нонденсатные, б - нефтяные полуnромышденные); 11 - границы распростршiенин мезо-кайнозой-

сного чехда; 12 - л'ишш профИJш. 
Б - ВольшехеттСJm1й мегавал, В - Танамсиий свод, д - 'Рассохин оюrй мегавал, Н\ '- Янгодо-

. Лорби�сНIИй горст - выступ, lд' - Бада:&Нитнон.ий мег:авал . .  
А - Пендомояхонан впадина, iГ - Центрально-Таймыu:юкий желоб, Е - Дудьmmшско-Ждани-

ХИIЮЮ!Й желоб, 3 - Анабар о-Ха<rанлскан мульда. Валы: I - Сидоровский , II - Руссний, III - Усть�Тазовсний , IV - Сузунсний, V - Малохет
ский, VI - Мессовсний, V I I  - Танамсний ; VIII - Мессонхсно-Соленинское нуполовидное поднн
тие; IX - Логовал группа инверсионных nодщпий; Х - Rурьинсное куполовидное nодинтие; 
XI - Rирлко�Тасс.ний выступ; XII - группа подш1тий co.nюr Белой; XIII - Каратумусский вал; 
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XIV -Х V - Тиглно-Анабарсюiй вал. 
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Pвы : I XVI - Средне-Тааовсиий, X V I I - Носиовсиий, X VIII - Агапсиий, X I X - Дудыптинсиий, 
Х Х - Пайтурминсиий, X X I - Боганидсиий, X X I I - Жданихинсиий, X XIII - Южно-Rубалах-

сний, X X I V  - Турновсиий . 
Ло�:альные поднятия·(цифры на схеме) : 1 - Ермаковсное, 2 - Щучье, 3 - Соiзетсиое, t. - Сидо
ровсное, 5 - Южно-Руссное, 6 - Руссное, 7 - Заполярное, 8 - Тазовское, 9 - Руссио-Речен
сиое, 1 0 ...,.. Тогульсное , 1 1 - Лодочное ,  1 2 - Арсеновское, 1 3 - Туноландское, 1 4 - Рединсное , 
1 5 - Ярохинсное, 1 6 - Гуллмсиое, 1 7 - Сузунсное , 1 8 - Ю жно-Тайюшсное , 1 9 - Тайнинсное, 
20 - Зап.-Мессовсное, 21 - Вост.-Мессоnсное, 22 - Соленинекое (сев. купол), 23 - ,Соленинское 
(южн . иупол), 24 - Мессолхсное, 2 5 - Паютсное, 26 - Яровсиое, 27 - Пеллтнfrнсное, 28 - УШа
нрвсное , 29 - Турновское, 30 - Rааанцевсное, 31 - Песчаное , 32 - Мунсунихниское, 33 - Гор
чиненое, 34 - Зимнее, 35 - Семеновсное, 36 - Тампейское, 37 - Майское, 38 - Нижне-Хетское, 
3 9  - МаJюхетское, 40 - Точинское, 41 - Долгаисное, 42 - Суходудиисиое, 43 - Солпатннсное, 
4 4 - Оленье, 45 - Носноnсно�. 4 6 - Полинарповское, 47 - Байкаловско�. 48 - Яновлевсное , 
49 - Дерябпнсное, 50 - Вост.-Rааачrшское, 51 - Хабейсное, 52 - Гольчихннсное, 53 - Безы
мянное, 54 - Средне-Пуринское, 55 - Нижне-Пуринсное, 56 - Деторанское, 57 - Худитинсное, 
5 8  - Нягамсное, 59· � Тарейсное , 60 - Дюрюсинсное, 61 - Пуринсное , 62 ·- Янимовское, 6 3  -
Лоrовое, 64 - Средне-Плсинское, 65 - Пайлхское, 66 - 1\убиисное, 67 - Озерное, 68 - Верхt>е
Rубиисиое , 6 9 - Моховое, 7 0 - Елоnейсное, 7 1  - Rрестовсиое. 7 2 - Джангодское , 7 3 - Рассо
хинское, 74 - Алсинсное, 75 - Тундровое, 76 - Чойбинское, 77 - Летовское, 78 - Новое ,  79 -
:Иурьинсное, 80 - Томотское, 81 - Бамхнинскос, 82 - Таймырсное, 83 - Долгансное, 84 -
Владимирское, 85 - Свердловсное, 86 - 1\убалахское, 87 - Байнурсное, 88 - Воло•Jансное, 89 -
Блуднинское, 90 - Сындасское, 9 1  - Лапайсное, 92 - Хоганское, !JЗ -;- Поднаменнос южное, 
9 4  - БеJюrорсное, 95 - Хара-Тумусское, !J6 - :Иожевниковсное, 97 - Ильинское, !J8 - Ледов
сное, 99 - Селырю1ское, 1 00 - ЭджанСJ·юе ,  1 0 1  - Вост.-Чайдахсное, 1 0 2  -· Усть-Тлглнсное, 
1 0 3 - Зап.-Чайдахсное, 1 0 1, - Чайдахсное, 1 0 5 - Чайдах-Гуримихссиое зацадное, 1 0 6 - Чайдах
Гуримихссное восточное, 1 0 7  - ГуриМихссное, 108 - Этру-Салинское, 1 0 9  .1..... Усть-Гури.михссное, 
1 1 0 - Юншо-Тш'лнское западное, 1 1 1 - IОжно-Тигflнское восточное, 1 1 2 - Иордвиксное, 1 1 3 -
Пахсино-Бегичевсное, 1 1 ft - Преображеновсиое, 1 1 5  - Апрельсное, 1 1 6 - Цветновское, 1 1 7  -

Немцовское, 1 1 8  - Чернохребетиинснос, 1 1 9 - Поднаменнос, 1 20 - Арылахское. 

По ра змерам струнтуры распадаются на три группы, из:меряющиеся 
нило:метра:ми (длина большой оси ва.рьирует в широrшх пределах,  табл. 1 ) :  
1 )  сотнями , 2 )  первыми сотнями и 3 )  единицами и первыми десЯтнами. Эти 
группы совпадают с двумя нлассами и тремл поряДI{ами стру1пур , широ:ио 
призлаиными геологами-нефт яни:иами. 

По форме струнтуры всех размеров делятся на две группы (табJI .  2): 1 )  
вытянутые (замннутые) - длина обычно превышает ширину в 3 раза и 
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П
о-� ря-

дои 

I 

II 

Положительные 

Наименование 

Большехетский мега-
вал (МВ) 

Танамский свод 

Рассохинекий МВ 

Янгодо-Горбитсний 
горст - выступ 

Балахнинекий МВ 

С р е д н и е  
р а з м е р ы  

Сидоровский вал 

Русский 1 � 
Усть-Тазовский » 
С узунекий )) 

Малохетский )) 
Мессовский )) 
Танамск'ий )) 
Мессояхско-Соленин-

ское куполовидное подия-
тие 

Логовал группа ин- ·· 
ВерСИОВIПJХ ПОДНЯТИЙ 

Курьинекое куполо-
видное поднятие 

Киряко-Тасский вы-
ступ 

Группа поднятий соп-
ки Белой 

Харатумусский вал 
Тигяно-Анабарский 

Т а б л и ц а  2 

Морфология структур 

1 Разм е р ,  

- �У дли-
н м  ненис 

40Х 240 6 

1 20 Х  190 1 , 58 

40 Х 540 13,5  

50- 3 
-60Х 180 

40Х 260. 

По-� рЯ: -
дои 

I 

l во х 262 14 36 1 1 
38 Х 56' 1 47 1 1  

30Х 130 4 33 
30 Х 94 3,13 
26 Х 1 90 7 ,30 

30Х 160 5 ,33 
50 Х 100 2 , 2  
40Х 1 18 2 ,95 
30 Х 130 4 ,33 

30Х 180 6 

1 8 Х 86 4 ,77 

1 6 Х 76 4,75. 

22Х 74 3,36 

20 Х 60 3,0  
22 Х 90 

Отрицательные 

Наименование 1 Размер, 
н м 1 · Ущtи-

нение 

Пендомояхская 1 20 Х  195 1 ,62 
впадина 

Центрально-Т ай- 50Х 540 10,8 
мырский желоб 

19,7 Дудыптинско-Жда- 36Х 710 
нихинекий желоб 

Анабаро-Хат;э.нг- 200Х 300 1 ,50 
скал _ мульда 

С р е д н и е  
р а з м е р ы  1102 Х 436 / 4 , 28 

Средне-Тазовский 30 Х 100 3 ,33 
ров 

' Носковский ) 50 Х 1 20 2,4 
Агапский )) 60 Х 260 4,33 

Дудыптинский � 20-
-40Х 200 

5 

Пайтурминсний » •30 Х 1 70 5 ,66 
Боганидекий )) 1 8 Х  130 7,22 
Жданпхинсний » 28 Х 190 ,6,78 
Южно-Кубалах- 1 6 Х 70 4,37 

ский )) 

Турконский )) 1 8 Х  130 7,22 

более; 2) и'зометiJИЧные (полураскрытые , незамкнутые) , нер�дко имеющие 
одно крыло. 

Всего в пределах рассматриваемого региона в плане отчетливо выде
ляются 34 �труктуры I и I I  порядков и три моноклинали - Пакулихин
ская и Севера-Сибирская, находящиеся на южном обрамлении прогиба, 
Южно-Таймырская, составляющая северную его часть. Из поJJожитель
ных региональных структур (мегавалы, горсты - выступы) пять относят
ся к I порядку, четырнадцать (валы, куполовидные поднятия) - ко I I .  
Отрицательные региональные структуры распределены следующим обра
зом: три (желоба и т .  д.) - I порядка , девять (рвы) - I I .  Причем моио
клинали занимают 30 % общей площади региона, 54% - отрицательные 
и 16 % . - положительные региональные структуры [6 ] .  Ниже дана ха рак
теристика крупных структур запаДной и восточной частей прогиба. 

Западная часть по сравнению с восточной полнее изучена буровы:rVrи 
и сейсморазведочными работами. В ее пределах выделяется 13 положи
тельных и 7 отрицательных структур I и I I  порядков (см. рисунок) . Сред-
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нйе раЗмерЬ! положительных структур 1 порядка 60 х 262 :км, ii - 29 х 
х 1 1 1  :км; отрицательных I порядка - 102 Х 436 :км, I I  - 32 Х 152 см. 

Средняя величина параметра удлинения :колеблется от 4,42 до 4,32 
у структур I порядка (положительных и отрицательных) и от 3,81 до 
4,25 - I I  порядка (положительных и отрицательных) . 

Объем осадочного выполнения юрско-меловыми отложениями у поло
жительных структур I порядка варьирует от 42 080 нм3 (Большехетс:кий 
мегавал) до 102 600 км3 (Танамский св9д) . Гораздо меньшие значения 
этого параметра у структур Л порядка - от 9600 км3 (Малохетский в.ал) 
до 22 724 км3 (Сузунс:кий вал).  

Рассмотрим более подробно :крупные положительные структуры, 
представляющие паибольший нефтегазопоис:ковый интерес. 

Б о л ь ш ·е х е т с к и й м е г а в а л .  Вытянут в меридиональном 
направлении. Длина достигает 240 км при ширине 40 км. Является четко 
выраженной линейной струнтурой с удлинением, достигающим значи
тельной величины - 6. Средняя амплитуда по соотношению :к Пендомо
яхской впадине по подошве юрских от'ложений составляет 2 ,7 км; по верх
ней части среднеюрских образований - 1 ,65 и по средней части отложе-
ний леокома - 1 ,2 км. 

· 

Объем осадочного выполнения по юрско-меловым отложениям равен 
42 080 Ю113 , по юрским - 20 480, меловым - 21 600 :км3 (табл. 3, 4) . 

Большехетский . мегавал осложняется линейно-вытянутой структурой 
(Сузунский вал) , имеющей высокие средние линейные размеры - 26 Х 
Х 100 км и большую величину параметра удлинения - 7 ,3 .  Структура 
II порядка осложняется пятью локальными поднятиями, из которых одно 
промышленно-газоносное (см. рисунок) . · · 

Т а н а м с :к и й с в о д. Имеет округлые очертания и достигает раз
меров 1.20 Х 190 км. Удлинение равно 1 ,58. Средняя амплитуда свода по 
отношению к Пендомояхской, Юр.ибейс:кой впадинам и Носконскому 
прогибу по подошве юрских отложений 2 км; по верхней части среднеюр· 
сtшх образований - 1 ,6 · км, по средней части ' отложений неокома -
1 ,25 км. Общая мощность юрско-меловых отложений по данным сейсмо
разведки МОВ [6, 8 ]  5 ,5  км. Эту крупную изометричную структуру (по 
глубоким горизонтам) осложняют Танамский вал и Мессояхско-Соленин
ское куполовидное поднятие, имеющие меньшие .размеры (см. табл. 1) и 
различные параметры удлинения с величинами, равными соответственно 
2,95 и 4,33. В свою очередь, эти структуры осложняются девятью локаль
ными поднятиями, из которых пять промf,rшленно-газоносн:Ые. 

Объем осадочного выполнения свода по юрско-меловым отложениям 
равен 102 600 км3, по Юрским - 49 020, меловым - 53 580 км3• Это гово
рит о большой площади структуры и относительно повышенной мощности 
осадочного чехла. По названным параметрам Тапамский свод - самая 

Часть 

t>: � 
� "' 
=-� 

ro 

t>: � 
� о ... <) о >Q 

Т а б л и ц а  3 
Осадочное выполнение структур J поряДiщ 

Объем осадочного выполнения, им• 
Струнтура 

Большехетский меrавал 
Т�шамский свод 
Рассохl'ШСIШЙ мегавал 

Балахютекий меrавал 

юрсние 1 меловые 

20 480 21 600 
49 020 53 580 
15 1 20 34 560 

29 120 4 160 

1 юрско-мело
вые 

42 080 
102 600 
49 680 

33 280 
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Т а б л и ц а 4 
Осадочное выполнение структур второго и третьего порядка 

Струнтура 

Русский вал 
Сузувский » 
Мессовский » 
Малохетский » 

Курьинекое :купол о вид-
noe поднятие� _ 

_ Груnпа IIОДШIТИЙ сопки 
Белой 

Харатумусскпй вал 
Тигяно-Анабарский 

Апрельское поднятие 
Цветковекое » 
Арылахское )) 

три а 
совы€ 

-
-
-
-

-

244 
456 

1089 

660 
660 
171 

Объем осадочного выполнения,. 
н м• 

ю р-
с н не 1 мело- / юр- 1 ю рсно- 1 триасово-

вые сно-ме- нижнеме- ю рсно-ме-
лоnые ловые Jювые 

1 2  480 8 190 20 670 - -
1 2  844 9 880 22 724 - -
18 460 1 1  550 22 000 - -
5 280 4 320 9 600 - -

�-- --- -

7 121 519 7 740 - -

- - - 2768 301 2 
- - - 1944 2400 
- - - 891 1980 

--- ---
- - - 649 ' 1416 
- - - - -

133 304 

большая из всех поло.ж:и'тельных структур в пределах рассматриваемого 
региона . Наиболее крупные промытленные запасы газа и газаконденсата 
приурочиваются именно к этому емкому поднятию. 

Р а с с о х  и н с к _и й м е г а в а л. Вытянут в· субширотном направ
лении. Имеет протяженность 540 км, среднюю ширину окодо 40 км. Отно
шение длины структуры к ширине составляет 13,5 .  Это ярко выраженная 
линейная структура . Ее происхождение · и развитие связано с на'Иболее 
крупными разрывными нарушениями, четко выделяющимлея в доюрекам 
комплексе. По данным сейсморазведки (МОВ) и :rлубокьго бурения в юр
ских отложениях Джангодекой структуры (осложняющей мегавал) отме
чены разломы, расчленяющие поднятия на ряд блоков. Неравномерные 
движения отдельных блоков обусловили некоторое отличие структурных 
планов по юрским и нижнемеловым сейсмическим отражающим грани-
цам [ 7 ,  8 ] .  . . 

В целqм рассматриваемая структура выполажи�ается в верхних 
гори.зон;тах.  Средняя амплитуда ее по отношению к северной (Центрально
Таймырский желоб) и южной (Дудьштинско-Жданихинский желоб) отри
цательным структурам равна: по подошве юрских отложений - 2,4 км, 
по верхней части среднеюрских образований - 2,2 км, по средней части 
отложений неонома - 1 ,З км;. Объем осадочного выполнения по юрско
меловым отложениям 49 680 км3, � юрским - 1 5  120, меловым -

· 34 560 км3• Это в:rоран по )3еличине данноГо параметра структура в преде
лах изучаемого региона. 

В восточной части этот крупный линейно-вытянутый мегавал ослож
нен Курьинеким куполовидным поднятием длиной 86 км и шириной 18 км. 
Оно находитсн в зоне сопряженин двух крупнейших линейно-вытлн'утых 
структур (Россохинского и Б.алахнинского мегавалов) . , 

. 

Вдоль Рассохинекого мегавала располагаетсн целый ряд локальных 
подннт�й. I\ак правило,  они образую'!' единую связанную цепь,  не раз
бросаны и хара;ктеризуютсн усредненным регионl;lЛьным. субширотным 
простирапие�. Из деснти локальных лоднятий, осложняющих мегавал, 
два являютсн промышленно-газоносными. 

Восточнан часть . По сравнению с относител.ьно хорошо изученной 
западной территорией' восточнан часть (западная граница захватывает 
Курьинекое куполовидное поднятие, восточная включает Тигяно-Ана
барский вал , см. рисунок) изуЧена оче.Ii:ь слабо буровыми и сtзйсморазве-
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дочнымй работами. До недавнего времени tiерспективы нефтегазоносности 
этой территории основывались главным образом на результатах поисковых 
работ н Нордвик-Хатангском районе , где были открыты небольшие нефтя
ные полупромьiшленные заЛежи в пермсiшх и триасовых отложениях [8 ) . 
Проведеиные в 1972-1973 гг. сотрудпиками Таймырской геофизической 
экспедиции региональные и поисковые сейсмические исследования (МОВ) 
позволили выявить ряд структур (Балахнинский мегавал ,  Курьинекое 
куполовидное поднятие и др.)  раз!IОГО знака и порядка . Эти материалы да
ли возмоа�ность определить основные теRтопичесRие особенности и 'харак
терные черты Геологического· строения юрсRо-меловых и пермо-триасовых 
образований, которые освещены в ряде работ [6 , 8 ] .  · 

Ниже дана ·общая морфологичесRая характеристиRа всех струRтур 
рассматриваемой .час_ти регионального прогиба с более детальным · описа
нием БалахнИнекого мегавала IШК одного из _главных объектов поисков 
залежей углеводородов . , 

В отличие от западной на восточной территории количество ·структур 
примерно вдвое меньше. Всего здесь выделяется шесть положительных и 
пять отрицательных струRтур 1 и 1 1  порядRов. Средние их размеры: 
поло�I ительных 1 порядка - 40 Х 260 км, 1 1  - 20 Х 77 км, отрицательны4 
соответственно - 118 Х 505 к:м' и 20 Х 130 км. 

Положительные структуры восточной части хараRтеризуются различ
ным объемом осадочного выполнения (см. табл. 3, 4) . Так, у структур 
1 порядRа величина этого параметра для юрсRо-меловых отложений равна 
33 280 Rм3, 11 порядRа - 7740 Rм3• В пределах Анабаро-Хатангской муль
ды объем осадочного выполнения струr{тур 1 1  и 1 1 1  порядRов варьирует в 
широких пределах. Для всего осадочного I<омплекса пород (триасовые, 
юрсiШf\ И нижнемеловые отдожения) этот параметр принимает следующие . 
значения: от 1980 до 3012 км3 поднятия 1 1  порядRа и от 304 до 1416 км3-
локальные поднятия. 

Средняя велИчина параметра удлинения колеблется от 6,5 до 4,28 у 
положительных и отрицательных структур 1 порядi<а и от 3,86 до 6,5 у по
;дожительных и отрицательных структур 1 1  порядка , как показано ниже: 

Прогиб_ 

Западная часть 
Восточная часть 

Меньше или 
равно 2 

3 
о 

ПрJiмерно 
равно 3 

4 
о 

Больше 3 
13  
1 1  

И з  всех охарактеризованных выше структур весьмр. перспективной 
являетсн Балахнинекий мегавал . 

Б а л а х н и н с I{ и й м е г а в а л. Расположен в приосевой части 
регионального прогиба. Вытянут с юга-запада на севера-восток. С севера 
и юга ограничен системой линейно-вытянутых рвов (Турковский, IОжно
Кубалахский, Боганидский, Жаднихинскийt, см. рисуноR) .  В юга-запад
ной части через Курьинекое куподов:и;дное поднятие сопряжен с Рассо-
хинсRим мегавалом. 

· 

Средняя протяженность Балахпинского· мегавала (средняя величина 
по разным сейсмическим горизонтам) 260 км, средняя ширина 40 км. От:. 
ношение длины структуры I< щирине 6,5 .  Такие вытянутые структуры, как 
пр1;1Вило,  связаны с р.азрывами. Балахнинсi<ий мегавал, как и Россохин
ский, контролируется системой разломов (того же простирания),  выяв
леiiных геолого-геофизическими методами в доюрекам ко�шле·ксе пород. · 

В строении наиболее .:изученных (сейсмическими исследованиями 
и глубоRим бурением) частей мегавала - центральной и юго-зацадной -
участвуют, вероятно, верхнетриасовые и I6рско-меловые образования. 
В · центральной, приосевой части ИХ' мощность до>ходит до 3 км. 

Средняя амплитуда мегавала по -отношению к линейно-вытянутым 
отрицательным структурам (см. рисуноR) составляет: по предполагаемому 
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верхнетриасовому горизонту - 2 ,42 км, по плинсбах-тоарскому -
1 ,64 км, по байосекому - 1 ,33 км, келловейскому (?) - 0,84 км. 

Объем осадочного выполнения по юрско-меловым отложениям 
33 280 км3, " юрским ·- 29 120 км3, меловым - 4160 км3 • Численное зна·
чение этого параметра по юрским отложениям довольно резко выделяется 
ср�ди структур 1 поряд,ка и только по Танамскому своду несколько его 
превышает. 

Соотношение структурных планов по различным стратиграфическим 
горизонтам существенно не меняется. По всем отражающим сейсмическим 
горизонтам это высокоамплитудная структ'ура, которая выполаживается 
в верхних горизонтах . Изучение развития (анализ изменения усреднен
ной амплитуды по разным горизонтам) Балахнинекого мегавала показы
вает, что данное крупное поднятие формировалось длительное время на 
протяжении, по крайней мере, лакопления верхнетриасовых и плинсбах
тоарских отложений. R сожалению, в СJ;!ЯЗИ с ограниченностыо материалов 
по глубокому бурению и сейсморазведке МОВ по нижнеюрс:ким и особел
но триасовым отложениям триасовый этап роста структуры не исследован 
достаточно детально. 

· Мегавал осложнен пятью довольно крупными локальными подняти
ями. Наиболее высокоамплитудные (около 300 м, а некоторые значительно 
больше по плинсбах-тоарскому горизонту) и представляющие практиче
ский интерес (в отношении возможной нефтегазоносности нижнеюрских и 
триасовых отлоЖений) - Балахнинское, ВладимИрское, Таймырское и 
Rубалахское. 

Изучение крупных структурньlх элементов Енисей-Хатапгского nро
гиба показало большое их разнообразие по морфологическим особщшо
стям, объему и характеру осадочного выполнения. Значительную часть 
региона занимают отрицательные структурные элементы - жы1оба ,  
мульды. Характерной чертой прогиба являются ,относительно меньшие 
размеры поднятий по отношению к отрицательным структурам (см. 
табл. 1 ,  2) .  Общая площадь всех отрицательных дислокаций (отдельных 
впадин, мульд и т. д . )  в 3 раза и более превышает площадь сопряженных 
с ними мегавалов , валов, куполовидных поднятий (см. рисунок) . Это 
свидетельствует о том, что на большей части рассматриваемой территории 
определяющим процессом на платформенном этапе развития было проги
бание, превыш'ающее в конечном итоге по своим масштабам суммарный 
эффект положительных движений. 

Сравнение структурных элементов (по целому ряду признаков) за
nадной и восто'!ной частей позволяет наметить их общие и отличительные 
особенности. Последняя заключается в том, что в западной части структур 
.почти вдвое больше (в пределах границ рассматриваемого региона) . 

П.тшкативные Дислокации (различного знака) восточно,й части имеют 
несколько меньшие размеры. 

Западная часть отличается от восточной · мощностью и полнот9й 
разрезов мезозойских отложений. Такое распределение обусловливает 
неодинаковые наборы тех или иных стратиграфических комплексов , не
одинаковые объемы осадочного выполнения структур, а отсюда и различ
ные этажи нефтегазоносности. Если в восточной части прогиба (Юго
Восточный Таймыр , район Анабаро-Х атангской седловины и т.  д . )  извес
тен почти непрерывный разрез от нижнего триаса до альба ,  то в западной 
части (Усть-Енисейс:кий район и т. д . )  достоверные отложения мезозоя на
чинаются со среднего лейаса. Рассматривая мощности меловых отложе
ний, можно отметить их обратные соотношения. В восточной части верхне
меловые отложения на большей части площади отсутствуют, а в западной 
представJiены всеми ярусами общей :мощiiОстью более 1000 м. 

Объем осадочного выполнения структур. меловыии отложениями в 
западной части имеет большие величины (Тана:\-rский свод - 53 580 :км3, 
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Рассохинекий мегавал - 34 560 км3) , а в восточной этот параметр лезна
чителен (БалахнинсRий мегавал - 4160 км3) . 

В заключение следует отметить,  что характерной особенностью всех 
структур западной и восточной частей прогиба является согласованность 
ориентировки более мелких структур с простиранием более крупных [3 ] .  
Кроме этого , у основной массы складок отмечается выполаживание углов 
падения вверх по разрезу. Характерная черта большинства структур за
падной и восточной частей прогиба (различного знака,  1 и 11 порядков) -
близость средних величин удлинения. Причем преимущественное распро
странение имеют вытянутые структуры (величина параметра удлинения 
равна трем, а во многих случ·аях значИтельно больше) . Следовательно, 
осно�ное количество структур (Рассохинский мегавал, Дудыптинско
Жданихинский желоб, Балахнинекий мегавал и др. ) ,  вероятно, пр:Иуроче
но к крупным зонам разрывных нарушений, выделяющихся в доюрском. 
комплексе пород [4 ] .  Различные типы разломов, очевидно , контролируют 
распределение, морфологию структур 1 и 1 1  порядков, выраженных в 
юрско-меловых образованиях. 
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А . И. П po.,.onenr>o 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛОМОВ ДОЮРСКОГО КОМПЛЕКСА 
ПОРОД ЕНИСЕИ-ХАТАНГСКОГО . ПРОГИБА 

До последнего времени о�новным объектом пристального вни�ания 
исследователей тектоники Енисей-Хатангского прогиба были пликатив
ные дислокации. Дизъюнктивные нарушения пзучалясь мало.  Это при
вело к тому, что многие вопросы, такие как классифиRация разломов , 
соотношение между' пликатявными и дизъюнктивными структурами, вли
яние разрывных нарушений на нефтегазоно_сность и другие, оказались 
малоизученными. 

Разрывные нарушения - один из фактов , активно действующих на 
формирование (разрушение) залежей нефтИ и газа и на их пространствен-
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вое размещение. С эт.ой точни зрения изучение разломов важная и анту
альнал задача. 

Исследования 
'
проводились на территории Енисей-Хатангсного про

rиба .. Для обосновапил основной .схемы раз.цомо� доюреного номпленса 
пе�род соста,влен ряд промежуточных схем, отражающих поведение зон 
вероятных разрывных нарушений, часть из ноторых впоследствии была 
нлассифицирована нан разломы. Выделение зон в платформенных усло
виях представляет определенную сложность, и путем н�посредственного 
наблюдения они не устанавливаются, поэтому невозможно привлечь та
ние признани разломов, нан зоны дробления, смлтил, наличие в прираз
л'омных полосах изменения состава фаций и формаций, вынлинивание 
или резние нолебанил мощности отложений и т. д.  В таних условиях для 
анаЛиза этих зон бе·рутсл в основном данные геофизических , морфометри
чесних исследований, результаты обработки материалов, полученных 
дистанционными методами и др. На результатах обработки этих материалов 
и остановимел несколько подробнее. · 

Для выделения и систематизации зон разрывных :rrарушений Енисей
Хатангского прогиба использованы: схема районирования гравитацион
ного поля с эл,ементами магнитного поля [4 ], струнтурвые карты, схемы, 
геолого-геофизические разре;зы (данные сейсморазведки МОВ, раз,ведоч
IJОГО и параме'J,'рического бурения Таймыреной геофизической эксnедиции, 
Нижие-Енисейской нефтеразведочной экспедиции треста Rрасно'лрсн
нефтегазразведка и др. ) ,  результаты проведеиного автором морфаметриче
ского анализа рельефа по методине А .  В.  Орловой (2 ] .  

Для выделения, трассирования и харантеристики разломов, особенно 
на платфор 'менных территориях , наибоЛее часто употребляются следую
щие признаки: 1) зоны высоних градиентов (ступени) ; 2) крутые и резние 
ограничения аномалий, тордовые соЧленепил неодинаково ориентирован
ных аномалий, пересечение аномалий различных простираний; 3) цепочки 
узколинейных положительных или отрицательных аномалий, смещение 
линейно-вытянутых ано.ма;n:ий в п.ilане, изгибы изоаномалий. 

Перечисленные признаки использованы при · выделении разломов 
в доюрсном-комплексе ' пород. Степень достоверности пов�алась в том 
случае , ногда выделение можно· было провести по сочетанию двух или 
более перечисленных признаков; Д.ця повышения степени 'объективности 
выделения разрывных нарушений и выявления наиболее контрастных 
градиентов зон гравитационны� 'аномалий с последующей их систе,мати
заЦией разработана метоДина районирования геофизичесних полей. 

Гравитационные и магнитные аномалии изучались в следующем 
порядке: , 

а) выделялись региональные направления от,рицательных , положи� 
тельных значениИ гравитационных и магнитных аномалий; . 

б) рас�читывался ноэффициент Интенсивности градиента зоны дg 
(это область сочленения положительных и отрицател:ьных аномалий дg) 
по формуле: Л = � l ·  n, где l .;_ длина зоны, n - �оличество пересенаемых 
границ . положительной и отр�цательной аномалий (дифференцирован
ность аномалий) . Причем · суммирование ограничивалось границами ПОJ!О-
жительной аномалии дg; . 

в) намечались области планового совпадения аномалий t1 T  с зоной 
повышенной интенсивности градиента дg (ноэффициента Л) ; 

· г) рассчитывалась сло.я{ность <<узлов>> сочленения зон и:атенсивности 
градиента дg (характеризующихся. различной величиной ноэффициента 
Л) и аномалией д Т  (приведенных н одной_ площади) по формул.е :  С = 
= � n .  dij, где · n - ноличество разноориентированных направлений, 
dij - нормированный коэффициент. Нормировк_?. призвана осуществ�я
лась с помощь:{<) .линейного · преобразованил. 
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CJI 

Тип 

I 

I I  

I I l  

IV-V 

Т а б л и ц а  1 
Харю1теристиr;а зон вероятных разрывных нарушений ( Енисей-ХатангсiШЙ прогиб ) , . . Геdфизичесиая хараитеристииа -' 

Интенсивность /СJJоншость торцовых 1 ПJJановое соотношение 

1 •·раl\иента анома- <с узлов•> сочлене- аномалий l!.g и 6 т 

.. ' 

ЛИЙ l!.g (Л) ний (С) 

0,51-1,0 2,86-3,63 

0,26-0,50 1 ,87-2,86 

1 ,43-1 ,87 

0,00-0,25, -
реже 

0,026-0,5  
� 

0,77-1 ,43 

' 

Цеш1 линейно-вытянутых 
аноыалий !:J.g совпадают в пла-
не (часто на всем протяжении) 
с магнитными аномалилми 

На отдельных участках от-
мечается совпадение анома-
ЛИЙ !:J.g и !:J. T  

Чаще не· выражены в маг-. 
нитных аномалиях -

ГеоморфоJJогичесная характеристина 

Выраженность в рельефе по данным 

морфометрии 1 иосмических съемои 

Преимущественно отчетливо Интерпретируются Rа:к тек 
выращены тонические уступы и главным 

образом непосредственно про-
слеженные лннеаменты 

\ 

Преимущественно слабо вы- Интерп_ретируются преиr,1у-
раженьi щественно как меmше линеа-

менты, прослежениые фраг-
:ментарно -

Препмуществещо не .вырэ,-
жены, отдельные слабо выра- -
жены - ' 



\._ 

Схема разломов и тектониче
ских блоков доюрекого ком
плекса пород . Енисей-Хатанг
ского прогиба. Составлена по 
материалам геолого-геофизиче
ских работ ПГО .Енисейнеф-
тегазгеологил, ПГО Ени-

сейгеофизика, НИИГ А, 
СНИИГГиМСа. 

Типы разрывных нарушений: 1 -
первый (а - уверенные, 6 - пред
полагаемые),  г -·второй (а - уве
ренные, б - предполагаемые),' 3 -

третий (а - уверенные, б - предполагаемые),  4 - четвертый (а - уверенные, б - предполагае
:мые), 5 - пятый (а - уверенные, б - предполагаемые). Выраженность разломов: б - в аномаль
ном гравитационном пОЛЕ\ (а - выраженность первого рода, четно выраженные, 'б - второго рода, 
" - третьеrо рода, г - четвертого рода, слабо выраженные); 7 - ЦРоявление разломов (а - в  маг
НI!ТНЫХ и гравитацио�mых аномалиях, б - в <<Узлах» �очленения гравитационных и магнитных ано
малий, в - в современном рельефе, г - по общегеологи чесним данным) ; 8 - тентонические блоки 
(а - блоновые nоля, б - блони, в - nодблони); 9 - изогипсы поверхности (а - нристалличесного 
фундамента. Значения взяты из <<Струнтурной нарты>> Сибирской nлатформы по поверхности нрис
талличесного фундамента». Под ред. Л. И. Равнина, В. В. Семеновича, А. А.  Трофимуна, 1976, 
с дополнением Савиненога и др. ,  1980,  б - Мохоровичича, данные Назаиса, 1 974);  10 - границы 

расnространения· мезокайнозойсного чехла. 
Наименование разломов (цифры на схеме): 1 - Севера-Сибирский, 2 - Гыдано-Омский, 3 - Тай
:.ырсний, 4 - Приенисейский; 5 - Танамо-Нурьинский северный, 6 - Танамо-Нурьинский юж
ный, 7 - Тарея-Боганифский, 8 - Хекта-Логатiшский, 9 - Монгола-Сибирский, 1 0 - Жданихин-

ский. 
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Сложность «узлом сочленения (С) служила одним из критериев для 
выделения в пространстве и последующей систематИiш разломов. 

- На исследуемой территории выделено четыре группы градиентных 
зон гравитационных аномалий (см.  рисунок, табл. 1 ,2) .  Первая, . . относи
телыiо четвертой, характеризуется более протяженными,. дифференци
рованными положительными и отрицательными аномалиями !'!.g. Помимо 
этого,  на схеме показавы торцевые сочленения аномалий одного знака. 

тип 

I 

I I  
I I I  

IV-V 

Т а б л и ц а  2 
Rлаrсификацил разрывны� нарушеюtй ( Енисей-Хатангсtшй прогиб) 

1 Примерная длина по 
простирани ю, им 

3000 
За nределами региона 

800-1200 

200-400, редко 80 

10-50 ,  редко 80 

1 По соотношению с глыбо- 1 По соотношению с пли
во-блоновыми струнтурами н ативliыми дислонациями 

Периферийные Продольные 

Периферийные ' Продольные 

Периферийные, Продольные, частич-
частично сквозные но секущие . 

- Секущие . (сквозные) , 
частично nродольные 
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Совместно с магнитными аномалиями группы образуют линейно
вытянутые области с определенным региональным направлением (суб
широтным,, субмеридиональным и т. д . ) ,J причем передко довольно сложные 
<<узлы» - сочленения различных направлений (величина С колеблется в 
широю�Х пределах - ОТ 0, 77 ДО 3130 И более. СМ. рисунок И табл. 1) .  
Различные значения коэффициента Л с учетом расположения магнитных 
аномалИй и р аспределения величины С позволяют выделить (см. рисунок) 
12 областей� которые сгруппированы в несколько типов зон (пять типов) ,; 
классифицИруемых как вероятные разломы. 

На рисунке приведела схематическая карта разломов доюрекого 
комплекса пород Енисей-Хатангского прогиба и прилегающих террито
рий. Отдельными ·знаками выде.лены разломы, отображающиеся одно
временно в магнитном и гравитационном полях и прослеживающиеся 
только по магнитным или гравитационным данным, выявленным морфо
метрией, или предполагаемые по общегеологической информации с учетом 
предыдущих исследований 'и результатов обработки материаЛов, получен
ных дистанционным методом и т. д. Таким образом,, име�тся возможность 
судить. о стеnени их достоверности. 

Некоторые из описываемых ниже разломо:n (Гыдано-Омский, Моя
голо-Сибирский, южная часть Приенисейского, часть разломов в бассейне 
рек Пуры и Анабара) были известны ранее и подтверждены проведеиными 
исследованиями. · Другие (Танамо-Rурьинский, Дудыпта-Пясинский,; 
Хета-Логатинский и Тарея-Боганидовский · и др . )  большей частью или 
полностью выделяются и систематизируются впервые. Все вероятные зоны 
разломов отражены на промежуточной и основной схемах разрывных 
нарушений. 

Rак показало в работах С. И. Шермана [5 ] ,  для классификации тек
тонических структур и, в частности, разломов удобно принять показатель. 
длJzшы - критерий, наиболее однозначно определяемый различными ис
следователями. В связи с этим разрывны\'! нарушения систематизирова
лись по протяженности, их ориентировке по отношению к блоковым по
лям,; по соотношению с пликативными дислокациями юрско-меловых 
отложе.ний. Все разломы, показанные на схеме, по порядковой соподчи
ненности (в значительной мере отражающей их масштабность проявле
ниЯ) разделяются па несколько типов. 

1 тип - наиболее крупные зоны разломов Гыдано-Омского, П ри
енисейского, Тапамо-Курьинекого и Северо-Сибирского, · характеризую
щ:Иеся большой протяженностью (примерная длина по простиранию более 
1000 км) и пр;штически все выходящие за пределы рассматриваемого ре
гиона (см. рисунок и табл. 2).  

Этот тип разрывных нарушений периферийный относительно текто
нических блоковых полей и продольной по отношению к пликативным дис
локациям доюрекого комплекса пород. Таlffiмо-Rурьинский разлом в 
западной части - секущий по отноШению к некоторым структурам раз
личного порядка,. а в центральном и восточном окончаниях - продоль
ный, � контролирующий пликативные дислокации в осадочной толще 
(см. рисунок). 

В целом этот тип разломов характеризуется высокими значениями 
параметра Л (0,51-1 ,0), т .  е. они трассируютел более протяженными, 
дифференцированными положительными и отрицательными аномалиями 
11g. Причем отдельные их части (северная часть Приенисейского, Танамо
Rурьинского и Северо-Сибирского разломов) иерееекают довольно слож
ные <<узлы>> сочлененИя различных направлений аномалий !1g и 11 Т  (см. 
рисунок).  · 

По результатам обработки· материалов космических съемок они вы
деляются или как тектонические уступы, или, чаще , непр�рывно про
ележеиные линеаменты (по терминологии В .  Я.  Ероменко, см. рисунок) . 
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ОпреДеленного �нимания заслуживает Танамо-Rурьинская подвиж
ная зона, протягивающаяся с юго-запада на север,о-восток (см. рисунок). 
R ней пространственпо тяготеет большинство известных месторождений. 
Почти на всем продолжении она отображается наиболее протяженными и 
дифференцированными гравит�щионными аномалиями, а на отдельных 
участках одновременно . и магнитными аномалиями. На ур9вне мезозой
ских отложений эта зона пространственпо тяготеет к области интенсивно 
деформированных структур различного порцдка и в восточном продол
жении контролирует диапировые складки и ·интрузiш различного состава 
(см. рисунок).  В .генетическом плане эта зона является, по-видимому,) 
раздвигом, который сопровождается сдвигоной компонентой и образова
нием Тарея'-Боганидовского и Кета-Логатинекого разломов. _ 

11 и 111 типы - это крупные (сегментальные, или межглыбовые, 
по В .  Е. Хаину) разломы (Дудьшта-Пясинский, Таймырский,. Хета-Ло
гатинский, Монголо-Сибирский, по Г. А. Мурзиной [1 ] ) ,  длина которых 
лежит в Интервале 800-1200 км. Они являются периферийными по от
ношению к тектоническим блокам, продольными и частично поперечными 
(Хета-Логатинский, Монголо-Сибирский) относительно пликатявных 
дислокаций , выраженных в юрско-меловом комплексе пород. 

Все разрывные нарушения этого· типа отличаются целым набором 
геофизических признаков: це�очками от�осительно интенсивных линей
ных аномалий, зонами повышенных градиентов силы тяжести, резкой 
сменой знака и характера аномалий и т.  д .  (см. рисунок).  Достаточно 
проследИть ЭТИ признаки на некоторых разломах: Так, Таймырский четко 
отдельцыми зонами отображается в аномальном гравитационном поле 
.(район Янгодо-Горбитского вЬrступа и др. )  и проходит <<узльr>> сочленения 
разных направлений аномалий д.g и д. Г; i:, различными значениями пара
метра С (0, 77-1 ,87, см. рисунок).  От него в ·юго-защщном направлении 
(бассейн р. Пуры) отходит система аналогичных разрывных нарушений,: 
притыкающихся к Приенисейскому разлому. Эта система разрывов 
(вклЮчая Таймырский) по результатам обработки космических снимков 
отчетливо выражается разлИчным рангом линеаментов (по терминологии 
В .  Я. Ероменко) .  . 

· Монголо-Сибирский разлом показан на <<Принципиал:iной схеме 
главнейших Зон глубинных разломов Сибири :и Дальнего Востока>> [1 ] .  
Эта подвижная зона отмечена в работах R .  А .  Савинекого [3 ] , где она на
звана Байкало-Таймырским разломом, Д. Б .  Тальвирекого [ 4 ]  и др . ,  
в 1977 г .  описана R .  А .  Савинеким и др . как Хатаигекий глубинный раз
лом: выделяющийся на уровне поверхности кристаллических пород фун
дамента . На схемах Монголо-Сибирский разлом пересекает Е'нисей
Хатангский прогиб и на- севере Таймырскую складчатую область. На. юге 
проходят различные структурно:..фациальные зоны земной коры .. 

В пределах рассматриваемого региона к Монголо-Сибирскому разло
му (судя по геофизическим и_ морфометрическим данным, см. рисунок) 
причленлетел ' разрывное нарушение (Жданихинское) субмеридионально
го направления. С юго-запада оно ограничивается Хета-Логатинским 
разломом. ' Можно полагать, что эта крупная подвижная зона распадается 
(в пределах исследуемой территории) на две сближенных области суб
меридионального простиран:Ия, которые разделяют различные направле
ния геофизических а�омалий и пликатявных дислокаций юрско-мелового 
комплекса пород (см. рисунон) . · · 

Рассматриваемый тип разрывных нарушений образует три системы 
на'правлений (субширотную, субмеридиональную и промежуточную меж
ду ними) , которые совместно с разломами первого типа разделяют терри
торию региона на ряд тектонических блоковых полей и блоков (см. ри-
�уно�. 

· 



Сопоставление результатов дешифр�рованил сверхмелкомасштабных 
космических фотоснимков и геолого-геофизических исследований показы
вает, что основная часть линеаментов (по терминологии В .  Я. Ероменко) 
различного ранга полностью или частично соответствует зонам разломов, 
выделенным геофизическими, морфометрическими методами и общегеоло
гическими данными. Но есть рлд линеаментов , иерееекающих почти вкрест 
простиранил разрывные нарушения (восточное окончание Рассохинекого 
и Балахнинекого мегавалов) , выделенные по геолого-геофизическим при-
знакам (см. рисунок) . . . 

Существует определенная выраженность I и I I  типов ра.зломов в ме
зозойском осадочном чехле . Анализ сейсмических отражающих горизон
тов и отдельных глубоких скважин показывает, что к вышеупомянутым 
разломам приурочиваютсл сбросы в мезозойских отложениях. Эти по
движные зоны контролируют распределение туфов, лав (восточная часть 
Танамо-:Курьинского разлома и др . ) ,  интрузий основного состава , поло
жение в пространстве соляных днапиров (район Хара-Тумусского вала 
и др . ) .  В пределах Россохинекого мегавала , Танамского свода , Малохет.
ского и Мессовского валов бурением и сейсморазведкой отмечается резкий 
перепад (до 1 км и выше) абсолютных отметок (сводовая часть крупных 
структур) сейсмического отражающего горизонта , приуроченного к по
дошве юрских отложений. Такие резки� градиенты в абсолЮтных высотах 
являютел отражением жизни глубинных разломов доюрекого комплекса 
пород. 

IV � V типы. Это разломы, которые оперяют более .крупные разрывные 
нарушения . По классификации В. Е .  Хаина,  их можно отнести к внутри
глыбовым или внутрисегментальным. Имеют протяженность от 400 до 
200 км и менее. :Как правило ,  располагаютел внутри тектонических бло
ковых полей, блоков и являютел преимущественно секущими по отноше
нию к . пликативным дислокацИям юрско-мелового комплекса пород. 
IV тип · разрывных нарушений (Тарея-Боганидовский, - Жданихинский) 
характерИзуется относительно высокими значениями (по отношению к V 
типу) параметра Л (0,25-0,50) и пересекает довольно сложные <<узлЫ>) 
со,члененил (С = 1 ,43; 2,09 ; 2 ,2) различно ориентированных ю1гнитных 
и гравитационных аномалий. У V типа в основном невысокие значения 
параметра Л (0-_0,25) и меньшал протяженность в плане. 

Возникновение и развитие этих разрывных нарушений связано с 
жизнью более крупных разломов,  к которым они приурочены. Их прости
рание обычно соответствует направлениЯм более крупных разрывов .  
Но вередко они образуют сеть на стыке диаметрально противоположных 
направлений' I и I I  типов разломов (западнее бассейна р .  Пуры, юго-за
паднее оз. Пясино , см. рисунок) . 

Таким образом, в результате комплексного анализа геолого-геофизи
ческих материалов в пределах изучаемого региона выделяется сочетание 
ра:момов трех преобладающих направлений: субширотных, субмеридио
нальных и промежуточных между ними. Широтные разрывные наруше
ния в сочетании с разломами субмеридионального и других простираний 
создают решетчатую систему <<макротрещиноватости» · доюрекого комплек
са пород, влияющую на распределение нефтегазоносности и структур раз
ного порядка в юрско-меловых образованиях . Одной из основных форм 
тектонических движений региона - дифференцированные глы0"овые 
перемещения доюрекого комплекса пород, образующих блоки и их ассо
циации, разделенные продольными и поперечными разломами. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДЕФОРМИРОВАННОСТИ 
ГОРНЫХ ПОРОД И ВЛИЯНИЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ 

НА ТОЧНОСТЬ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ ДАННЫХ 
В ЦЕНТРАЛЬНОй ЧАСТИ ВИЛЮЙСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ 

(НА ПРИМЕРЕ �ЕДЖЕЛИНСКОГО ПОДНЯТИЯ) 

Проведение детального структурно-тектонического анализа в райо
нах, перспектинных на нефть и газ, все чаще стал:кивается с необходимо
стью оценки деформированности горных пород :ка:к средства получения 
дополнительной информации о закономерностях изменения их :колле:ктор
ских и э:кранирующих свойств, процессах миграции и ак:кумуляции угле
водородов . Особенно важна эта информация там, где ·перспе:ктивы нефте
газоносности связываются с :карбонатными отложениями, :колле:кторс:кие 
свойства :которых в значительной мере определяются трещиноватостью. 

Имеющиеся методы оцен:ки деформированности пород по площади 
те:ктонических етру:ктур основаны на представлениях о том, что деформи
рованность горных пород в ''nлатформеюrых стру:ктура;х: определяется их 
:кривизной [3, 8 1 .  Такая позиция объясняется зависимостью величины 
удельной деформации от :кривизны деформируемых тел [9 1 ,  возникающей 
в условиях поперечного изгиба . Одна:ко анализ распределения тектони
чес:кой трещиноватости пород на стру:ктурах (наряду с отмечаемой в ряде 
случаев :качественной зависимостью интенсивности трещиноватости от 
:кривизны слоев [2 ,  6, 8, 1 1  1) уюiзывает на пр:Иуроченность ее, а та:кже 
проду:ктивности скважин :к крутым :крыльям с:кладо:к , пра:ктичес:ки не 
имеющим :кривизны [ 10 1 .  В этом отношении весЬма интересен вывод, по
лученный из обобщения обширного фа:ктичес:кого материала по трещино
ватости пород Западно-Сибирской плиты. Он свидетельствует о том, что 
проявление трещиноватости по элементам те:ктоничес:ких стру:ктур имеет 
более сложный хара:ктер [ 5 1 .  

Хотя трещиновюость ,  развивающаяся под действием многих факто
ров , '! Оль:ко при определенных ограничениях может отражать деформи
рованность пород, полученные данные говорят о том, что оценка ее, осно
ванная только на расчете :кривизны слоев , является непалной и нужда
ется в уточнении. Э'!о же подтверждают и результаты э:кспериментальных 
работ по моделированию с:кладо:к поперечного изгиба [1 1 .  В частности, 
был сделан вывод о том, что в :крыльях с:кладо:к поперечного изгиба на
пряженное состояние пород (а следовательно, и характер деформаций) 
близко к чистому сдвигу .  Отсюда можно утверждать, что деформации, раз
вивающиеся в :крыльевых частях платформенных складок , не. могут быть 
описаны посредством расчета :кривизны слоев . Таким образом, методи:ка 
получения оцен:ки деформированности пород на платформенных структу
рах должна основываться на представлении об одновременном развитии 
двух типов деформаций - поперечного изгиба , интенсивно развитого в 
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сводовых частях структур , и сдвига, приуроченного к крыльям ск;-r:адок 
и 'описываемого определенной функцией от угла наклона слоев. 

· Рассма1ривал тектоническую трещиноватость как индикатор и не-
. отъемлемую часть деформаций _реальных геологических тел, при деформа
ционных построениях необходимо исходить из того, что главные оси тек
'l'Онических деформаций ориентированы закономерно в координатах слол, 
так как трещиноватость в этих координатах имеет четко выраженную сис
те�ность, характеркзующуюсл последовательностью развития систем [4 ] .  
Наиболее ранние системы трещин, типИчные длл пологих платформенных 
складок, ориентированы по падению и простиранию слол, поэтому расче·J.' 
его кривизны при оценке деформированности должен производиться в 
этих двух плоскостях. Длл расчета кривизны наиболее удобны и просты 
формулы дифференциальной геометрии [8 ] ,  позволяющие при определен
ных допущениях получать оценку удельной кривизны в любой точке ана
лизируемой структуры: Так как рассчитываемая кривизна в сводовой к 

. приевадовой частях структур имеет положительные значения, удельные 
деформации характеризуютел удлиненилми, величина �01орых, кроме 
кривизны, о:q:ределлетсл еще и мощностью слоя. В крыльл:х платформен
ных складок деформации можно также охарактеризо,вать удлиненилми. 
Удельная величина этого удлИнения при углах падения крыльев до 10° 
(чему удовлеrворлет большинство платформенных структур) пропорцио
нальна квадрату 1ангенса угла наклона слоев с точностью 5-10 %.  

Изложенные способы оценки удельных деформаций в породах при 
двух типах их деформирования дают возможность строить схемы, более 
полно отражающие деформированнос1ь пород, которал оказывает влия
ние на степень их уплоrненил в различных частях тектонических струк
тур [7 ] .  Это в свою очередь, наряду с трещиноватостью, сказывается на 
скорости распространения сейсмических воJrн и в конечном счете может 
снижать точность сейсморазведочных данн'ых. В целях предварительного 
анализа этого эффекта было проведело сопоставление деформированности 
пород и особенностей поведения сейсмических горизонтов на Неджелин
ском поднятии - одном из наиболее изученных сейсмора�ведкой ,МОВ 
и глубоким бурением в Вилюй�кой синеклизе. Выделенные здесь сейсми
ческие горизонты ТП, IOT и Ю�, приуроченные соответственно к подо
шве триасовых, юрских · и меловых отложе:ний, характеризуютел более 
глубоким залеганием, че� соответствующие геологические границы (т. е .  
положительными :невлзками между данными сейсморазведки и бурения) . 
ВеличИна невлзок в пределах структуры существенно изменяется, и мак
симальны(! :значения обычно наблюдаютел в сводоной части структуры. 
Деформированность пород рассчитывалась длл участков тех скважин, 
в которых возможно определение невлзок на основе структурных карт, 
составленных'по данным бурения. На рис. 1, а дан график, характеризу
ющий зависимость невлзQк горизонта ТП от удельной кривизны кровли 
пермских пород, умноженной на половину мощности надпермских отло-
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Рис. 1. Зависимость невязок го
ризонта ТП · от деформированнос
ти nород на Неджелинском nод-

- нятии. - ' 

а - зависимость невязок от кривизны 
IЧ\ОВЛИ пермсюrх пород; б - заnиси-

• мость невязок от квадрата тангенса 
угла наклона кровли пермских пород. 
1 - величина невяэки между кровлей 
nермских пород и положением сейсми
ческого горизонта ТП (в метрах); 
2 - величина невяэки, образованной 

100 100 LJLI отклонением наблюдаемых значений !!. 
от условной линии корреляции (в мет

� � г-:----1 r--;-:-r рах); 3 - условная линия корреляции; 
� 2 � 3 � 4 � 5 4 - точки, характеризующие сводоnую 

часть стру.ктуры; 5- наблюдаемые зна-
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чения невязок и деформационных па
раметров в скважинах. 



Рис. 2. Характер распределения 
невязок и деформированности по
род по профилю от Люксюгунеко
го до Неджелинского поднятия. 
1 - скважина и ее номер ; 2 - кровли 
пермских пород; 3 - сейсмический го
ризонт ТП; 4 - деформированность по
род с учетом угла их поднятия; 5 -

кривизна пород по профилю. 

жений. Полагая ,  что цля 
данного графика невязки 
обусловлены только кривиз
ной пород и эта зависимость 
в первом при_ближении пря
молинейна ,  можно получить 
условную линию корреля-
ции, отклонения от которой, 
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как следует "Из графика 1 ,  6, вызваны развитием деформации сдвига и оп
ределяются квадратом тангенса угла падения пород. Приняв приближен
но оба типа зависимостей прямыми, получим коэффициенты уравнений 
регрессии для каждого из трех сейсмических горизонтов. При этом плот
ность установленных связей не рассчитываем, так как допустима коррек
тировка струк:rурных кар1 без искажения их фttктической основы в це
лях снижения дисперсии. Тем не менее полученные результаты сщщетель
ствуют о том, что в данны·х условиях деформации пород явлщотся qснов
ным неучтенным сейсмогеологическим фак1 ором, который может снижать 
точность сейсморазведочных работ МОВ. Именно с этих позиций объяс
няется <шроисхождение>> некоторых локальных поднятий, выделенных 
сейсморазведкой, но не подтвержденных бурением. На рис. 2 приведен 
схематический профиль, иллюстрирующий механизм искажения сейсмо
разведочных данных на одной из таких структур - Люксюгунеком под
нятии. Rак показано на профиле, в районе данной структуры деформиро
ванность пород, выраженная в их удельном удлинении , значительно сни
жается вплоть до прявления отрицательной кривизны (т.  · е .  дополнитель
ного уплотнения п1род) , что соответственно повышает в этой части про
филя скорость сейсмических волн и приводит к ложному эффекту наличия 
положительной структуры на северной периклинали крупного Недже-
линекого поднятия. 
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ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
ВЕРХНЕПЕРМСКИХ И МЕЗОЗОЙСКИХ ПОРОД 

ЦЕНТРАЛЬНОй ЧАСТИ ВИЛЮйСI\Ой СИНЕКЛИЗЫ 
i 

Многие исследователи ,  работая наД проблемой влияния деформаций 
горных пород на процессы нефтегазонакопления, основное внимание уде
ляют анализу деформаций пород - коллекторов. Характер и особенно
сти деформации экранирующих толщ во взаимосвязи с деформациями всего 
разреза остаются слабо освещенными.  Разработка этих вопросов необхо
дима для полного познания процесса влияния деформаций пород на обра
зование залежей нефти и газа. В процессе формирования тектонических 
структур породы разреза вступают в сложные деформационные взаимоот
ношения, в результате которых литологически схожие слои, имея одина
ковую мощность ,  испытывают разные деформации и могут отличаться, 
например , по экранирующим свойствам. 

Одним из методов , позволяющим получать информацию о деформаци
I()ННЫХ взаимоотношениях пород, является анализ тектонической трещи
новатости, а точнее, анализ взаимного распределения тектонических тре
щин разного типа, поскольку формирование того или иного типа трещин 
(отрыва иq.rи скола) отражает характер напряженного сос'l.ояния пород [2 ] .  
Оба указанных типа трещин. Имеют различные закономерности распре
деления. Количественное сравнение их проводилось в юрских и нижнеме
ловых породах Западно-СибИрской плиты [ 3 ] .  Результаты эксперимен
тальных Исследований показывают [2 ] ,  что образование трещин опреде
ленного типа (n) в единице объема породы в единицу времени зависит от 
величины максимальных касательных напряжений (тm ах) : 

't m a x  ln n = -;- + С , (1)  

где s - угловой коэффициент линейного графика зависимости прочности 
напряжений; С - сумма постоянных величин; зависящих от прочност
ных свойств породы. 

Формула (1 )  описывает развитие крутопадающих разрывов (трещин 
отрыва) , полученных в экспериментах по моделированию . складок попе
речного изгиба в зависимости от скорости деформирования. Пологие 
разрывы (трещины скалывания), возникшие в процессе экспериментов , 
развивались только при небольтих скоростях деформирования, и ,  сле
довательно, формула (1 )  не может быть использована для описания ин
тенсивнОС'lИ образования этих трещин. Таким образом, эксперименты по-
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казывают различный характер закономерностей образования типов раз
рывов. В одном случае (применИ1ельно к трещинам отрыва) существует 
положительная связь между интенсивностью их и скоростью деформиро
вания, в другом (применительно к трещинам скалЬшания) эта связь ско
рее всего отрицательна. 
. Ю.  А .  Розанов [6 ] ,  изучая деформации, возникшие в образцах мра
мора при всестороннем сжатии до 2300 кг/см2, установил наличие тесной 
связи трещин скалывания с пластиqескими деформациями и пришел к 
выводу, что образование их представляет собой завершающий этап плас
тической деформации, концентрирующейся в узки� зонах. С этих позиций 
между интенсивностью развития трещин скалывания и интенсивностью 
пластических деформаций существует положительная зависимость, ко
торую в первом приближении можно считать прямой, если сопоставлять 
интенсивность пластических деформаций (V) с удельным объемом этих 
зон, т. е. с удельной поверхностью [ 5 ]  трещин скалывания: 

V = К1 х Рек + С1, (2) 

где К1 - коэффициент пропорциональности; Рек - удельная поверх
ность трещин скалывания в м2/м3 ; С1 - постоянная, определяющая не
которую минимальную величину пластической деформации, возникаю
щую в породе до образования трещин скалывания (в данной работе не учи-
тывалась). 

· · 

Используя зависимость между эффективной вязкостью породы и ве
личиной касательных напряжений, соотн-ошение между ин1енсивностью 
развития разных типов трещин· можно · представить в следующем виде : 

рек R = ln p- = K2 x ln Poтp + C2, (3) 
отр 

где С2 - постоянная величина, зависящая от минимальной величины плас
тцческой деформации, образующейся в данной породе до появления тре
щин скалывания; К2 - коэффициент пропорциональности, постоянный 
для данного типа пород и имеющий отрицательное значение в крыльях 
скдадок поперечного изгиба; Рек и Р отр - соответственно удельная _по
верхность трещин скалывания и отрыва.  

Согласно формуле (3) ,  в породах с постоянными физика-механичес 
кими· свойствами (К2) с увеличением скорости де.формирования (ln Р1J'Гр) 
величипа R,  отражающая соотношение пластических и хрупких деформа
ций, должна уменьшаться. Если горные породы рассматривать как макс
велловекое тело [7 ] ,  то этот вывод можно подтвердить результатами экс
периментальных работ К .  И. Кузнецовой [ 4 ] ,  установившей, что при 
большей скорости деформации максвеллавекого тела разрушение его на
ступает при меньшей величине деформации. Таким образом, формула
(3) качественпо соответствует резулЬтатам экспериментальных работ 
К. И. Кузнецовой. 

Используя формулу (3) для описания закономерностей развития 
трещиноватости в юрских и нижнемеловых Породах Западно-Сибирсi<ай 
пли1ы ,  можно увидеть, что упомянутая выше связь и здесь имеет место, 
хотя прямой она будет только в первом приближении. Анализ этой зави
симости для характеристики деформационных взаимоотношений верхне
пермских и мезозойских пород Вилюйской синеклизы проводился по опи
санию :трещипова'!ости в керне 120 глубоких скважин. Было установлено, 
что в песчаниках;, за исключением паиболее глинистых разностей, проч
ность которых значительно спижена в отличие от глин и алевролитов, 
трещины скалывания вообще не развиты. Данное обстоятельство позво
ляет утверждать, что в условиях существенно песчанистого разреза Ви
люйской синеклизы разрядка касательных папряжений происходит 
rлавным образом в маломощных слоях глин и частично алевролитов . 
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Некомпетентные в данном uтнuшении тела песчанищш в зависимости от 
их качества и мощности являются своеобразными аккумуляторами напря
жений и оказывают влияние на характер деформаций в разделяЮщих их 

· слоях глин. Этот вывод можно получить из основных зависимостей рас
пределения · напряжений при деформации попереч�ого изгиба [7 ] ,  так 
как величина касательных напряжений при прочих равных условиях оп
ределяется мощностью деформируемого слоя: 

h 
-r = 4t хб, (4) 

где 't -· величина касательных напряжений, б - величина нормальных 
напряжений, h - мощность деформируемого слоя, l - длина деформи
руемого слоя. 

Вследствие увеличения касательных напряжений; в слоях глин их 
эффективная вязкость снижается и деформации приобретают более плас
тичный характер., что соответственно улучшает их экранирующие свойст
ва.  При этом, благодаря логарифмическому типу связи между величиной 
касательных напрЯжений и эффективной вязкостью пород, увеличение 

·напряжений в значительной степени определяет · вязкость пород. Напри
мер , увеличение касательных напряжений в 1 ,25 раза снижает вязкость 
глинистого сланца в 5 раз [2 ] .  Таким обраЗо�, получен парадоксальный 
па первый взгляд вывод о том, что в данных условиях экранирующие 
свойства глин наряду с прочими факторами определяются мощностью 
подстилающих и перекрывающих их песчаников . , 

На рис. 1 показан график зависимостей между R и ,ln Р отр в разре
зе наиболее изученного бурением Хапчагайского мегавала (использовано 
описание керна почти по 80 скважинам) . В целом наибольшей интенсив
ностью проявления пластических деформаций характеризуются глины 
моиомской и отчасти устькельтерекой свит, имеющие регионалЬное рас
пространение и являющиеся экранами наиболее JSрупных газовых и газо
конденсатных залежей. Но при этом необходимо учесть , что мономекая 
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Рис. 1 ;  График зависимости 
ыежду R и ln Р отр в верхне
nермских и мезозойских гли
нах центральпой части Ви-

люйской синеклизы. 
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Рис. 2.  Характер взаимосвязи 
интенсивности развития тре
щин отрыва в песчаниках и 
глинах Вилюйской синеклизы. 
Значения Р отр в породах: 1 -
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юрсиих, 3 '- средне-верхнетриасо

вых , 4 - мономеной сllиты, 5 -

устьнельтерсной свиты, б - верх-

ней · перми. 



свита, представленная в западной части мегавал·а на Средне-Вилюйсном 
и Талонсном поднятиях в е1сновном аргиллитами и алевролитами, почти 
полностью опесчанивается в центральной и восточной частях. Таним об
разом, в пределах ·единой тентоничеСI<ой струнтуры фантичесни имеют 
место два типа разрезов - в одном, западном, разрядна насательных на
пряжений происходит нан в породах мономской, тан и в породах усть
нельтерсной свит, в другом , восточном, только в породах устьнельтер
сной свиты. Приведеиные на рис . 1 оценки R и· ln Ротр Длш i<аждого типа 
разреза .позволяют отметить следующее. 

1 .  Для . западной части Хапчагайсного мегаваJrа ха рантерна наибо
лее интенсИвное проявление пластических деформаций на двух уров
нях ...:._ в мономеной свите и в меньшей степени в устьнельтерсной свите, 
главным образом в глинистой пачне, залегающей в ее .подошве. 

2 .  В восточной части мегавала в связи с опесчаниванием мономеной 
сви'l'ы мощность песчанинов , перенрывающих глины устьнельтерсной 
свиты, возрастает с 600 до 1200 м, что с учетом неномпетентности песча
нинов согласно формуле (4) вызывает п�ышение насатедьньrх напряже
ний в кровле ГJJИН, приводя н увеличени1о R с + 1 ,7 в западной части до 
+3, 1  в восточной. 

3. Верхнепермсние аргиллиты таюне испытывают подобное воздей
ствие, но уже в более ослабленном виде, что говорит о том, что ,  во-первых, 
отмеченные отличия в деформации глин устьнельтерсной свиты снарее 
всего не связаны с особенностями тентоничес:ких движений и, во-вторых, 
полной разрядки насательных напряжений в глинах устьнельтерсной 
свиты не происходит . ! 

Следовательно, зависимость деформаций в глинах от мощности более 
жестких песчаников в совонупности со связанным характером деформа
ций в разрезе (о чем свидетельствует непалпая разрядна <<добавочныХ>> 
:касатедьных напряжений в глинах устьнельтерсной свиты) позволяет 
думать о наличии взаимосвязи в развитии трещин отрыва в литологиче
сни различных породах по разре3'у. Для оценки этой .связи построен гра
фин (рис. 2) .  Приведеиные на нем данные достаточно четко отражают де
формационные взаимоотношения пород изученного разреза и поназывают, 
нащюльно эти взаимоотношения определяют деформации в глинах, воз
действуя на их экранирующие свойства. В связи с этим отметим, что наи
большие значения аномально выеоного пластового давления, харантери
зующего хорошие экранирующие свойства устьнельтерсной понр:Ышни, 
в пределах мегавала финсируются на тех струнтурах, где мономекая сви
та наиболее опесчанена (Неджелинсное, Соболохсное, частично Мастах
с:кое поднятия). Это обстоятельство примечательно еще и тем, что в · ·дан
ной части Хапчагайсного мегавала [ 1 ]  наблюдается уменьшение н ан об
щей мощности, тан и мощности набухающих устьнельтерсних глин, что 
должно было бы отрицательно сназаться на свойствах этой покрышни. 
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М. А . Левч,ук, А . Н. Фо:мип 

RАТАГЕНЕ3 ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИИ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 
ЕНИСЕй-ХАТАНГСКОГО ПРОГИБА 

Енисей-Хатапгский прогиб давно цривлекал внимание исследовате
лей как объект поиска полезных ископаемых. В первую очередь к пим от
носятся нефть и газ. Впервые вопрос о возможной нефтегазопоспости это 
го региона был поставлен Н. С .  Шатским [5 ] еще в 1932 г .  С этого времени 
в Усть-Енисейском, Авабарском и Олевекеком районах начались геолого
поисковые работы па нефть и газ. За двадцатилетний период исследова
ний была доказана пефтегазоносность мезозойских отложений, до значи
тельных скоплений углеводородов не обнаружено. Новый этап геолого
поисi<овых работ начался сравнительно недавно. Пробурепные первые 
скважины па Балахнинеком валу показали, что мощности мезозойских · 
отложений значительно превышают предполагаемые. Ранее по геолого
геофИзическим данным [ 1 ,  4 1 считал ось, что подошва мезозойских отло
жений па Балахнинеком валу находится на глубине 0,5 км. Бурение 
скважин на Балахнинекой площади показало ,  что подошва только юрских 
отложений достигает wметки около 4,0 км. Это позволяет юрские отложе
ния восточной части прогиба, в связи с их широким распространением и 
доступностью, отнести к первоочередным объектам поиска залежей угле
водородов. 

На северо-восток от Бала-хнипской площади юрские отложения в пе
риферийных частях прогиба, а также в антикЛинальных структурах (Ти
гяпо-Апабарская антиклиналь) выходят на дневную поверхность (рис. 1 ) ,  
где они хорошо изучены. Но  мат·ериалы о степени углефикации рассеян
ного органического вещества (РОВ) разрознены и малочисленны. Ката
гевез же осадочных '!'ОЛЩ - один из основных факторов, определяющих 
условия формирования и сохранения скоплений углеводородов. И поэто
:иу не случайно катагенетическая riреобразованность органического ве
щества (ОВ) интенсивно изучается во многих бассейнах, перспективных 
па нефть и газ. 

Цель настоящей работы - выяспить генетический тип РОВ и степень 
его катагенеза в юрских отложениях восточной части Еписей-Хатапгско
го прогиба, а затем, :На основании полученных данных, оцепить возмож
ную их нефтегазопосность в этом регионе бассейна. 

Нееледовались образцы керна юрских отложений Балахнинекой пло
щади и образцы из разреза юры Алабарской губы. Из непарушенпой по
роды без предварительного обогащения изготовлялись Шлифы и апшли
фы. Первые Использовались для определения генетического типа РОВ, 
вторые - для измерения отражательпой способности (R) витринита и 
псевдавитринита с целью диагностики стадий катагенеза. 

Все измерения отражательпой способности микрокомпопентов РОВ 
проводились по единой методике на фотоэлектронпой установке ПООС-1 
при длине волны 546 пм с применением стандартных эталонов из оптиче
ских стекол ТФ-2, СТФ-2, · СТФ-3. Диагностика стадий катагепеза прово
дилась по средпим значениям отражательной способности витринита (Vt) 
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Рис. 1 .  'Расположение разрезов юрских отложен�й восточной части Енпсей-Хатангско-. го прогпба. · ' · 

Цnфры на сх;.еме. 1 - Балахниненан площадь; 2 - побере>иье Лнаб�рсиого залИва. 

и псевдовитринита (pVt) . Для надежности (и контроля) замеры прово
дилисЪ в воздухе (Ra) и в кедровом масле (R0) . Предпочтение отдавалось 
замерам в иммерсии, так как в этой среде обеспечивалось более надежное 
определение микрокомпонентов . R тому же в иммер.сии можно измерять 
отражательную способность довольно мелких фрагментов РОВ,  посколь
ку с переходом от воздушного объектива к иммерсионному уменьшаетсЯ 
площадь фотометрируемого поля. А это особенно важно . при изучении 
тонкодисперсного РОВ,  наибол�е распространенного в рассматрива�мых 
отложениях. 

1 В Енисей-Хатапгеком прогибе наибольшая глубина погружения ме-
зозойских отложений (в основном юрских) вскрыта скважинами на Б а
лахнинской площади (забой 4488 м) . 

Нами исследовался обширный керновый материал из интервала 
1 830-4488 м. До глубины 3100 м изучался керн из скв . 1, далее вниз до 
забоя - из скв . 3 (рис. 2) .  Значительное соДержание РОВ в отложениях 
мезозоя позволило нам проследить изменение степени катагенеза по все
му вскрытому разрезу мезозойских отложений. 

Верхняя часть изучаемого интервала разреза представлена отложе
ниями тоарскоFо яруса. Здесь в составе РОВ преобладают мелкие красно
бурые обрывки растительных тканей гумусового типа, иреобразованные 
до стадии Г. Ниже по разрезу в РОВ наряду с гумусовым материалом ши
роко развиты желто-оранжевые обрывки водорослей, зачастую в преоб
ладающем количестве. Отмечается присутствие . л·ентовидных примазок 
бурого битумоида . На глубине порядка 2000 м в составе РОВ отмечается 
преобладание оранжевых фрагментов водорослей. Rроме них встреч.аются 
темно-красные и коричневые остатки гумусового ОВ. kатагенез их · до
стигает конда стадии Г - начала стадии Ж. 

В интервале 2000-2200 м тоарские отложения сменяются плинсбах
скими; В плинсбахских отложениях РОВ иреобразовано до стадии Ж. 
В его составе существенную роль играют эллипсовидные и нитевИдные 
фрагменты водорослей. Среди них встречаются I{расные, таблитчатой фор-
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Рис. 3. }\атагенез РОВ по разрезу юр
сюiх отложений Авабарской губы. 

Pu.c. 2. Rатагенез РОВ юрских отложе-
ний БалахнинсRой площади . 

. мы остатки витринита , светло-оранжевые эллипсовидные -фрагменты смо
лы и вытянутые ораl)lжевые микроспоры . .  Гумусовое ОВ имеет подчинен
ное значенИе. Характерной особенностью этого. интервала является вы
сокое содержание красно-бурого битумоида, располагающегося полосами, 
возможно, согласно слоистости пqроды. Не исключено , что это следы миг
рации УВ к газовой залежи, обнаруженной поблизости. 

Далее вниз по всему вскрытому разрезу плинсбахских отложений (пе
реход к геттангско:му ярусу отмечается в инт,ервале 2560-2790 м) о.собых 
изменений в составе РОВ и его катагенетической преобразованliости не
наблюдается: В верхней части геттангских отложений РОВ по-прежнему 
находится на: стадии Ж катагенеза. Однако здесь оно характеризуется су
щественными колебаниями микрокомпонентцого состава . Так, в одних ин-
тер_валах раЗреза преобла·дают фрагме·нты гумусового ОВ, . в других 
сапропелевого.  Нередко отмечаются и примерно равные соотношения фраг
ментов разны·х генетических тnпов . · Сапропелевое ОВ ·представлено как 
мелкими желто-оранжевыми 'остатками водорослей, так и более крупными. 
эллипсовидными формами, по внешнему виду н·апоминающими водоросли. 
типа Pila. Среди гумусового ОВ встречаются красноватый витринит и 
те)\fные фрагменты микрокомпонентов группы фюзинита. 

На . забое скв . 1 (3100 ' м) РОВ иреобразовано до конца стадии Ж и. 
так же, как и в верхних частях рассматриваемо.го интервала,  имеет сме
шанный характер. Накопление подобных соотношений· генетических ти
пов РОВ обычно происходит в прибрежно-морских и озерных условиях, . 
Jiибо в прибрежных равнинах, пе-риодически заливавшихся морем. 

Далее разрез мезозойских отложений на Балахнинекой площади. 
вскрыт скв. 3. Здесь по всему разрезу (3500-4488 м) в составе РОВ от
мечается цреобладание сапропелевого материала ,  представленного при
мерно теми же разновидностями РОВ ,  что и в · верхних горизон'!ах этой;· 
площади. Только среди них существенную роль играют остатки бурых 
водорослей (псевдовитринит). РОВ здесь более иреобразовано и в связи · 
с этим постепенно · приобретает -сероватые оттенки. · 

. На глубине 3500 м ,  судя по отражательной способности псевдовитри
нита (R0= 1 , 13%) ,  катагевез ·еще не превышает' стадии Ж. Однако в ин- · 
тервале 3800-4100 м у РОВ фиксируется переходвое состояние между· 
стадиями R - ОС (R0pVt = 1 ,5-2,0 %),  а ниже этого и д,.f? забоя сква
жины РОВ иреобразовано до стадии Т (R0pVt . = 2,0-2.,4 %).  
1'30 
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Довольно детальное изучение катагенеза в разрезе Балахнинекой 
площади позволяет подобный характер изменения углефикации РОВ с 
глубиной взяrь за основу для вертикальной шкалы катагенеза данного 
района, и riредположительно,. оце1rить вероятный характер пефте- и газо
образования мезозойских отложений. 

Рассмотренный материал показывает, что по изученному разрезу Ба
лахнинской площади в интервале 1830-4488 м катагевез РОВ парастает 
от стадии Г до стадии Т. Большую часть разреза (более 1500 м) занимают 
отложения с катагенезом стадии 1-R, которая прослеживается до глубины 
3500 м. Исходя из учений о главных фазах нефте- и газообразования:, МОЖ-' 
по предполагать, что до отмеченпой глубины условия вполне приемлемы 
для образования и формирования нефтяных залежей. Этому благоприят
ствует rакже преимущественно сапропелевый тип РОВ,  кот орое считается 
потенциальным источником жидких УВ. 

· Дыrее вниз по разрезу катагенез усиливается до стадии К и выше. 
В таких условиях чостепенно затухают процессы нефтеобразовапия, хо
тя допустимо сохранение ранее возникших здесь залежей нефти. По мне
нИю многих исследователей [2 ,  3 ] ,  на К - Т стадиях катагенеза доволь
но интенсивно идет генерация газообразн,ых УВ.  Следовательно, в интер
вале разреза 3500.-4488 м возможно нахождение газовых и газокопден-
сатных залежей. . . '  · , 

В обнаЖениях Авабарского района (вблизи устья р .  Анабар) встре
чены отложения келловейского, батского, ааленского и тоарского ярусоJЗ. 
Катагенез РОВ середины стадии Ж (рис. 3) отмечается в породах келловея 
и аалена . в. отложениях бата РОВ углефицировано от середины стадии 
Ж до конца ее и даже до начала стадии К .  В тоаре РОВ преобразовано 
в основном в пределах стадии К, в отдельных случаях до стадии ОС - Т. 
Среди этих отложений обнаружен мелкий слоек гумусового угля, пахо-
дящегося на этапе конечного протокатагенеза (ПК3) .  

· 

в заключение хотелось бы отметить �ледуюЩее. 
1. Юрские отложения восточной части Енисей-Хатангского прогиба 

преобразованы в довольно широком интервале шкалы катагенеза (от ста
дии Г до стадии Т) . 

2 .  'Преобразование РОВ связано с проявлением факторов региональ-
ного метаморфизма. . 

3. По разрезам изученных скважин катагевез РОВ нарастает с глу
биной в соответствии с правилом Хильта. В отложениях Авабарской гу
бы углефикация увеличивается от верхнего отдела юры к нижнему. РОВ 
эти� пород характеризуется более высоким катагенезом, чем одновозраст
ные отложения Балахнинекой площади. 

4. По условиям катагенеза в одних толщах, как, например , тоарских, 
плинсбахских и верхней части геттангских отложений Балахнинекой 
площади, возможно нахождение нефтяных и газовых залежей, в друх:их 
же только газовых и газоконденсатных. 
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В .  В .  Гребепюк, Ф. Г. Гурари, А .  Д. Луговцов, В .  И. Москвин 

СПЕЦИФИКА НЕФТЕГАЗООБРАЗОВАНИЯ 
В МЕЗОЗОйСКИХ ДЕПРЕССИЯХ СИБИРСКОй ПЛАТФОРМЫ 

Мезозойские депрессии составляют единый пояс от·рицательныл 
структур, окаймляющих Сибирскую платформу с севера и северо-востока 
и отделяющих ее от разновозрастных Таймырской и Верхонно-Чукотской 
складчатых областей. Название мезозойские не полностью отвечает об
щим особенностям формировани'я Депрессий. Приарктическая часть поя
са, включающая в себя Анабаро-Хаrангскую седловину и Лено-Анабар
ский мегапрогиб , по Д. В .  Лазуркину [ 10,  1 1  ] ,  должны рассматриваться 
как образования палеозойского возраста. В соответствии с этим в мезо
зойских и верхнепалеозойских депрессиях особенности нефтегазообразо
вания существенно различны. Rак показано авторами ранее [4 ] ,  по по
ложению относительно основных структурных элементов земной коры 
(платформы и геосинклинали) и крупных тектонических форм, окружаю
щих депрессии в пределах рассматриваемого пояса , выделяются следую
щие зоны. 

1 .  Усть-ЕнисейскаЯ - крайняя северо-восточная часть Западно-Си
бирской плиты, ограниченная с севера герцинидами Таймыра,  а с юга 
зоной выклинивания мезозойских отложений. 

2, Б 'алахнинская - расположенная в междуречье Пясины · и Ха
танги, заключенная между герцинидамп Таймыра и северо-западным сю.iо
ном Авабарской антеклизы. Обе вышеуказанные зоны образуют надпоряд
ковую отрицательную 1ектоническую структуру, выделяемую под назва
нием Енисей-Хатангского регионального прогиба [ 5 ] .  

3. Хатангская - сравнительно небо:Льша!l п о  размерам территория 
между .Анабарской антеклизой и побережьем моря Лаптевых приурочена 
к сочленению трех структурных ЭJJементов земной коры - Сибирской 
платформы, Таймырской и Верхоянско-Чукотской складчатых областей. 
Эта зона структурно соответствует Анабаро-Хатангской седловине. · 

4. Предверхоянская - обрамЛяет Авабарскую антеклизу с севеiЮ
востока и востока и примыкает к мезозоидам Верхонно-Чукотской склад
чатой области. Здесь обособляются субмеридиональная и субширотная 
ветви. В литературе зона известна под названием Предверхоянского кра
евого прогиба. Его субширотная ветвь обычно выделяется под названием 
Лено-Авабарского мегапрогиба. 

5.  Вилюйская - располагается между Авабарской и Алданской ан
теклизами � ограничена с северо-востока Предверхоянским краевым про
гибом. Выделяется под названием Вишойской гемисинеклизы [ 16 ] .  

Мезозойский комплекс пород, выполняющих деnрессии, имеет отчет
ливое четырехчленное строение , отражающее определенную направлен
ность седиментации. В субширотной ветви пояса комплекс выполнения 
представляет собой полный цикл , т. е. разрез начинается морскими от
ложениями, затем следуют прибрежно-морские , ко.нтинентальные и сно
ва морские. Меридиональная ветвь характеризуется регрессивным на
правлением мезозойской седиментации - от морских· к континентальным 
образованиям. Большая часть объема депрессий выполнена триасово
юрской прибрежно-морской, верхнеюреко-нижнемеловой прибрежно-мор
ской слабоугленосной, нижнемеловой континентальной угленосной фор
мациями, которые по вещественному со�таву. и дислоцированности ближе 
вс го стоят к комплексу плит. Следует отметить, что условия накопления 
этих формаций близки к современным условиям осадконакопления на 
шельфах, что явилось основанием для выделения R.  В. Боголеповым [ 1 ] 
шельфовых формаций и отнесения рассматриваемых депрессий к группе 
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структур так называемого шельфового ряда, которые противопоставленЫ 
этим исследователем континентальным и геосинклинальным структурам. 
В Вилюйской .и меридиональной ветви Предверхо�нской зон сохранились 
от размыва нижие-верхнемеловые нескладчатые континентальные терри
геиные образования орогенного типа (вилюйская серия) . 

В Хатаигекой и субмеридиональной ветви Предверхоянской зон 
верхнепалеозойские и мезозойские отложения по условиям накопления 
тесно связаны. Более того, начиная с юрского периода , история развития 
этих двух зон сходна. Накошrение верхнепалеозойского комплекса мор
ских, прибрежно-морских и лагунно-континентальных осадков связано 
с ирерывистым погружением северного склона Сибирской платформы. Со
став пермских отложений существенно отличен от нижележащих палео
зойских, представленных пр·еимущественно карбонатными и галогенными 
образованиями . Нижние горизонты разреза, возможно, содержат отложе
ния ср_едне- и позднекаменноугольного возраста а верхняя часть эффу
зивно-туфогенных образований формировалась в триасе. Строение мезо
зойского комплекса отложений мало отличается от нижележащего верхне
перм.ского комплекса. Начавшийся на рубеже перми и триаса тектониче
СIШЙ этап,  связанный с региональным подъемом территории [3 ] ,  обусло
вил размыв мисайлапской и эффузивно-туфовой свит и заполнение осад
ками погруженных участков в соответствии со сформированным верхне
пермским структурным планом. В дальнейшем, особенно в позднеюрскую 
и раннемеловую эпохи , восходящие тектонические движения проявились 
наиболее интенсивно в прибортовых частях платформы, что привело · к 
глубокому размыву отложений (вплоть до раннего лейаса включительно),  
т .  е .  верхнепалеозойско-мезозойский этап развития Хатаигекой и Пред
верхоннекой зон характеризуется в целом регрессивным циклом осадка
накопления, прерывающимся на короткие промежутки времени и про-
должающимся до позднемеловой эпохи. · · 

Следовательно, пояс депрессий, окаймляющих Сибирскую платформу 
с север?-востока и востока, представляет тектоническую форму, образо
ванную мезозойскими формациями преимущественно плитного, а в. Ви
люйской и Предверхоянской зонах - орогенного комплексов , сохранив
шихся от кайнозойского размыва в глубоких депрессиях. 

В верхнепалЕJ_озойских и мезозойских отложениях рассматриваемого 
пояса депрессий открыто 22 газовых и газоконденсатных месторождений, 
а также несколько полупромышленных скочлений нефти. Основная ча<;.ть 
запасов газа и газового конденсата в пределах Усть-Енисейской зоны при
урочена к нижнемеловой прибрежно-морской слабоугленосной формации. 
Три газоконденсатные залежи располагаются в верхнемеловой морской 
терригеиной формации, а четыре газовые залежи - в юрской морской и 
прибрежно-морской терригеиной формации. R последней приурочено и 
единственное газовое месторождение па территории Балахнинекой зоны. 
В Лепо-Апабарском мегапрогибе по всему разрезу :м:е.зозойских и· палео
зойских отложений зафиксированы признаки нефтегазопоспости от не
больших притоков тяжелой нефти и сплошного Пропитывания пород неф
тью и битумами до редких вкраплений и микропримазок . Rак правило,  
интепс_ц:впость бИ:тумо- и нефтепроявлепий убывает вверх по разрезу при 
общей тенденции их возрастапил в приосевых частях депрессий. В отло
жениях морской и прибрежно-морской терригеиной формации и в регио
нально выдержанном <<подкарпийском горизонте>> обнаружены пепромыш
леппые скоплепил тяжелой нефти (Южпо-Тигяпская, Нордвцкская, Rо
.жевпиковская, Ильинская площади) . В Предверхоянсной зоне выявлено 
два небольтих газовых сноплепил на Rитчапсном. выступе и повсеместно 
финсируется битум о- и . пефтепасыщепность пород, особенно базальньiх 
с.n:оев пермс:Ких отложений. В Вилюйсi<ой зоне сосредоточена основная 
часть запасов газового конденсата на восьми месторождениях, продун-
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ТИJ!ноеть . "которых связана е верхнепалеозойской угленосной и триасово-
юрекой прибрежно-морской терригеиной форм:ациями. 

· 

Рассмотрим особенности формирования осадочных комплексов и не
которые спещrфические черты процессов нефтегазообразования и нефте
rазонакопления в пределах выделенных зон и на основе историко-rенети
че,ских реконструкций попытаемел оценить их влияние на размещение 
про:м:Ышленных скоплений у�леводородов . . 

. В Усть-Енисейской зоне в конце триаса - начале юры ' произошло 
существенное поднятие и расчJiенение территории [ 1 8 ] .  Юрско-нижнеме
JIЬвая мррская и прибрежно-морекая терригеиная формация почтИ по
всеместно зaJieraeт с глубоким размывом и· угловым Ifесогла.сием на обра
зованиЯх · паJiеозоя. Проведеиные авторами палеогеографические рекон
струкции поввоJiяют предпоJiагать,  что подошва отложений этой форма
ции в раннемеловую эпоху находилась преимущественно на глубинах 3-
5 к м ,  а в районе Таиамско-Малохетской группы поднятий -. 1 , 5-2,5 к м .  
Органическое вещество пород смешаиного (гумусово-сапропелевого) ти
па и в своем преобр<> зовании достигJiо лишь этапа протокатагенеза . При
нято считать, что !ia указанном этапе органическое вещество генерирует 
метан с подчиненным колИчеством его гомоJiогов [9 ] . В результате восхо
дящих тектонических . движений в раинемеJiовую эпоху и изменения тер
мабарической обстановки совдались условия длir десорбции углеводороДов 
и формирования газовых заJiежей. Не исключена возможность, что в юр
ских отJiожениях на Зимней и Нижнехетской пJiощадях они возникJiи 
именнQ в это время . В валанжiшский век с возобновлением Прогибания и 
оеадконакопления образовавшиеся :'!аJiежи оказаJiись в более жестких 
термобарических условиЯх. Н. концу мезозоя - начаJiу кайнозоя орга
ническое вещество юреко-нижнемеловой морской терригеиной формации, 
судя ПО СТеnени Катагенева ( подэтап МК;) , паХОДИJIОСЬ В ГЛаВНОЙ фазе 
пефтеобразования: и могло генерировать л<идкие угJiеводороды. Рассеян� 
ное органическое вещество нижнемеловой субкоптинентальной слабоуг-
леносной формации достигает подэтапа мк�. с подъемами в неоген-чет
вертичное время связано образование новых скопJiений углеводородов в 
нижнемеловой субконтинентал.ьной сJiабоугJiеносной формации, а также 
формирование (и, возможно, расформиро.вание) залежей в юрСI{о:.нижне
меловой морской и прибрежно-морской формации. Об интенсивности вос
ходящих те;ктоничееких движений неоген-четвертичного периода можно 
составить достоверное представление по глубине размыва верхнемеловых 
отJiожений. Максимальный размыв (более 500 м) отмечается в районе Ма
,лохетского вaJia и Джангодекой площади. В районе Тапамского куполо
видного поднятия размыву подвергались только верхние горизонты верх
немеловых отложений - кэтпарекая и. частично тапамекая свИты. 

· Необходимо отметить некоторое своеобразие в размещении газовых 
и газоконденсатных месторождений в Усть-Енисейской зоне . _Здесь они 
приурочены к районам проявления восходящих тектонических движений 
и крупным _ структурным формам. Палеогеотермические реконструкции 
показЬ1вают, что эти rке площади характеризуются и повышенным палео
геотермическим -градиенто.м [ 12 ] .  Это вполне закономерно, так как про
цессвi тепло- и массопереноса тесно связаны. При обобщении огромного 
материала ПО СОВреМеННЫМ ТеПJIОВЫМ ПОТОКаМ В ЗеМНОЙ коре ( 15 J ycтa
HOBJ,IeHO, что в областях нисходящих движений тепJiовой поток (и, соот
ветственно , ге6тер11шческий градиент) уменьшен, а в орогенических об
ластях увеJiичен . Вероятнее всего, вариации палеогеотермического гра
диента отражают дифференЦиацию тектонических движений на  рубеже 
юры И мела.  · 

Та'КИ:м образом, для Усть-Енисейско� зонЫ типичны следуюЩие осо
бенности раЗмещения Й формирования газовых и газоконденсатных место
ро;rщений : 
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- проетранетвенная и ,  вероятно, генетиче,е.кая связь' основных за
пасов гаЗа и газового .конденсата е нижнемеловой еубконтинентальной 
формацией, органическое вещество пород .которой иреобразовано до под-
этапа МК�; 

, 

- преобладание на большей части территории низких значений 
палеогеотерм:Ических градиентов, что приводит к преимущественной ге
нерации газообразных углеродов и в этой формации; 

- ·  два этапа формирования залеж:ей газа и газового конденсата, <;он
падающие по времени е периодами интенсивного проявления воеходящих 
тектопических движений в берр:riае-валанжине и неогене [ 1 2 ] ;  . 1 - приуроченность залежей углеводородов к областям восходящих 
тектонических движений, соответствующих участкам повышенных зна-
чений (до 3,5° С/100 м) гео'термичееких градиентов . , 

Характерной чертой Балахнипе.кЬй зоны является значительпая мощ
ность (до 3500 м) триа·еовой, юреко-нижнемеловой морекой терригеиной 
формации. Формирование та.кой депреееионной зоны, выполненной пре
имущественно глинистыми породами, свидетельствует о существовании 
здесь обширной унаследованной области прогибания на протяжении триа
сового и юрекого периодов. В дальнейшем раннемеловые воеходящие те.к
тоничеекие движения в ев'одовых частях Балахнинекого мегавала и Тунд
рового поднятия привели .к размыву отложений верхнего отдела юры, 
а иногда (Владимирская площадь) и среднего отдела .  Нижнемеловая еуб
.континентальная формация сохранилась от мощного неоген-четвертично
го размыва ·лишь в погруженпых частях рассматриваемой зоны. Палео
геотермическая обетанов.ка подобна таковой в 'Усть-Енисейской зоне -
повышенный геотермический градиент приурочен .к основным положитель
ным стру.ктурным формам, а пониженный - .к отрицательным. По срав
не-:s:Ию е 'Усть-Енисейской рассматриваемая зьна менее благоприятна в от
ношении возможной нефтегазопоеноети. Это обусловлено: 

- глинизацией разреза триасовой и юреко-меловой формаций и 
связанным е· этим ухудШением диффузивпых характеристик флюидопро
водящих толщ в разрезе , что ведет, .ка.к установлено А. А.  Трофимуком 
и А. Э. Нонтороничем [20 ] ,  .к З'апаздываниiQ завершения главной фазы 
нефтеобразования и значителЬному ограничению масштабов ее проявлепия; 

- отсутствием в разрезе Балахнинекого мегавала основного про.
дуктивного комплекса - НИIJ{Пемеловой еубкоптинентальпой угленоспой 
формации, что ограничивает перепектины нефтегазоноспоети з·оны при
бортовыми ее частями, где возможно наличие коллекторов : 

- существованием мощного барриаее-валапжинекого размыва юр
с.ких отложений ( до 900 м па Владимирекой площади) , приведшего .к пе
реформированию и расформированию- ранее образованных залежей угле-
водородов . , 

· Хатапге.кая зона по сравнению е прилегающими зонами пояса мезо
зойе.ких депресе:и:й :характеризуется максимальным подъемом палеоз9й
ских отложений, паименьшими мощностями мез'озойе.ких формаций е меж
формационными размывами. Как было указано выше, на исследуемой 
территории в рапнепермс.кую эпоху произошла обширная трансгрессия, 
результатом которой было на.копление мощной 11олщи �ерригенных осад
ков , обогащенных рассеянным органическим веществом (в глинах - до 
2 % ,  а в песчаниках - до 1 %).  В пределах северного склона Олене.кс.кого 
поднятия формпровались отложения море.кого меJшоводья, а в Нордвик
с.ком районе существовали прибрежные · и мелководно-морс.кие условия 
седиментации. В позднепермс.кую эпоху общий мелководный хара.ктер 
бассейна сохранился. В западной части зоны структурный план палеозоя 
и мезозоя частич!,'lо не совпадает. В восточной части триасовые отложения 
.та.кже залегают с перерывом на палеозойских без явных призна.ков уг
л<>вого несоглас,ия ['7 ] .  С олею:iкским временем связано на.коплепие гл и-
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нистых толщ, почти повсеместно перекрывающих пермские отложения. 
Сохранность триасовой глинистой покрыШки контролировала изолиро
ванность пермского нефтегазоносного комплекса. R концу юры подошва 
пермских отложений была погружена . в , Нордвикеком районе до 2 ,8-
3,0 км, а в Олевекеком - до 2,2-2,5 км. Максимальное погружение перм
ских отложений прИуроЧ:ено к концу раннего мела и составило около. 
4,6 км в осевых частях впадин· и порядка 3,0 км в приплатформ.енной ча
сти, Сопоставление палеоглубин погружения с наблюдаемой степенью 
иреобразования рассеянного органического вещества и углей, проведеи
ное по материалам �з обнажений и отдельных замеров в скважинах, по
казывает, что для приплатформенной части прогиба ·степень иреобразо
вания рассеянного органиче-ского вещества и углей соответствует ПН, 
МК�, MKi, увеличиваясь до МК� в прискладчатой части прогиба и в 
Нордвикеком районе. Если принять указанJ:Iые выше палеоглубины по
гружения и степень иреобразования органического вещества ( соответст
вующие времени максимального погружения) , то палеогеотермический 
градиент будет 3,5°С/100 м .  

Итак , уже в раннем мезозое пермские отложенИя вошли в главную 
зону нефтеобразования, причем в прискладчатtrх частях это произошло 
раньше, чем в приплатформенных. В случае равенства палеогеотермиче
ского градиента (3,5°С/100 м) для всего раннего мезозоя время вхождщrия 
кровли пермских отложений в главную зону нефтеобразования в присклад
чатых районах будет соответствовать среднему - позднему триасу, а в 
приплатформенных частях - поздней юре - раннему мелу. 

В Хатаигекой зоне сохранились · отложения нижие-верхнемеловой 
морской терригеиной формации (бегичевская свита) , а в субширотной: 
части Предверхоянской зоны - нижнемеловой континентальной угле
носной формации. Геологическая история этого периода характеризуе.'l"е'я 
проявлением соляной и дизъюнктивной тектоники, отмечается значитель
ная дислоцированность и в ряде мест выход на дневную поверхность три
асовых отложений. Наличие галогенных образований мощностью до 
400 м, девонского возраста по М. R. Rалинко [7 ] ,  усложняет расшифров
ку; условий формирования залежей углеводородов. Имеющийся опыт 
поисков зал.ежей нефти в солянокупольных структурах свидетельствует 
о наибольшей перспективности участков, приконтактовых · с ' соляныi'I·I 
штоком. 

Таким образом, основные особенности нефтегазообразования в Ха
тангской зоне сводятся к следующему: 

- залежи углеводородов в древних по заложению структурах под
верглись разрушению и большая часть скоплений ·углеводородов мигри
ровала в более молодые по возрасту ловушки, преимущественно литоло
гически и тектонически экранированные; 

- сложная неотектоническая история развития приплатформенной 
части зоны, сопровождавшалел выводом на дневную поверхность нефте
содержащих пермо-триасовых отложений, привела к дегазации залежей 
нефти и рассеиванИю скопл"ений газа. 

Предверхоянская зона в позднем палеозое и мезозое являлась обла
стью непрерывной седиментации, особенно интенсивно проявившейся в 
меловой период. Анализ палеофациальных обсrановок осадконакоцления 
в пределах ее субмеридиональной и субширотной частей указьiвает на до
вольно резкую дифференциацию литофаций осадков и типов рассеянного 
органического вещества. В приплатформенной части нижнемезозойские 
и верхнепалеозойские отло жения представлены л'агу:нно-континенталь
ными фациЯми с преобладанием рассеянного органического вещества гу
мусового типа, в прискладчатой-заметно возрастает степень катагенеза 
пород и увеличивается доля рассеянного органического вещества сапро
пелевого типа. Незначительный внутриформационный размыв фиксиру-
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ется в морской и прибрежно-морс:кой терригеиной формации по отсутствию 
В разрезе средне-верхнетрИаСОВЫХ ОТЛОЖеНИЙ. ДетаJIИ ПОСЛеМеЛОВОЙ ИС
ТОрИИ разви1'ия до :конца еще не ясны: Степень сохранности верхнемело
вых отложений свидетельствует о том, что максимальному размыву под
вергл:Ись приплатформенные области и часть зоны :к северу от Жиганс:ка . 
Ориентировочно оценить величину поДъема от степени преобразования 
органического вещества и мощности отложений представляется затрудни
тельным' в связи со своеобразным линейным распространением зон :ката
генеза ,  напоминающих зоны коnтактово-термального метаморфизма . На 
протяжении 100-120 :км происходит . непрерывная смена степени иреоб
разования органического вещества . На границе с Верхолио-Чукотской 
складчатой о�ластью стедень иреобразования органического вещества 
верхнепалеозойских отложений достигает стадии AR, а на границ� с плат
формой - стадии ПR [19 ] .  Такая зональnость скорее всего обу�ловлена 
уменьшением плотности теплового nотока от Верхонно-Чукотской склад
чатой области к Сибирской платформе. При этом возникает тепловой по
ток с градиентом ло горизонтали порядка 0,4°С/100 м. Главные области 
регионального нефтегазонакопления в пределах рассматриваемой зоны 
будут, вероятно, приурочены к склонам :крупных погребеиных подня
тий - Мунекого и Оленекского. Та'К, на Оленекском поднятии известно 
месторождение битумов. На восточном склоне Мунекого поднятия встре
чены песчаники нижнего отдела юры, насыщенные битумом. 

Для нефтегазообразования Предверхояnской зоны характерпьr: 
- интенсивная степень литифи:кации верхнепалеозойских и нижие

мезозойских отложений в прискладчатой части , приведшая к метаморфи
зации nефтей; 

- наличие горизонтального градиента теплового потока в направ
лении от складчатой области к платформе, вероятно, совпадающего с на-
правлением литеральной миграции углеводородов; . 

- приуроченность максимального количества nефте- и битумопро
явлен:И:й к приплатформенной части, имеющей наиболее благоприятные 
условия для сохранения залежей нефти и r.р.за в пермо-триасовых отлоЖе
ниях зон развития ловушек неантиклинального типз..  

Вилюйская зона отличается устойчивым осад:конакоплеnием с увели
чением площади седиментации на протяжении всего мезозоя. Перерывы 
в осаднонакоплении фиксируются rлавным образом в tредне-позднетриа
совую .и позднеюрскую эпохи . Наиболее крупный региональный подъем 
территории начался в плиоцене; интенсивность его возрастает по направ
лению к Верхонно-Чукотской области и периферийным участкам зоны. 
Амплитуда подъема территории в центральной части зоны не превыша
ет 150 м .  

Органичес�ое вещество верхнепермско-нижнемезозойской толЩи Ви
люйской �оны по данным многих исследователей [8 , . 6 ]  ймеет смешанный: 
сапропелево-гумусовый состав .  Степень катагенетической преобразован
ности органического вещества верхнепермс:ких О'!'Ложений изменяется от 
прото:катагенеза до подэтапа MR�, возрастая от платформенных склонов к 
наиболее погруженным участкам. Большую часть площади Вилюйской: 
зоны занимают области раннего мезокатагенеза пород. Степень катаге
нетического иреобразования органического вещества триасовых отложе-
ний также изменяется от прото:капiгенеза до подэтапа MR�. В основании 
нижнеюрекой толщи органичесцое вещество находится на этапе :rrротока
тагенеза . Области мезокатагенеза занимают обширную площадь и посте
пенно сменяют друг друга в северо-восточном направлении . В этом же 
направлении возрастает степень катагенетических иреобразований пород 
(до MI\2) . Основная масса органического вещества сапропелево-гумусово
го типа сосредоточена в верхнепермских угленосных отложениях , степень. 
:катагенеза его благоприятна для нефтегазообразования . По этим причи-
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�нам наиболее распространена точка зрения, согласно которой формиро
вание месторождений газа в триасовЫх и юрских отложениях .обусловлено 
·,главным образом вертикальной его миграцИей из верхнепермских отло
жений [8 ] .  Существует точка зрения о миграции газа из более древних 
··{)ТЛОЖеНИЙ. ' . 

Для Вилюйской зоны как области интенсивного осадконакопления· 
характерны низкие значения палеогеотермическдх градиентов . Даже для 
района Хапчапiйского мегавала - ос�овной области газонакоплепил -
:значения далеогеотермического градиента 'колеблются в пределах 1 ,8-
2 ,  7°С/100 м и являютел ниже современных eL'o значений. ИсклЮчение 
- составляет Усть-Вилюйский район , где этот градиент равен 2 ,8-3,2°С/ 
100 м .  Более высокие знаЧения палео- и современного геотермических 
градиентов фиксируются в складчатой части зоны. · 

Сопоставление палеотемпературного поля .с данными палеострук:гур
ных построений позволлет заключить , что , несмотря на значительные 
глубины погруженил пермских отложений в центральной части Вилюй
•.ской геми:синеклизы, в главную зону нефтеобразованил к началу' мелового 
лериода они не вошлИ. Вместе с тем пермские отлоrненил пригеосинкли
нальнЫх районов уже к началу юры были погружены на глубину до 2 ,5 км 
и, судя по палеогеотермическим градиентам,  . вошли в главную зону неф
·теобразованил . П редъюрский ·межформационный размьiв , финсируемый 
по отсутствию в разрезе отложений верхнего, а иногда и среднего отдела 
триаса, заметного вли'лнил на формирование геотермического ПQЛ:л и гео
�огической структуры территории не оказал . Различил в интенсивности 
погруженил привели н формированию крупных конседиментационных 
лоложительных структурных форм. 

Основными особенностями нефтегазообразованил в Вилюйской зоне 
являются; 

- ни.зкие значения палеогеотермичесни:х; градиентов, Что . обусловило 
позднее время вхождеljfил пермо-триасовы� отложений в главную ;юну 
нефтеобразованил . Позднемезозойсние отложения вошли в главную зону 
·нефтеобразованил только в прискладчатых частях территории. В связи 
·С этим естественно предполоЖИть ,  что генерация углеводородов,  особенно 
жидких , протекаЛа с большей интенсивностью в восточных районах ; · 

- размещение месторождений в тесной связи с динамикой формиро
:ванил крупных коhседиментационных положительных структурных форм. 
Региональный подъем территории в ·плиоцене привел к активизации про
цессов миграции углеводородов в пределах Ха:qчагайского мегавала и пе
реформиро�анию уже существующих залежей Jiунгхинско-RеJшнского 
мегапрогиба; · 

- залежи газа с высоким конденсатным фактором и небольшим:И ото
рочками нефти приурочены к локальным подняrилм и более крупнь1м 
структурным формам повышенными палеогеотерм'ичесними градиентами. 

Необходимо отметить также и основные различил нефтегазообразова
нил в собственно мезозойских (Усть-Енисейснал, Балахнинекая и Вилюй
ская) и верхнепалеозойско-мезозойских (Хатангская и Предверхолнскал) 
депрессионных зонах. Если ·для первых харантерна преимущественно га
зоносность верхнепалеозойско-мезозойских отложений, то для вторых -
нефтеносность . Объясняется это как специфиной тектоничесного развития 
отдельных частей пояса м·езозойских депрессий, тан и своеобразием источ
ников углеводородов ' и особенностями их преобразованил. 

В рассеянном органичесном веществе собственно мезозойских деiJрес
сий преобладает гумусовал составляющая, особеющ в нижнемеловой суб
континентальной слабоугленосной формации Усть-Енисейской зоны и 
верхнепермекай угленосной формации ВиЛюйской зоны. Степень натаге
нетического иреобразования органического вещества формаций, заЛегаю
щих в основании компленса выполнения впадин, а также верхнепалеозой-
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ской угленосной формации, не превышает этапа мк2. На ЭТО\\1 . ЭТ<;�.Пе RaK 
в гумусово-сапропелевом, так и в сапропелево-гумусовом веще'ств.е про
исходит интенсивная генерация битумоидов ,  причем в гумусовом органи
ческом веществе интенсивность новоо·бразования в 1 ,5-2 раза меньше 
[9 J .  НефтепроизводящИй потенциал мезозойских ·и 'верхнепалеозойских 
отложений по этой причине нескоЛько снижается ,  хотя и не в ·такой мере, 
чтобы вообще затормозить нефтеобразование. 

· 

Преимущественно газоносность мезозойсiшх зон объясняется также 
имеющимиен модельныr.rи Представлениями [ 14 ] .  При низких геотермиче
-ских градиентах, зафиi<сированных в этих зонах , процесс иреобразования 
органического вещества , десорбция из пород, миграция и аккумуляция 
нахо'дящихся в водарастворенном состоянии углеводородов происход�т 
при более выс.оких давлениях, чем при нормальных градиентах .  _TaR , на 
этапах МК1 - Ml{2 при градиентах 1 ,5°С/100 м эта разница составляет 
250-350 атм. Повышение давления, согласно теории абсолютных ско
ростей реакций [2 ] ,  уменьшает константу скорости образования углево
дородов в зависимости от величин молекулярного объема выделенных уг
деводородов. Причем, чем больше молекулярный объем углеводородов ,  
выделяющихся из  органического вещества, тем меньше их будет в обра
зующейся смеси. Иными словами, повышение давления смещает процесс 
иреобразования в сторону «обдегчен'ию> углеводородного состава. Это 
явление- А .  Д. Луговцовым и В. И. Москвиным [ 12 ,  14 ]  было названо эф
фектом <<фильтра давле�шю>. Не менее важны последствия повышения 
даВJiения при сорбции - десорбции , растворени� - выделении углево
дородов. В обоих случаях повышенные давления препятствуют десорбции 
и выделению угдеводородов из флюидов [ 17 ,  21 ] ,  при этом особенно за
.метные влияния оказ�ли давления на Iюнстанты фазовых равновесий тя
желых углеводородов .  ' 

Итак , условия гелерации и эмиграции углеводородов имели решающее 
влияние на нефтеносность и газоноспость мезозой<;-ких депрессий. Более 
б;rагоприятные усдовия генерации и эмиграции жидких углеводородов 
существовали в районах с повышенным геотермическим градиентом и 
интенсивными теi<топическими движениями. 
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И. Д. Полякова, Е. И. Соболева1 Г. Ф. Степаненко 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЭМИГРАЦИИ ЖИДКИХ 
И ГЕНЕРАЦИИ ГАЗООБРАЗНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

ИЗ НЕФТЕГ АЗОНОСНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
ХАТАНГСКО-ВИЛЮ:йСКО:й НЕФТЕГАЗОНОСНО:й ПРОВИНЦИИ 

J{оличественная оценка эмиграционно-генерационнщю потенциала 
нефтегазопроизводящих отложений по отдельным областям Хатангско
Вилюйской нефтегазоносной провинции (НГП) объемно-г_!'Jнетическим ме
тодом проводилась неоднократно [ 7 ,  8, 14 ] .  Его теоретические основы в 
последние два десятилетия разрабатывались советскими учеными С. Г. Не
ручевым, А. Э. Rонторовичем, Е .  А-. Рогозиной, А. А. Трофимуком, 
В. А .  Успенским. Этот 'Метод широко используется при качественном и 
количественном прогнозе нефтегазоносности территорий разной степени 
изученности. · 

Геохимическая информация по новым площадям позволяет с единых 
позиций объемно-генетического метода показать нефтегазопроизводящие 
свойства отло:гкений всей провинции в целом и внести коррективы в преж
ние оценки по отдельным областям. · В настоящей работе, выполнявшейся 
под руководством профессора А. Э .  Rонторовича , сделаны некоторые 
уточнения в расчетах и терминах . Считаем необ:х.одимыи привести соот
ветствующие разъяснения . 

Под интенсивностью эмиграции жидких и генерации газообразных 
углеводородов (УВ) понимается количество УВ , эмигрировавших или 
генерированных в блоке пород с основанием в 1 км2 и высотой, отвеча
ющей мощности расчетного комплекса от начала катаrенеза орrани�ескоrо 
вещества (ОБ) до той его rрада�ии, при которой комплекс достиг макси-
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мальвой глубины погружения. Объемная плотность эмиграции жидких и 
генерации газообразных УВ определяется для 1 I{M3 пород комплекса в 
интервале тех же градаций катагенеза ОВ. 

В расчеты вводилиеь ограничения , связанные е влиянием на процее
еы газообразования факторов аккумуляции и катагенеза . Так, количест
венная оценка объема генерированных углеводородных газов Проводилась 
без учета этапов и подэтапов катагенеза ОВ, в которые происходило пол
ное рассеивание газов . Веледетвяе этого газы , которые не мог·ли сохра
ниться в ловущках к настоящему моменту, в раечет не вошли. Историко
генетические поетроения показали, что газы, подвергшиеея рассеиванию, 
обычно продуцировалиеь в верхней �оне газообразования. 

Интенсивность и объемные плотности эмиграции жидких и генерации 
газообразных .УВ оценивались для отдельных нефтегазоноеных комплек
сов и всего нефтегазоноеного этажа в целом. На территории Хатангеко
Вилюйекой НГП этаж нефтегазоноеных отложений имеет широкий стра
тиграфический диапазон, охватывающий пермь, триас, юру и мел . Нефте
газоноеные отложения образованы чередующимиен пеечано-алевролито
выми и алеврито-глинистыми толщами. Их стратиграфическое раечлене
ние соответствует схеме, припятой в 1978 г .  на Межведомственном сове
щании в г. Новосибирске. . 

Выделение нефтегазоноеных комплексов в Хатангеко-Вилюйекой 
НГП проводилось на понятийной основе, близкой той, которая дана в ра
боте [ 4 ] .  Под нефтегазоноеным комплексом в ней понимается геологиче
ское тело , проележивающееея в пределах большей части нефтегазоноеной 
области, которое представляет примерно одновозрастное литолого-стра
тиграфическое подразделение е близкими свойствами литологического 
состава и строения, е однотипным составом и закономерностями распреде
ления ОВ, биrумоидов .  Условия генерации, эмиграции и аккумуляции 
УБ, закономерности локализации их залежей в разрезе комплекса близ
ки по всей площади его распространения. Нефтегазоноеные комплексы 
отделяются друг от друга региональными покрышками . 

В состав Хатангеко-Вилюйекой НГП входят четыре нефтегазоноеных 
области (НГО) ; Вилюйекая , Предверхоянекая, Лено-Алабарская и Ени
еей-Хатангекая, , территориально соответствующие одноименным надпо
рядковым структурам [6 ] .  

В верхнепермеко-юреком разрезе нефте'Газоносного этажа Вилюйекой 
и Предверхоянекой НГО отмечаются только две существенно глинистые 
толщи, облад'ающие хорошими экранирующими свойствами на большей 
части площади [ 1 ,  2, 5, 1 1 ] .  Это .неджелинеюiя (нижний инд) и сунтарекал 
(тоар) свиты, по которым разрез расчленяется на два региональных неф
тегазоноеных комплекса : верхнепермеко-нижнетриаеовый и триаеово
нижнеюреюiй. 

Верхнепермеко-нижнетриаеовый комплекс состоит из МОЩIJОЙ 
(1000-3000 м) песчано-алевролитово-глинистой толщи верхней перми, 
·перекрытой глинистыми отложениями нижнего инда , мощностью не более 
50-100 м. В комплексе выделяются продуктивные горизонты, е которыми 
связаны газовые и Газоконденеатные залежи, отдельные из них е нефтя
ными оторочками. ОВ верхнепермеко-нижнетриаеового комшrекеа Вилюй
ской и Предверхояне'кой НГО характеризуется высокими еодержащшми 
С орг (е редневзвешенное значение на толЩу - 1 , 17 % ) .  О В приеутетвует 
как в рассеянной, так и в концентрированной форме. По составу преобла
дает гумусовое ОВ, гумито-еапропелитовый тип отмечается редко, в основ
ном в глинистых слоях разреза . Степень катагенетической преобразо
ванноети ОБ изменяется от .ПR до МЕ; . Средние содержания битумоидав 
� глинах и аргиллитах составляют 0,08% , в песчаниках - 0,02% . Глав-

• Шкала катагенетической nреобразоваппости ОБ взята по А .  Э . Rонторовичу [9j . 
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пая зона нефтеобразования на территории Вилюйской НГО приурачела 
к интервалу глубин 3300-4100, м, а зона глубинного газообразования на
чин�ется с 4100 м.  В пределах Предверхоянской НГО зоны нефте- и газо
образования имеют более высокое гипсометрическое положение и . мень-
шие :мощности [ 1 2 ] .  

· · 

По нашим подсчетам, породы верхнепе.рмско-нижнетриасового нефте
газоносного комплекса продуцировали 236 106 уел. ед. жид1шх и 528 106 уел. 
ец.  г�зообразных -ув (см. таблИцу) . Интенсивность · эмиграции жидких -ув 
на территории нго достигает 1000-2500 усл.ед./км2 ' генерации газообра
зованных - 15000 уел . ед ./км21• Средняя объемная плотность . соответст
венно равна 1400 уел. ед. /к:м3 и 320Q уел . ед./км2• 

Триас-нижнеюрский нефтегазоносный комплекс, выделенный на, тер
ритории Вилюйской и Предверхоянской НГО·, представлен переелаива
ннем пеёчаiшков , алевролитов и аргиллитов . Он соДержит 1 1  продуктив
ных горизонтов. Его региональным экраном является · сунтарекал .свита 
верхнего лейаса, средняя мощность которой в пределах Вилюйской ге-
:мисинеклизЬr 50 м.  · · 

В. nopoд;:tx комплекса преобладают ОВ терригеиных неугленосных 
формаций. Основная форма его присутствия рассеянная . Тип ОВ для триа
совой ·и нижпе-среднелейасовой частеЙ"' комплекса преимущественно сме
шанный: гумито-сапропелиты и сапропел,ито-гумиты. В глинистой толще· 
сунтарекой свиты преобладает рассеянное ОВ ,  в составе которого домини-
рует планктоногенная составляющая . . . 

СредневзвеШенные содержания Сорг в осадочной толще триаса состав
Jrяют 0,2% (это минимальные значения длЯ мезозойских отложений Ви
люйской НГО) , в нижнеюрекой толще они несколько выше - 0 ,6 % .  
Нонцентрации битумоидав в породах триас-нижнеюрекого комплекса -
в песчаниках и алевролитах 0 ,01 8 % , в глинах и аргил.литах 0,028 % .  

Натагевез ·ов в породах триас-нижнеюрекого комплекса изменяется 
от ПН до МН2 и лишь в отложениях нижнего триаса (таганджинская сви
та) возможно , что иреобразование ОВ в зоне, примыкающей к Верхоян-
1ской складчатой области, дошло до этапа МН3 . В этой зоне :могло происхо
дить катагенетическое иреобразование жидкой фазы у�леводо'родов в га
зообразную. 

Интенсивность и объ�:�vшая плотность эмиграции жидких и генерации 
газообразных -ув в породах триас-нижнеюрекого комплекса значительно· 
ниже , чем в пермско-нижнетриасовом. В среднем с 1 км3 эмигрировало, 
400 уел. ед. жидких'-ув и 500 усл . ед.'газообразных . В целом на территории 
Вилюйской и Предверхоянской НГО из пород данного комплекса эмигри-
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роi\ало жидких 'УВ 170 106 уел . ед .  и газообразных 138 106 уел . ед . . 
(см. таблицу) . . 

. Интенсивность эмиграции жидких и генерации газообразных УВ на. 
площади варьирует· в широком диапазоне. Для жидких УВ-от 10 уел . ед. 
до 1000 усл .ед./км2 , для газообразных-от 250 усл .ед. до 1000 уел . ед./км2• 

В основании разреза верхнепалеозойско-мезозойских осадочных тер
ригеню>�:х пород Лено-Анабарской НГО , на территории которой распОJrо-
:жены одноименнJ>IЙ мегапрог.иб и Анабаро-Хатангская седловина , вьще-
ляется пермско-нижнетриасовый региональный нефтегазоносный комп
лекс. Он является основным l'енератором жидких и газообразны;: УВ.  

Экраном для этого комплекса служат глинистые образования йижне-. 
го триаса, широко распространенные на описываемой территории. Они• 
изолируют отЛожения перм:И, содержащие горизонты 'регионаJrьного кол
лектора, от лежащих выше пород. 

Отложения пермско-нижнетриасового комПлекса , являющиеся мел-
ководно-морскими, прибрежными и Jrагунно-континентальными образо
ваниями, содержат ОБ типа гумито..:сапропелитов , реже са·пропелито
гумитов. Преобладает рассеянная форма захоронения ОБ. Однако ОВ' 
встречается и в концентрированной форме. Например , на территории Ана-
барр-Хатангской седловины в мелководно-морских отложениях отмечаются 
прослои. угля мощностью до 1 ,5 м .  ' 

Средневзвешенные содержания Сарг• рассчитанные для толщи перм--
ских отложений, составляют 0,98 % , битумоидов. - 0 ,07 % . . 

Rатагенез ОБ' пермско-н'ижнетриасовоrо нефтегазоносного комплекса-• 
для преобладающей части Лено-Анабарской НГО находится в градациях 
ПR и MR�. Только в наиболее логруженной зоне прогиба, примыкающей' 
к складчатой Оленекекай ветви Верхоянья , катагенетические иревраще-
ния ОБ достигают MRi. Вероя�но , пермско-нижнетриасовые отложения 
на современном этапе развития Лепо-Анабарского мегапрогиба Щlходятся• 
в главной зоне нефтеобразо:еания . . 

Всего из пород пермско-нижнетриасового комплекса Лено-Анабар-
ской НГО эмигрироваЛо 1 40 106 усл.ед.жидких и 90 10° усл.ед. газообразных 
УВ (см. таблицу) . На площади Лено-Анабарской НГО объемные плотности· 
эмиграЦии жидких УВ варьируют в пределах 250-5000 усл.ед./км3, гене-
рации газообразных УВ - 500-1000 уел. ед./км3 • Интенсивность эмигра
ции 'жИдких УВ достигает 1000 уел. ед./км2 и более , генерации газообраз"'
ных ...,.- 1000-2500 уел. ед./км2• 

Известная нефтегазоносность Енисей-Хатангской НГО связана · с · 
юрскими и меловыми отложениями, в разрезе которых выделено четыре· 
региональных пефтегазоносных комплекса : н:Ижне-среднеюрский, верхне
юрский, неокомский и нижне-верхнемеловой. Последний в восточной час
ти НГО отсутствует вс.д:едствие · выклинивания коллектора . Основой дЛЯ' 
расчленения разреза на названные нефтегазоноспые . комплексы послу-
жили материалы Е .  Г: Бро [ 3 ]  по региональным коллекторам и регио-
нальным покрышкам и данные В .  Я .  Шерихоры, А.  Л .  Хименчук 1 [ 1 6 ]  по• 
резервуарам Енисей-Хатангского регионального прогиба . 

Органическое вещество юрских отложений характеризуется сме-
шанным составом. По. генетическому типу оно относится к гумит.о-сапро-
пелитам и сапропелито-гум:итам.  Основная форма нахождения ОВ -
рассеянная . Средневзвешен-ные содерж�Н'Ия Сарг в толще юрских отло
жений несколько более 1 % ,  битумоидов - около 0 ,04% . Степень ката-
генетической превращенности ОБ варьирует от ПR на платформенных 
склонах Енисей-Хатангского регионального прогиба до MR2 в его запад-
ной части. Юрские отложения наиболее погруженнЫх частей Центрально
Таймырского и целой серии других внутренних мегапрогибов находятся" 
в гJщвной зоне нефтеобразования и частично глубинной зоне газообразо- 
вания. 

1 43:; 



Из пород нижне-средпеюрского комплекса эмигрировало 290 106 усл.ед. 
жидких ,  360 106 усл .ед . газообразных УВ (см. таблицу) . Объемная плотность 
эмиграции жидких УВ по площади Енисей-Хатангской ИГО изменяется 
от 100 усл .ед. до ·2500 усл.ед./км3, а генераЦии газообразных-от 500 усл.ед. 
до 2500 усл.еД./к:м:3• Интенсивность эмиграцИи И генерациИ УВ возрастает 
к центральным, наиболее прогнутым частям Енисей-Хатангского регио
нального прогиба, где она Иfdеет значения 2500-5000 усл .ед./км2 для жид
ких УВ и столько же (в уел. ед./км2) для газообразных . 

Из отложений верхнеюрского нефтег_азоносного комплекса эмигри
роаал� 44 106 усл.ед.жидких и 42 106 у�л . ед. газообразных УВ (см. таблицу) . 
Объемные плотности эмиграции и генерации УВ возрастают с востока 
(250 усл .ед./км3 нефти и 500 уел. ед./км3 гаЗа) на запад (1000 уел . ед./км3 
нефти и 1000 усл.ед./км3 газа) . Интенсивность эмиграции жидких УВ до
стИгает 500 уел. ед. /км2 , а генерации газообразных-750 уел. ед./км2 • 

Большинство открытых газовых и газоконденсатных месторождений 
в Енисей-Хатангской ИГО приурачело к неоцомскому' нефтегiшоносному 
компЛексу - основному продуктивному комплексу ИГО. В нем выделя
ется 18 горизонтов - коллекторов , . с  которыми связаны залежи УВ [ 10 ] .  
Нижие-верхнемеловой комплекс, включающий в себя отложения апт
турона , территориально ограничен западной половиной ИГО. 

ОВ отложений этих двух комплексов по генетическому типу относится , 
к сапропелито-гумитам и гумитам. Накапливалось оно в рассеянной и 
концентрированной формах. СреДневзвешенные содержания Сорг ·в толще 
меловых отложений составляют 0,62% , битумоидав - 0,025% .  Катаге
нетические иревращения ОВ в кровле леокамских отложений соответству
ют градациям ПR и MR1• В Центрально-Таймырском мегапрогибе ката-
гелез ОВ находiится на переходлом этапе MR�-MRi. 

Из пород неокоt.шкого нефтегазоносного комплекса эмигрировало 
45 106 усл .ед. жидких и 34 106 усл. ед. газообразных УВ (см. таблицу) . Объем
ные плотности на площаДи изменяются незначителыrо, и на большей части 
ИГО для нефти они составляют 250 уеЛ . ед./км3 , для газа-300 усл .ед./км. 
Интенсивность эмиграции и генерации УВ варьирует на. площади в' более 
широком диапазоне : от 50 уел. ед . до 1000 уел. ед . /км2 (нефть) и от 
100 усл.ед. до 750 уел. ед./км2 (газ) . 

Из нижие-верхнемелового нефтегазоносного комплекса Эмигрирова
ло 32 106 усл.ед.  жидких УВ (см. таблицу) . Расчет генерации газообразных 
УВ для этого комплекса', не проводился , поскольку катагелез ОВ · не 
достигает тех градаций, при которых может происходить активная генера
ция газообразных УВ ,. сопровождающаяся ,их аккумуляцией. В среднем 
с- 1 км3 отложений нижие-верхнемелового комплекса эмигрировало 
250 усл .ед. жидких УВ . Интенсивность эмиграции жидких УВ Из пород 
данного комплекса на пJrощади изменяется очень незначительно. - В по
груженной западной части Енисей-Хатангского регионального прогиба 
она несколько превышает 250 усл.ед. /км2• 

Rак видно из таблицы и дополняющего ее описания, все рассмотрен
ные нефтегазоносные комплексы Хатангско-Вилюйской НГП облада
ют достаточно высоким потенциалом . к углеводородообразованию. Однако 
среди них выделяются комплексы, поставляющие особенно большие коли
чества УВ. Последние составляют основную часть от общей массы УВ, 
продуцированных отложениями всего нефтегазоносного этажа. В Вилюй
ской и Предверхоянской ИГО главным генерирующим комплексом яв
ляется верхнепермско-нижнетриасовый, в Лено-Алабарской ИГО - перм
ско-нижнетриасовый, в Енисей-Хатангской - нижне-среднеюрский . 

Интенсивность эмиграции жидких и генерации газообразных 'УВ в 
осадочных образованиях нефтегазоносного этажа Хатангско-Вилюйской 
НГП изменяется в широком диапазоне (рис. 1 ,  2) . На территории Вилюй.
екой и Предверхоянской ИГО; где оцениваются нефтегазопроизводящие 
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Р uc. 1 .  Схема интенсивности эмиграции жидких углеводородов из нефтегавоносных 
отложений Хатангско-Вилюйской НГП. 

1, - граница НГП, интенсивность эмиграции жидких УВ (уел. ед./км1) : 2-rраницы зон, 3 - < 
< 1 0 0 ,  4 - 1 00-500, 5 - 500-1000, б - 1 000-5000, 7 - >5000. 

свойства верхнепермско-нижнеюрских отложений, интенсивность эмигра
ции жидких УВ от 100 усл .ед ./км2 на платформенных склонах депрессий 
возрастает до 1000-2500 усл.ед./км2 в центре Вилюйской гемисинеклизы и 
глубокой части Предверхолнского краевого прогиба , примыкающей к 
складчатой. области. Интенсивность генерации углеводородных газов ха-
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Рис. 2. Схема интенсивности генерации газообразных углеводородов из нефтегазонос-
ных отложений Хатангско-Вилюйской НГП. 

· · 

1 - грающа НГП; интенсивность генерацJШ газообразНых углеводоро дов (уел. ед./км•); 2 - гра
I'IИЦЫ зон; 3 - < 1 0 0 ,  4 - 1 00-500, 5 - 500-1 000, б - 1 00 0 -5000, 7 - 5000 -10000,  8 - > 1 0000 , 
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рактеризуется много большими значениями . Они варьируют на площа,ци 
от 100 усл.ед . до 10 000 усл .ед./:км2 и более. Зона минимальных Значений 
(100-500 млн. м3/:км2) приурочена :к платформенным бортам гемисине:кли
зы и Предверхоянс:кого :краевого прогиба. В наиболее погруженных час
тях Линдененой впадины и сочленяющегося с ней Предверхоянс:кого про
гиба интенсивность генерации газообразных УВ превышает 10 000 уел . 
ед. /:км2 • В пределах Хапчагайс:кого мегавала она находится в интервале 
1000-5000 уел . ед./:км2 • 

В Лено-Анабарс:кой НГО оценивались нефтегазопроизводящие свой
ства толь:ко пермс:ко-нижнетриасовых отложений. Здесь интенсивность 
эмиграции жид:ких УВ увеличивается с юга на север и с Запада на восто:к . 
Ма:ксимальные значения , превышающие 1000 усл.ед ./:км2, получены для 
района Харатумусс:кого, Тигяно-Анабарс:кого валов и наиболее глубо:кой 
области Лено-Анабарс:кого мегапрогиба. На Анабаро-Хатангс:кой седло
вине и на южном платформенном с:клоне интенсивность эмиграции пони
жается до 500-100 усл.ед ./:км2 • Интенсивность генерации газообразных УВ 
изменяется по той же схеме. Самые . большие значения , превышающие 
1000 усл . ед ./:км2, ло:кализуются на северо-западе НГО, низ:кие - на юге. 

В Енисей-Хатангс:кой НГО этаж нефтегазоносности занимает более 
высо:кое стратиграфичес:кое поло.жение , чем в других НГО Хатангс:ко
Вилюйс:кой НГП. Он охватывает отложения юры и мела. Интенсивности 
эмиграции жидких и генерации газообразных УВ, рассчитанные для этих 
отложений, имеют близ:кие значения и однотипное распределение на пло
щади, нарастая :к центральным внутр(шни·м частям Енисей-Хатангс:кого 
регионального прогиба-500-1000 уел . ед./:км2 (нефть) и 500-1000 уел . 
ед./:км2 (газ) . На западе Енисей-Хатангс:кого регионального прогиба ,  где 
выделяется Центрально-Таймырений мегапрогиб , и на восто:ке, в районе 
Туровеного мегапрогиба , интенсивность генерации газообразных УВ име·
ет значения , превышающие 5000 уел . ед./:км2• 

Распределение интенсивностей на территории Хатангс:ко-Вилюйс:кой 
НГП по:казало, что мощные очаги генерации и эмиграции УВ из пермено
меловых отложений располагаются во внутренних наиболее прогнутых 
зонах депрессий. В них :катагенетичесюiе превращения ОВ соответствуют 
главной фазе нефтеобразования и глубинной· фазе газообразования. По 
мере омоложения нефтегазоносных :компле:ксо:в очаги генерации и эмигра
цци УВ со:кращалil' свои площади, перемещаясь на. северо-восто:к в Ви
люйс:кой, Предверхоянской, Лено-Анабарс:кой НГО и на запад в Енисей
Хатангс:кой НГО. Наиболее стабильными областями интенсивной генера
ции и эмиграции УВ являются Линденс:кая впадина , прис:кладчатое 
:крыло Предверхоянс:кого и Лено-Анабарс:кого прогибов и Центрально
Таймырений мегапрогиб. 

Всего из нефтегазоносных отложений Хатангс:ко-Вилюйс:кой НГП 
эмигрировало 957 106усл.ед.жид:ких УВ и 1 192 106 усл. ед.газа . Хотя в расче
те был учтен газ, в основном генерированный в главную фазу нефтеобразо- • 

вания и глубинную фазу газообразования, массы жид:ких и газообразных 
УВ близ:ки по величине. Общеизвестность преимущественной газоносности 
отложений Хатангс:ко-Вилюйс:кой провинции заставляет ис:кать причину 
смещения фазового соотношения в сторону газа . С:корее всего оно вызва
но стадийностью верти:кальной миграции, в результате_ :которой нефть, 
первоначально заполнявшая ловуш:ки, при более поздних генерациях 
вытеснялась газом. Г.лубинный газ, попадавший в зону первичного . нефте
на:копления , оттеснял- нефть за пределы ловуш:ки или на периферию ло
вушки, где она сохранялась в виде маломощной отороч:ки. Частично нефть 
могла лереходить и в газо:конденсатное состояние. Та:кой механиз11-r обра
зования газовых и газоконденсатных залежей с нефтяными отороч1шми 
предполагается в Хапчагайс:ком районе [ 13 ,  15 ] .  

Приведеиные материалы и их интерпретация позволяют считать, что 
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огромные массы ГJrубинного газа, эмигрировавшие из угленосных пород 
перми Вилюйской и Предверхоянской НГО и субугленосных пород ниж
ней-средней юры Еuисей-Хатангской НГО , привели к переформированию 
залежей, придав ц:реимущественно газоносный облик отложениям этих 
НГО Хатангско-Вилюйской НГП. 
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Г. М. Таруц, Е. А .  Гайдебурова · 

ГЛАВНЫЕ ·нАПРАВЛЕНИЯ НЕФТЕПОИС.RОВЫХ РАБОТ 
ПО . ОЦЕНКЕ ЗОНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЫКЛИНИВАНИН 

О.RСФОРД-.RИМЕРИДЖС.RИХ ОТЛОЖЕНИИ (J3) 
В ЮЖНОИ ПОЛОВИНЕ ЗАПАДНО-СИБИРС.RОИ ПЛИТЫ. 

(НА ПРИМЕРЕ ИРТЫШ-М.СЮГАНС.RОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ) 
Изучение зон регионального выклинИвания нефтегазоносных комп

лексов _отложений в осадочных бассейнах оцrосится к числу важнейших 
проблем прогноза и поиска различных типов залежей нефти и газа . 

· 

. Для юрского комплекса отложений Западно-Сибирской плиты эти 
вопросы впервые освещены в работе А. А. Трофимука и Г. М. Тару:Ца 
[ 3 ] .  В ней рассмотрены основные закономерности изменения литолого
фациальных и структурных особенностей юрских осадков на юге Западно
Сибирской плиты в зоне перехода от погруженной ВJ!утренней области к 
ее приподнятому внешнему поясу. 

Более детальные исследования зоны регионального выклИнивания 
нефтепродуктивных комплексов отложений верхней юры в пределах Ир
тыш-Васюганского междуречья были начаты также по инициативе 
А. А. Трофимука. Этими исследованиями предусматривалось прогнози-· 
рование ряда наиболее пер�;-пективных объектов для поисков залежей 
нефти и газа как антиклинального, так и неантиклинального типа. В ос
нову исследований положен комплексный анализ геолого-геофизических 
материалов , включающих высокоточную аэромагнитную съемку, деталь
ную площадную гравиметровую съемку различных масштабов , сейсмораз
ведки МОВ, МОГТ, RМПВ, глубокое нефтетазопоисковое бурение, пол
ный комплекс промыслово-геофизическ-их работ, современный рельеф днев-
ной поверхности и космические снимкИ. · · 

· 

В результате анализа всей полученной информации установлено сле
дующее. 

Полифациальные юрские отложения в Пределах южной половины 
Западно-Сибирской .шrиты в региональном плане можно четко разделить 
на два нефтегазоносных комплекса (:НГR) . Первый комплекс охва
тывает отложения нижней-средней юры и · частично триаса. Он пред
ставлен терригеиными песчано-глинистыми осадками преимущественно 
лагунно-континентальных фаций, объединенных в тюменскую свиту 

· (плинсбах - ранний келловей) . Второй нефтегазонос.ный комплекс сос
тавляют ,породы верхней. юры., представленные песчано-глинистыми раз
ностями, накопЛенными в морских и прибрежно-морских условиях . ' 

ОтлощениЯ тюменской свиты (1 :НГ:К) на большей части рассматри
ваемой территории; залегают непосредственно на породах домезозойского 
фундамента и формируют базальный комплекс платформенного чехла 
Западно-Сибирской плиты. Регионально мощность пород тюменской сви
ты изменяется от нуля в пределах.' приподнятого Внешнего пояса до 
500-600 м в погруженных частях Внутренней области. Ло!{альные изме
нения мощностей этих пород происходят в зависимости. от морфологии 
рельефа поверхности домезозойского фундамента. 

Рельеф поверхности фундамента обусловливается глщшым образом 
вертикальными подвижками блоков фундамента , !IШКсимальная диффе
ренциация которых отмечается в юрское время, причем подвижки блоков 
фундамента контролировали не только. общую мощность отложений тю
менс�ой свиты, но и в значительной части их; литолого-фациальные осо
бенности. 

В стратиграфическом диапазоне пород первого нефтегазоносного !{ОМ
плекса известны многочисленные проявления нефти и газа, однако до 
настоящего времени крупных залежей пока не обнаружено . 
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Верхнеюрские отложения (келловей, оксфорд, кимер:Идж) , объеди
няющие васюганскую и георгиевскую свиты, нами относятел ко второму 
НГ:К, глинистые породы баженовекой свиты вместе с вышележащими от
ложениями куломзинской рассматриваютел как верхнеюрско-валанжин
ский водоупор.  · 

Накопленный в настоящее время большой фактический 'материал по 
нефтегазоносности юрских отложений Западно-СИбирской плиты показы
вает, что именно второй келловей-оксфорд-кимериджский комплекс по
род - главный нефтегазоносный компЛекс в пределах южной половины 
региона. Общая продуктивность его по латераJrи изменлетел в целом сим
Мt:Jтрично относительно активного центра бассейна осадконакопленил. 
:Как правило, таким центром является наиболее тектонически активная 
часть главного разлома, контролирующего пр огибание бассейна .  :К · пе
риферии бассейна диапазон продуктивностИ комплекса уменьшается, за
кономерно поднимаясь вверх к глин�стому водоупору. Таким образом, 
на разных расстояниях от главного центра прогибанил бассейна. осадко-. 
накопления наблюдается различный диапазон продуктивности разреза в 
НГ:К. Например, в пределах· северо-западной части Бюрольекой впадины 
и в прилегаюЩих районах продуктивны только песчаные пласты верхнего 
окефорда и кимериджа .  Нижележащие оксфорд-келловейские отложения 
в основном водоно_сны, т. е. характер нефтегазоводонасыщенил песчаной 
части васюганской свиты позволлет выделять в ней три различные по про
дуктивнос'.\'и зоны. Продуктивная нефтегазонасыщеннал зона выклини
ваетсл из разреза в направлении с востока на запад на отметках 2600-
2550 м и оконтуривает Верхне-Демьянекий мегавал - Каймысовекий свод 
и nрилегающую,часть Юганекой впадины. Водонасыщеннал часть разреза 
выклиниваетсл в том же направлении на более высоком гипсометрическом 
уровне - 2400 м и оконтуривает присводовые участки локальных струк
тур. Выше отметки 2400 скважинами вскрываютел 'лишь нижние непро
дуктивные Горизонты песчаного комплекса оксфорд-кимериджа .  

Таким образом, в зоне регионального вЫклинивания верхнеюрских 
отложений верхнеоксфордско-кимериджские комплексы пород формируют 
основной НГ:К бассейна осадконакопленил. 

Следовательно, для реш,енил проблемы нефтегазоносности южной и 
юго-восточной частей Западно-Сибирской плиты необходимо прежде всего 
откартировать площади распространения верхне-оксфордско-кимеридж
ских пород. Площадь их распространен,;ия и определяет границы благо-, 
прият-ного нефтеrазоносного бассейна . 

Прогнознал литолого-фациальнал схема зоны регионального вЫкли
нивания отложений кимеридж-оксфорда Иртыш-Васюганского между
речья (см. рисунок) , составленная на основе анализа геолого-геофизиче
ских , материалов, дает возможность оц.енить палеотектонический режим 
рассматриваемой части региона на .конец кимериджа, а также определить
литолого-структурные факторы, влияющие на нефтегазоносность. 

Общая геологическал обстановка в юрское время nредставляется 
следующей. Пенепленизир()ванные породЫ гетерогенного домезозойского 
фундамента в начале мезозоя в период общей инверсии тектонического ре
жима Заnадно-Сибирской плиты были расчленены системой . глубинных 
разломов на блоки. Это этаn начала формирования платформенного 

1 чехла. 
в приразломных зонах мезозойской сИстемы разломов в ранней - юре 

развивались, как nравило , грабенообразные прогибы, представллвшие 
собой небольшие раинеюрские бассейны осадконакопленил. Те 'из них , 
которые развивались'наиболее устойчиво и интенсивно в течение длИтель
ного времени, были сконцентрированы в обособленные зоны вокруг обще
го центра прогибанил и впоследствии образовали крупные впадины или 
бассейны. 
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Прогнозная литолого-фациальная схема зон регионального выклинивания нефте
nрор;уктивных отложений кимеридж - окефорда Иртыш-Васюганского между-

речья (Составили Е .  А. Гайдебурова, Г. М. Таруц, 1 980 г . ) .  
Зоны: 1 - развития верхней части нефтепродуктивной толщи rшмеридж - оксфорда, 2 - раз
вития нижней части нефтепродуктивной толщи оксфорда, 3 - размыва продуi<тивных отложений 
нимеридж - онсфорда, 4, - глинизации отложений НИJI'еридж - оксфорда; 5 - границы лито
лого-фациальных зон; 6 - изогипсы отражающего горизонта Па (структурная нарта, составлен
ная М. Ф. ШамшиновЫI\{, 1979 г.);  7 - пробуреиные СI<Важины; в - зона фациального замещения 

морских и нонтинспталЫ!ЫХ отлошений келловей - онсфорда·. 

Главными раЗломами на рассматриваемой территории были Колто
горский (Омский) и Юганский, выделенные впервые И. В .  Дербиковым по 
геофизическим данным. В вер;х:овьях р. Васюган эти два глубинных раз
лома дискордантно пересев:аются и в районе Игольекой площади образуют 
тектонический активный Центр прогибания; относительно которого в ме
зозое формируется Нюрольекая впадина или Нюрольский нефт�газонос
ный бассейн. НаибоJiее глубокая часть его приурочена к активному цент
ру. В результате унаследованно развивавшихся непрерывно-прерывистых 
относительных нисходящих движений эта впадина формировалась на про
тяжении всего мезозоя. Работами последних лет В. С. Суркова и др. [2 ] 
Омский разлом относится к категории рифтов ,  главн я зона проявления 
которого отмечается в северной половине Западно-Сибирской плиты и ухо
дит в Карское море. IОжная ветвь :Колтогорского разлома, простирающая
ел в северо-восточном направлении, рассекает ряд крупных тектонических 
структур фундамента , относящихся, по В .  С. Суркову, к герцинекой 
системе и простирающихся в северо-западном направлении. К ним отно
сятся Верхне-Демьянекий мегантиклинорий, Тарско-:М:уромцевский синк
линорий и др. 
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Известно, что для .Западно-Сибирской плиты характерна преемствен
ность в развитии платформенных структур от складчато-блоковых палео
зойских структур домезозойского фундамента [4 ]. В зонах , отмеченных 
выше антиклинорных структур фундамента ,  в мезозое в платформенном 
чехле формируютел крупные положительные структуры типа валов и ме
rавалов . Сопряжение их с главными разломами и приразломными грабе
нами определЯет общую морфаструктуру Нюральекого бассейна. При 
этом структуры фундамента представляютел как некоторые ' <шервичные>> 
элементы по отношению к структурам платформенного чехла и обусловли
в ают. их . Наиболее четко они видны в геопотенциальных полях . Им соот
ветствуют крупные отрицательные магнитные и гравитационные аномалии. 
Эта закономерность общая для всего региона. В пределах крупных мега
структур платформенного чехла происходит значительное изменение мощ
ности мезозойско-кайнозойских отложений в челом, но наиболее резко 
изменяютел нижние юрские части разреза . На  положительных структу
рах мощность их уменьшаеrсл, на отрицательных увеличивается. 

Установлено, что максимальная мощность отложений оксфорд-ки
мериджа наблюдается в наиболее опущенной части в районе Игольекой 
Площади. В восточном направлении происходит постепенный подъем верх
неюрских пород и уменьшение их мощности .  В самой крайней восточной 
части на погруженном склоне Межавекого антиклинария (Майская при
nоднятал зона) отмечается фациальное замещение морских и прибрежно
морских осадков окефорда _и келловел континентальными. В этой зоне 
nроходила восточная. граница оксфорд-кимериджского моря, а крупные 
приподнятые зоны, формировавшиесл в пределах Меж.овского антикли
нория, лвлялись тем главным тектоническим барьером, который препят
ствовал проникновению моря на восток [1 ] .  Таким _ образом, западные 
склоны крупных платформенных структур, развитых на определенной 
гипсометрии западного борта Межавекого антиклинорного блока , пред
ставляют интерес с точки зрения обнаружения в отложениях оксфорд-к:И
мериджа залежей нефти и газа в основном структурно-литологического 
типа. Здесь могут быть встреченЬI дельты, авандельты и другие песчаные 
зоны. В западно направлении келловей-оксфорд-кимериджский бассейн 
распрост.ран�лся на значительной территории. В верхнем оксфорде-ки
меридже вел территория :К западу от колтагорекого и юганскогр· разломов 
реюю поднимается и наиболее благоприЯтные в нефтегазоносном отноше
нии отложения в значительной степени размываются. На территории Ир
тыш-Васюганског междуре-ч:ьл наиболее интенсивно подпималел блок 
фунда�шнта Верхне-Демьянекого анти,клинорил, поэтому здесь размыта 
максимальная часть пород оксфорда, а в наиболее повышенных частях -
и келловел. Юрский комплекс отложений, в частности их келловей-волж
скую часть в зоне регионального выклинивания, следует рассматривать 
как единую глинистую толщу (cl + km + vg) , которая может быть по
тенциальным экраном. 

По мере удаления от зоны регионального выклинивания в восточном 
направлении в глубь юрского бассейна в верхней части васюганской сви
ты появляется песчаный комплекс пород, сформировавшийсл на завер
тающем регрессивном этапе верхнеюрского осадканакопления ( oxf) , 
который в пределах этой территории сохранился от размыва. Песчаные от
ложения в разрезе появляются постепенно и достигают максимума на Та
ловой площади (Нюрольскал впадина) . В этой зоне комплекс юрских от
Ложений состоит из. трех частей : глинистой (сlн3 - oxf1) , песчаной (oxf2-3) ,  
глинистой (km + .vg) . 

Такое строение разреза , когда нижняя и верхняя части являютел 
экраном, а средняя - коллектором, который по латерали в западном на
правлении запечатывается глинистой толщей, весьма благоприятно для 
формирования продуктивного пласта в зоне регионального выклинивания. 
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Верхнеоксфордско-ки:мериджские отложения сохранились на эт<fй 
территории лишь в наиболее прогнутых зонах, приуроченных к прогиба:м, 
разделяющим крупные положительные струщ·уры, на :которых продуктив
ные комплексы пород первого НГК отсутствуют. Таким образом, в преде
лах Иртыш-Васюганского :междуречья породы основного НГК имеют наи
более широкое распространение в НюрольсRой и южной части Юганекой 
впадин, в пределах контуров , показанных Щt прогнозной литолого-фа
циальной схеме (см. рисунок) . С запада они выклиниваются (размыты) 
на большей части Верхне-Демьянекого :мегащша и Каймысовекого свода, 
к востоку - фациально переходят в континентальные отложения на опу
щенном: склоне Майской приподнятой зоны. К западу от Верхне-Де:мьян
ского мегавала этот комплекс в сокращенном объеме (в основном своей 
нижней частью) сохранился только :J3 виде реликтов в отдельных узких 
вытянутых зонах Тарско-Муромцевского, Васисекого и других прогибов , 
а также в прилегашщей части Юганекой впадины (см. рисунок) . Выше уже 
отмечал ось, что зоны распространения ·пород верхнего окефорда и киме
риджа определяют нефтегазоносный бассейн в пределах Иртыш-Васю
ганского :междуречья. В этой связи, как следует из литолого-фациальной 
схемы, все площади, на которых проводилось ранее глубокое поисковое 
бурение в Тареком Прииртышье, расположены в зонах, где отложения 
главного НГК отсутствуют, т. е. вне нефтегазоносных бассейнов . Поэтому 
нефтегазопоисковые работы этого района д9лжны быть перемещены в зону 
бассейнов с первым НГК. 

При решении вопроса о выборе наиболее перспективных объектов 
внутри бассейнов с благоприятным НГК :мы исходим из установленной за
кономерной приуроченности залежей нефти и газа к структурам, отра
жающи:мся в магнитном и гравит.ационном полях отрицательными анома
лиями. Кроме того, на примере месторождений Среднего Приобья уста
новлено, что наиболее перспективны:ми являются объекты, расположен,. 
ные в зонах,  активизированных деформациями рельефа по субширотным 
системам. 

Наиболее благоприятными, несомненно, явл�ются зоны вьшлинива
ния верхнеоксфордско-ки:мериджских отложений на склонах крупных по
лощительных структур. В первую очередь это юго-восточный склон Верхне
Демьянекого вала, зона сочленения его северо-вос.точного склона с пр;ц
легающим к нему бортом Юганекой впадины, западный борт Каймысов
екого свода, зоны сочленения Игольекой и Майской, Айсазской и Баклян� 
ской структур , крайние северные части Васисекого и Чекинекого проги
бов ,  западный борт Межовского антиклинарного блока и др. 
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М. А .  Левчу,. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КОЛЛЕКТОРСКИХ СВОЙСТВ ПОРОДЫ 

Первые снважины, пробуренвые на Балахнинсном валу в восточной 
части Енисей-Хатангсного прогиба ,  поназали газоносность юрених отло
жений, ноторые здесь широко распространены и доступны. В центральной 
части прогиба они погружены на глубину бол�е 3 нм, а на востоне, в анти
нлинальных снладнах и на онраипах, выходят на дневную поверхность. 

Одним из важных вопросов при поисне месторождений• нефти и газа 
является оценна нолленторсних свойств пород. Но эти данные по восточ
ной частИ прогиба слишном малочисленны (единичные снважины и весьма 
редний отбор нерва) , а в тех районах, где юрсние отложения выходят на 
дневную поверхность, их почти невозмолшо определить ,  тан нан породы 
сильно изменены процессами выветривания. В связи с этим в настоящей 
статье предпринята попытна оценить и установить зависимость ноллентор
сних свойств пород по данным гранулометричесного анализа .  Для реше
ния поставленной задачи -были использованы данные гранулометричесн:ого 
анализа и нолленторсних свойств 160 образцов песчано-алевритовых по
род Варь-Егансной площади Западно-Сибирсного нефте·газоносного 'бас
сейна ,  полученные в Центральной лаборатории Главтюменьгеологии по 
образцам нерва меловых отложений (вартовсиая свита) , переданные авто-
ру Нинольсиой Анной Семеновной. _ 

Опублиновано много работ по разным нефтегазоносным бассейнам, 
в которых исследователями опред�ляются зависимости между ноллентор
сними свойствами пород и данными их грансостава (Md, Ма, So и т. д . ) .  
Нами устанавливается зависимость между ноллеr{торсними свойствами 
пород и их величиной зернистости (Z), наиболее полно учитывающей гра
нулометричесний состав пород [3 , 4 ] .  Известно, что основным пара:мет
ро:м, по ноторому оцениваются нолленторские свойства пород, является 
их пр оницаемость [7 ] .  Автором в полулогарифмичесном масштабе был 
построен графин зависимости между проницаемостыо пород и величиной 
их зернистости (см. рисунон) . Анализируя его , можно отметить следующее. 

1. Зависимость между величиной зернистости (Z) и проницаемостью 
породы существует. Коэффициент норреляции между этими величинами 
равняется +0,24 при значимом ноэффициенте норреляции 0 ,16 при ()ДНО
процентном пороге допустимости. 

2. С увеличением зернистости пород (Z) возрастает и их проницае
мость. R подобному выводу nриходят многие исследователи, используя 
вместо величины зернистости (Z) пород медианвый диаметр [6 ] .  . 

3 .  Харантерно, что породы, имеющие величину зернистости меньше 
500-600 уел. ед. ,  прантичесни непроницаемы . Это важный момент в рас
ЧленениИ осадочной толщи 
на породы проницаемые (ре
зервуары) и непроницае:мые 
(энраны) .  Анализируя Дан
ные гранулометричесного со
става пород - экранов в ме
зозойсних отложениях За
паДно-Сибирского нефтега-
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зоносвого бассейна, исследователи Т. Ф. Автонова [ 1  ] ,  Т .  И .  Гурова, 
А .  Г.  Пода и др. [5 ] указывают на высокие экранирующие качества гли
нистых толщ, в которых содержание песчано-алевритовых частиц пе пре
вышает 20 % ,  что в пересче.те на величину зернистости пород составляет 
300-500 уел. ед. Тюшм образом, зона от О до 500 уел. ед. на графике, 
очевидно, является зоной непроницаемых пород различного качества.  

4 .  Разброс точю; свидетельствует, видимо, о зависимости провидае
мости пород от других факторов. 

Автор считает, что установленная зависимость может нарушаться 
многими факторами (трещиноватостью , изменением состава цемента,, 
степени литификации пород и т. д . )  и что использовать ее в однотипных 
отлол ениях, видимо ,  возможно лишь для предваритеЛьной оценки кол
ле·кторских свойств пород обнажений и прогноза на закрытые территории. 

Для уточнения I\орреляционных связей по показателям других пара
метров породы на ЭВМ получено (коэффициенты корреляции значимо от
личны от нуля при r = О, 16 при однопроцентном пороге допустимости); 

Параметр R п пэф z R 
р от 

Проницаемоеть Rp 1 ,00 
Порпетость отнрытая Пот, % 0 ,48 1 ,00 
Порпетость эффективная Пэф, % 0,37 0,65 1 ,00 
Величина зернистости Z 0,24 0 ,00 0,13 1 ,00 
Rарбонатноеть Н. 0 ,01 . -0,43 -0,24 -0,08 1 ,00 

Анализируя эти данные, отметим: 
а) значимые положительные корреляционные связи устанавливаются 

между провидаемостью породы и пористостью (отi\рытой - 0,48, 'эффек
т.ивной - 0,37), р:роницаемостью и величиной зернистости (0 ,24) , порис
тостью эффективной и ОТI{рытой (0,65); 

б) значимые обратные (отрицательные корреляционные связи уста
навливаются между карбонатвостью и пористостью (открытой - 0,43 и 
эффективной - 0,24) ; · :..... 

в) степень карбонатности пород сильно не влияет на ее провида
емость (0 ,01 ) ,  но влияет на открытую и эффективную пористость. 

Таким образом, используя данные гранулометрического анализа, 
в первом приближении можно говорить о коллекторских свойствах тер
ригеиных пород; установленная зависимость провидаемости пород от их 
величинЪ! зернистости позволяет расчленить (разбить) осадочные терри
геиные породы на проницаемые (резервуары) и непроницаемые (эr;раны); 
зная закономерности изменения величины зернистости пород, можно 
прогнозировать их колJiекторские свойства на закрытые территории . 
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С. А .  А фанасьев, В .  О.  Краса.вчиr;_ов 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ НЕФТИ И ГАЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОКРЫТИИ (<ИНФОРМАЦИОННЫМИ МНОЖЕСТВАМИ>> 

При раз
.
работке оптимальной методики разведки месторождений неф

ти и газа большое значение имеет анализ разведочных работ на разбурен
ных месторождениях. Исследования в утшзанном направлении естествен
но подразделить на три основные группы: 

1 .  Анализ результатов завершенных разведочных работ. 
2 .  Анализ завершенного разведоЧного процесса. 
3. Поэтапный анализ результатов бурения в процессе разведки с 

целью управления этим процессом. 
БоЛьшинство ИII·�еющихся методов анализа посвящено разбору задач 

первой группы. Предложены различные подходы к решению основной 
проблемы методики разведки - определению оптимального числа сква
жин и рациональному их размещению. Разработаны оценки точности 
определения тех или иных параметров, полученных в результате разведки. 

Среди методов первой группы следует отметить разработанную во 
ВНИИ НП методику определения оП'l:имальной плотности сетки разведоч
ных скважин в зависимости от момента стабилизации исследуемого пара
метра, так называемЫй «равноплощадн6й>> подход [9 ] .  Однако этот метод� 
позволяюЩий опредеЛить необходимую плотность разведочной сети и,: 
таким образом, необходимое количество СI<важин, не дает возможности 
выявить наиболее благоприятные места для их заложения. 

Интересны также методы анализа результатов поисково-разведочных 
работ, основанные на принцилах равнообъемного подхода к определению 
Iюличества разведочных снважин [2 ,  6, 10 ] .  Обладая неоспори1>1ыми до
стоинствами, они приемлем:ы только для залежей массивного типа или же 
для многопластовых месторождедий, аппроксимируемых суммарным ре
з ервуаром. 

Несколько менее разработанными являются методы оценки точности 
определения параметров залежей [3 ] .  Некотор-ые из них базируются на 
принциле «равноплощадного>> подхода и обладают недостатнами, прису
щими этому подходу. 

Отметим, что при анализе точности определения параметров пласта 
и залежи применяются методы матем'атичесн:ой статистпни [ 7  ] .  Однако они 
дают должный эффект при условии, если количество анализируемых точек 
(скважин) не менее 30. В практике геологоразведочных работ это условие 
часто не выполняется, таи нак значительное I<оличество месторождений 
по той или ино,й: причине . разведуется гораздо меньшим числом скважин. 

В последние годы задачу оптимизации размещения разведочных сr<ва
жин стали решать на основе аппарата сплайн-аппроксимации геологиче
ских поверхностей. В основе подхода .'lежит <<Оценка погрешности по
строения нарт геологических параметров>> [4 ] ,  либо использование поня
тия области неопредел.енности модели залежи [5 ] .  Этот подход дал воз
можность оценивать не толы<о результаты разведни, но и весь разведоч
ный процесс. Более того,_ он позволил вмешаться в управление процессом 
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развед1ш на любой его стадии, независимо от достигнутой степени раз
бурениости месторождения. 

Нам представляется рациональным решение всех трех вышеуказан
ных групп задач с помощью метода покрытий <<информационными мно
li<ествамю> . В данной статье мы остановимся nодробно толы{О на решении 
задач первой группы. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДА 

Формальный аспект метода анализа. В прикладных исследованиях 
важную роль играют задачи на нахождение .покрытий. Задача о покрытии 
формулируется следующим образом [ 1 1  ] . Заданы два множества объектов 
произвольной ПР.Иlюды V и Е (в принцип� не исключается ситуация , 
когда V = Е или Е - часть V). Множество V называется по)(
рываемым, Е - покрывающим. Задано танже произвольвое отноше
ние I между элементами этих множеств. Если v - элемент V, е - эле
мент lj: и при этом v и е находятся в отношении /, то это обозначается vle. 
Отношение I принято называть отношением инцидентности и в случае, 
когда v.le, говорят, что v и е инцидентны. Подмножество С множества Е 
на'зывается покрытием, если для любого элемента v множества V найдется 
элемент е подмножества С такой, что vle. Под задачей о покрытии понима
ется задача о нахождении по заданным V, Е и отношению I минимального 
по числу элементов покрытия С множества V. :Как отмечают Сапоженко 
и др. [ 1 1  ] ,  в настоящее время не существует эффеi{ТИвного алгоритма для 
решения этой задачи, и в практических приложениях используются 
<<nростые в вычислительном отношении алгоритмы, которые отыскивают 
покрытия хотя и не минимальные, но достаточно близкие к минимальным. 
:К таким алгоритмам относятся градиентные алгоритмы или алгоритмы 
паикратчайшего спуСI<а . . .  На каждом шаге такой алгоритм выбирает эле
мент е множества Е, поi<рывающий наибольшее число элементов множе
ства V, не покрытых на предыдущих шагах>> .  

Если для решения практической задачи достаточно покрыть н е  все 
множество V, а некоторую . его часть, удовлетворяющую определенным 
условиям, то можно прекратить описанный выше пошаr,овый процесс , 
как только покрытая часть множества .У •будет этим услрвиям удовлет
ворять. 

Отметим также, что с ·каждым ·элементом е множества Е можно свя
зать множество S(e) тех элементов ' v множества V, которые инцидентны е, 
т .  е,. выполняется vle. 1 

В рассматриваемом случае в I{ачестве покрываемого множества при
нимается совокупность узлов произвольной сетки с размером ячейки 
l Х l ,  нанесенной шi структурную или иную карту; в качестве 'поi{рыва
ющего множества Е принимаеlгся совокупность некоторых специально 
выбранных подмв;ожеств множества V. Отношение инцидентности в дан
ном случае совпадает с отношением принадлежности точки v I{ выделенно
му подмножеству S = 11. · 

На ряду с V используется также множество V' , . полученное добавле
нием к V .  точек поверхности, отвечающих пробуреиным скважинам. 

Предлагаемый метод анализа размещения разведочных скважин 
имеет следующие основ,ны.е особенности: 

1) с каждой точкой v из V' связывается некоторое подмножество 
S (v) = V" называемое <<информационным множеством>> (ИМ) точки v ;  

2) в качестве S (v) �спользуется совокупность всех точек w, таких 
:что для заданных признаков х1 , • • •  , Xn и по рогов различимости их зна
чений Ej , . . .  ,. E n  выполняются неравенства 1 Xj(w) - x1(v) 1� e1t j = 

= ·1 ,  . . .  , n, т .  е .  точек ш, сходных с v при заданных поiюгах; 
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3) применяется градиентный метод покрытия площади <<информаци
онными множествамИ>>. Если после k шагов градиентного алгоритма, где 
k = 1 ,  2, 3 . . . . , в покрывающее множество Вiшючены ИМ S(v1), • • •  ,, 

. . .  , S(vk) , то это соответствует пекоторому гипотетическому размеще
нию скважин в точках v1, • • • , vk . 

Отметим, что в наших ·построениях не требуется, чтобы все точки, 
входящие в множество S(e), были попарно .сходны. В случае,. когда в ка� 
кой-либо конкретной оитуации данное условие окажется необходимым,, 
возникает особая задача, <;вязанная с раЗбиением множества объектов 
на однородные группы. Решать ее можно с помощью алгоритма Соловь-
ева [12 ] .  

· ' 

В оспове предлагаемого метоДа лежит идея о том, что информация о 
части исследуемой площади, ПОI{рытой <<информационными множества
ми>>, при оптимальном размещении скважин позволяет с достаточной уве
ренностью устанавливать целевые параметры разведки, причем. этот ре
зультат достигается при минимально 'возможном числ.е скважин. Поэтому 
анализ фактического размещения скважин включа�т в себя три Этапа: 

1) отыскание ИМ пробуреиных скважин ; 
2) всесторонняЯ оценка в�одящей в них части площади; 
3) сравнение фактического размещения с теоретическим (найденным, 

например, с помощью градиентного алгоритма) . 
Строго говоря, градиентный метод может не привести к минимально

му цокрытию. ОДнаио для оцении разведочных работ, ведущихся с непол
ной информацией об изучаемом объею:е ,  он явJrяется вполне оправданным. 
Во всяком случае ,  более правомерно проводить сравнение фактических 
результатов с гипотетическим размещением, найденным по градиентной 
схеме, отвечающей пра:Ктике геолого-разведочных работ, чем с оптималь
ным. размещением, найденным <<задним числом>>� 

Таким образом, суть разработанного метода состоит: , в  оценке обос
нованности данными бурения карт геологических параметров; нахожде
нии размещения скважин, оптимального с точки зрения обоснованности 
карты данными бурения; сравнении двух вариантов размещения СI{Важин. 
Весь процесс анализа результатов Рi!зведки удобно представить в виде 
схемы, приведеиной на рис. 1 .  

ГеолоГо-методические основы анализа. Предлагаемым методом можно 
решить задачу покрытия одной поверхности или нескольких (суммарной 
поверхности) . . Как правило, геолог имеет дело одновременно с отображе
ниями нескольких геологических поверхностей. Это карты подсчетных 
параметров, промысловых характеристиi< пласта и залежи и т. п. 

Главная цель · разведочных· работ - изучение и обоснование пара
метров для подсчета запасов нефти и газа. Опыт показывает, что наиболь
шее влияние на точность подсчета запасов оказывает площадь залежи 
(F) , эффективная нефтенасыщенная (газонасыщенная) мощность (hэФ).,1 
открытая пористость (m0) и коэффициен1; нефтегазонасЬiщения (Кнг) ·  
При оценке этих параметvов больше всего возникает трудностей и оши
бок. Очевидно, что главное внимание при разведке месторождений долж
но уделяться иЗучению этих подсчетных параметров (целевых параметров 
разведки). Поэтому анализ результатов разведочных работ можно прово
дить с позиции обоснованности данными бурения целевых параметров 
разведки. Для этого вводятся понятия геологической ситуации и <<Ин-
формационного множества>>. · 

Выбирая ,точии для заложения сиважин, геолог, ироме всего прочего,,1 
иреследует цель - получен;ие маисимума информации о поведении тех 
или иных геологических Параметров в пределах разведуемой залежи. 
При этом он исхоДит иЗ существования вполне определенных участков 
изучаемых поверхностей, характеризующихся качественным сходством 
всех своих точек - так называемых геологичес1шх и . струi{турных си:rу-
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Рис. 1 .  Схеыа решения зацачи. 
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аций (зон) . Это могут быть зоны отсутствия коллеi\тора в продуктивном 
горизонте; зоны повышенных эффективных мощностей; структурные -
крыльевые, периклинальные . или сводоные ситуации и т. д. Совокупность 
всех ситуаций той или иной поверхности дает полную картину ее изме
нения в пределах исследуемого объеi\та. Изучение бурением всего набора 
структурных и геологических ситуаций на исследуемом объекте полностью 
снимает информационн.ую неопределенность об особенностях поведения 
целевых параметров разведки. В данном случае каждая пробуренпая 
на месторождении скважина может рассматриваться как носитель ин
формации о множестве точек с ·относительно устойчивыми целевыми 
параметрами разведки в пределах площади, тяготеющей к скважице (ИМ) .  
Размеры ИМ определяются интенсивностью изменения значений призна
ков, описывающих целевые параметры в его пределах, и величинами вы
бранных порогов различимости для этих признаков. Пороги различимости 
оnределяются требованиями 1{ детальности изучения целевых параметров 
разведни . 

Важнейшей особенностью предлагаемого метода является положение 
о !ТОМ, что I\арту любого целевого nараметра мо:ншо считать обоснованной 
тольно внутри ИМ пробурепных снважин. О достоверности ЭI\страполя
ций за пределы ИМ судить, по существу, невозможно. Они могут быть RIO\ 
истинныии, тан и ло:ншыми. Авализ результатов поисково-разведочных 
работ, тем самым, сводится н нахождению таного теоретичеСI{ОГО покрытия 
суммарной поверхности ИМ.,, ноторое свело бы к минимуму необоснован-

f 58 



ность построений тех или иных карт целевых параметров разведни. 
В принципе, ИМ можно покрыть 100 % площади суммарной поверхности 
любого объента. Однано неноторые ИМ в этом случае м<;>гут состоять лишь 
из одного узла ПОI{рываемого множества V. Минимальный размер ИМ, на 
наш взгляд, целесообразно определять исходя из геолого-энономичесной 
эффентивности бурения ·разведочных снважин на месторождениях. :кон
нретного региона. 

Следующая особенность метода - это воспроизводимость поверх
ностей целевых параметров по данным <<теоретичесiшх>> скважин (точек) .  
Независимо от  точности :нарт поверхностей, nолученных по  данным буре
ния, характеристи:ни, замерепные в точ:нах размещения теоретических 
скважин, nозволяют от'рисовывать тождественные исследуемым карты 
целевых параметров без привлечения канай-либо дополнительной ин
формации за исключением сейсмических данных (если анализируемая 
l{арта построена с учетом сейсмики) . 

На наш взгляд, независимо от выбранного метода анализа разведоч
ных работ, теоретичес1юе размещение с:нважин должно удовлетворять 
описанному выше требованию воспроизводимости .. Иначе сравнение ре
зультатов по .теоретическому и фа:нтическому размещению (особенно в от
ношении необходимого количества снважин) будет неправомерным. 

ПОДРОБНАЯ СХЕМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

1. Формирование признакового пространства . Рассматривая процесс 
развед1ш кан решение задачи понрытия поверхностей целевых парамет
ров, мы тем: самым оnределяем призна:новое nространство, с помощью ко
торого описываем любой объе:нт (точ:ну) изучаемой суммарной nо-
верхности. . 

В Бачестве обязательных. параметров в призна:ковое пространство 
должны входить харантерист:ини эффе:нтивной (нефтегазонасыщенной) 
мощности и отнрытой пористости проду:нтивного горизонта. При значи
тельных изменениях нефтенасыщенности по площади залежи ее танже не
обходимо внлючить в Число обязательных параметров. Проведеиные ис
следования nервоначальной нефтегазонасыщенности по залежам Запад
ной Сибири nоназали, что ма:ксимальное нефтенасыщение в nродунтивных 
nластах отмечается на 30-40 м гипсометричесни выше уровня BHR [ 1 ,  
8 ] . Ниже нефтенасыщенность уменьшается до 30-50 % на уровне BHR. 
Если залежь приурочена н пласту большой мощности с малыми углами 
падения, то возвинает необходимость построения карты нефтегазонасы.: 
щенности с целью учета занономерностей ее распределения по nлощади и 
высоте залежи. в данном случае, ввиду недостаточной изученности этого 
параметра по nромыслово-геофизичес1шм данным (17  СI{важин из 27) и 
небольшой площади водоплавающей части залежи, нефтенасыщенность 
пласта не принималась во внимание. 

Основной объем приэванового nространства приходится на струнтур
ные nризнани. Их ноличестно в каждом коннретном случае зависит• от 
сложности строения ло:нального поднятия, н которому приурочена залежь 
нефти или газа. В целом же струнтурно-простра,нственные харантеристи
ни должны выполнять две фуннции: давать детальное описание морфоло
гии структуры, жестко фИI{СИровать любую точку на ее поверхности. 

11 . Выделение ситуаций. Геологичес:ной основой для формирования 
приэванового nространства ,  а также выбора порогов различимости слу·
жат стру1пурные и rеологиqесiше ситуации (зоны) . Из-за невозмтr;ности 
nроведения четiшх грапиц зопы внутри ее выделяются элементарные уча
стки, харю{теризующие переход одного начествепного состояния в дру
гое.,, одной ситуации в другую. 
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Рис. 2.Схема выделения структурных ситуа
ций локального поднятия -по <<nланиметри
ческим>> (а;) и <<гипсометрическим» (б) при-

знакам. 
1 - длинная ось поднятия; 2 - норотная, ось под
нятия; 3 - выделяемые струнтурные ситуации 
(зоны); 4 - выделяемые струнтурные участии. 

Решая задачу покрытия суммар
ной геологич�сной поверхности, не
обходимо учитывать, что в пределах 
залежи может быть неСI\ольно не
сходных струнтур и геологичесних 
ситуаций (зон) . Поэтому на данпом 

IA/ ,....Aj t · � 2 [!J '. 1111 3 jo,ь.<;,d/ 4 шаге надо выделить все основные 
струнтурвые и геологичесние ситуа

ции на исследуемых поверхностях , а затем выбрать величины порогов раз
личимости для наждого ноннретного признана .  Рассмо1трим пример выделе
ния ситуаций по струнтурно-пространственным признанам. На рисувне 
2, а приведен вариант простейшего лонал·ьного поднятия с минимальным 
ноличестном струнтурных ситуаций,. ноторые необходимо различать 
:между собой на основе <шланиметричесних>> параметров выбранного при
званоного пространства. К ним относятся: 1 - сводовал струнтурпая 
ситуация (зона), I I ,  1 1 1  - нрыльевые струнтурвые зоны, IV,; V - пе
ринлинальные струнтурвые зоны, 

Количество зон, выделяемых для <шланиметричесних>> признанов,; 
у всех платформенных струнтур, не осложненных дополнительными эле
ментами, нан правило, постоянно. Меняется лишь число участнов в пре
делах нрыльевых зон. В зависимости от соотношения норотной и длинной 
осей · снладоk их ноличестно (111) внутри одной зоны будет опредеЛяться 
по формуле 

М =  L - 1 ,: (1 )  

где L - нратность длинной и норотной осей лонального подnятил в це
лых числах. У поднятий йзометричной в плане формы условно можно 
выделить равновелиние и р:J.внозначные перинлинальные и нрыльевые 
зоны. В этом случае внутри нрыльевых зон не .выделя.ется наних-либо осо
бых участнов, что и вытю\ает из формулы (1 ) .  Кроме того; осложненность 
снладни неснольними вершинами вызывает вознинновение новых сводо
ных зон соответственно числу вершин Сiшадон. 

По <<гипсометричесним>> харантеристинам любую снладну танже мож
но разбить на неснольно зон. В зависимости от высоты поднятия и осо
бенностей с'троения приуроченной н нему залежи выделяется от трех 
до пяти ситуаций (зон) . Основные из них (см. рис. 2,  _6): 1 - сводовал гип
сометричесная зона, 1 1  - нрыльевая гипсометричес1шя зона, 1 1 1  - зона 
ононтуривающей изоl'ипсы. При учете <шланиметричесних>> и <<гипсо!11:ет
ричесних>> особенностей · поднятия ноличестно струнтурных ситуаций 
увеличится. 

Аналогично могут быть выделены ситуации особенностей изменения 
по площади залежи основных подсчетных параметров (hэФ •  m0, Кнг) . 

ПI. Выбор порогов различимости по отдельным признанам. На ос- ' 
нове понятий струнтурных и геологичеСI\ИХ ситуаций (зон) сформулируем 
неноторые необходимые условия сходства и различия любых точеi\ по
верхности лонального поднятия,; определяющие величину выбираемых 
порогов различимости. 

У словил сходства точен: а) пороги не должны различать точ1ш, ле
жащие в пределах одной струi\турной зоны; в)  дЩIУСI\ается сходство точеi< 
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соседних участков различных зон. Например, могут быть похожими точки 
участнов IПа и IVЬ и т. д. (см. рис. 2, а). Точни учасJНОВ сводовой зоны 
могут быть схожи с близлежащими точнами нрыльевых и перинлинальных 
зон. На рис. 2, а это соответствует точнам участнов Ia и Па,, la и IVa и т. д. 

"У словил различия точен: а) точки поверхности локального поднятия;, 
лежащие внутри зон, не граничащих между собой, должны отличаться 
друг от друга (зоны П и ПI ,  IV и V на рис. 2, а) ; б) допуснается различие 
точен соседних зон, но лелшщих внутри несмежных участнов (участии 
ПlЬ и IVЬ, Па и Va и др.) .  

В случае <<гипсометричесних>> и целевых параметров разведни все при
ведеиные условия сходства и различия остаются в силе. Таи, все точни 
зоны 1 должны быть схожи между собой (см. рис. 2, 6},, а точни зоны I I I  
должны отлинаться о т  них и т .  д .  

Таким образом, п о  наждому и з  пvизнанов можно выбрать значение 
порога различимости, удовлетворяющее необходимым условиям и имею
щее в соответствии с ними минимальное значение. 

IV. Нахождение <<информационных множеств>> S (v) узлов сетки и 
скважин. Операция осуществляется при заданных признанах и порогах  
различимости. На этом шаге достигается один из  I<онечдых результатов 
анализа - нахождение части площади, для которой структурно-геологи
ческие данные обоснованы бурением. Результат фиксируется построе-
нием карты ИМ и величиной 

· · 

(2) 

где а - фактичес:кое число ПОI{рываемых узлов; N - общее число узлов. 
V. Нахождение теоретического размещения скважин как решение за

дачи о покрытии . Поснольку число узлов сетки даже для небольшой за
лежи вели:ко - 150-200, а для I{рупной достигает нескольких тысяч,! 
найти (путем полного перебора) минимальное покрьr'тие невозможно. 
Поэтому воспользуемся градиентным алгоритмом, тем более, что он задает 
некоторую очередность размещения скважин, имеющую достаточно ясную 
геологичесi,ую обоснованность. Кроме того, при анализе важно получить 
теоретическое размещение числа скважин, равного реально пробуреиному 
(для оцен:ки эффективности буровых работ) , либо покрыть ту же часть 
площади, но при меньшем числе СJ{Важин. "У J{азанное выше· теоретическое 
размещение может не дать покрытия всей площади; что является дополни
тельным аргументом· в пользу выбора градиентного алгоритма. 

Отметим также, что . пошаговый процесс градиентного алгоритма 
прекращается, если ИМ S(v) , вкшочаемое в покрывающее множество на 
очередном шаге, охватывает площадь с ожидаемыми запасами, не по
зволяющими получить высокую эффюпивность бурения СI{важины 
в этой точн:е .  

На некоторые узлы может быть наложен <<заriр�Т>> с точки зрения раз
мещения в них снважин, тогда в ходе расчетов по градиентному алгорит
му np� выборе очередного элемента покрывающего множества эти узлы 
пропускаются (но не выводятся из покрываемого множества V)'. В част
ности, запрет может быть наложен на узлы, попадающие за оконтури�а
ющую изогипсу, чтобы избежать <<бурению> заведомо заl{онтурных 
скважин. 

Если на очередном шаге обнаруживается несколы<о узлов ,  для кото
рых S(v) понрывает наибольшее нолячество элементов множества V, 
не поирытых на предыдущих шагах, то для выбора одного из таких узлов, 
включаемого в · покрывающее множество, используется принцип приори
тета·. Он заключается в следующем: в покрывающее множество вилюча
ется S(v) того из узлов, у которого ниже приоритетный показатель . Y(s), 
где s - ,узел . В ходе поочередного размещенИя снважин, имитирующего 
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разведочный процесс, Y(s) может быть изменен с целью управления раз
ведочным процессом. С помощью его изменения разведка может быть 
сориентирована либо на выявление BHR, либо на nрирост заnасов,  в за
висимости от цеш�й на наждом конкретном шаге. В качестве nриоритет
ных nоказателей использовались, в частности, nризнаRи, характеризую
щие :  а) расстояние от оконтуривающей изогипсы; б) расстояние от оси или 
свода, в зависимости от соотношения длин короткой и длинной осей склад
ки. В ПР\fНЦипе, могут быть использованы и другие rюназатели. 

VI. СравнитеJiьный а�tаJшз фюпического и теоретичесiюго размещения 
скважин включает в себя neCROJIЬKO моментов . 

1 .  Качественное сравнение фактичеСI{ОГО и теоретичесi<ого расnоло
жения . снвщt.;ин с целью одепни рациональности их размещения. Сюда 
входит оцыша с точни зрения освещенности геологических ситуаций и 
особых участков изучаемых nо·верхностей, таких кан замыкание в плане 
nеринлиналей поднятия, . заливаобразные зоны наличия или отсутствия 
ноллю<торов , переходные зоны от , плавного н резному уменьшению или 
увеличению мощностей и т. д. 

2. Оценна числа q <<теоретичесRих>> снважин, покрывающих столько 
л>е узлов, что и при фах<тичесRом размещении. При этом возможны две· 
ситуации: либо число <<теоретичесниХ>> снважин существенно меньше, 
дибо тео·ретичесное размещение не дает существенного уменьшения числа 
СI<важин. Этим провернется возможность nокрытия стольких же узлов 
меньшим числом скважин. Может оназаться, что q <<теоретических>> сl\ва
жин дают худшую, сходную или лучшую картину с точхш зрения равно
мерности освещения залежи. Rогда q <<теоретических>> скважин дают не
худшую I<артину по освещенности, чем при фактическом размещении, 
и nри этом будет меньше числа nробуреиных скважин, можно сделать вы
вод о недостаточной эффективности фактического размещения. Этот вы
вод иллюстрируется картой ИМ q <<ТеоретичесiШХ>> скважин и ноличествен-· 
но выражается коэффициентО!II 

Eq = .!1..., (3) Р , 
где р - фактическое число nробурепных скважин. 

3. Оценна рациональности размещения р <<теоретичесниХ>> снважин. 
Для этого nросматривается р шагов градиентного алгоритма, nодсчитыва-· 
ется число понрываемых узлов и строится нарта ИМ р <<теоретических» 
снваж:ин. Для соnоставления результатов nонрытия теоретичесного п 
реального размещения снважин исnользуем nоназатель сравнительной 
обоснованности: 

(4) 

где b(j), j = 1 ,  2, . . .  - число nонрытых узлов nри теоретичесном (nосле · 
j шагов алгоритма) размещении СI<важин. На основанИи соответствующих 
нарт ИМ и ноэффициента [(р проводится сравнительная оценна эффех<тив
ности размещения фах<тичесних и «теоретичесних>> снважин. Чем выше· 
К Р• тем менее эффентивно фантичесное расположение скважин. Если 
К Р � 1, то проделанный анализ nозволяет считать nроведеиные работы 
высоноэффентивными. 

4 . Определение ноличестна «теоретичесних>> снважин r, полученного 
в результате прех<ращения процесса градиентного алгоритма на послед
нем доnустимом шаге r, оnределяющемся из оценни геолого-энономичесной 
эффентивности бурения разведочных снважин на месторождениях нон
нретного региона. Полученный набор <<теоретичеснию> снважин nрибли
женно можно считать оптимальным с точни зрения их геолого-экономиче
сной эффентивности, размещения по nлощади залежи, nредложенного-
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показателл А и других и .сравнивать его с фю<тичесrшм числом сi<ваrrшн р.  
Поскольку градиентный алгорцтм не обязательно приводнт к мини

мальному покрытию, вышесказанное означает , что оптимальное число 
скважин rшin, во всяком случае, не иревосходит r: 

rmin � r. 
Однако рассмотренные пра:ктические примеры позволяют нам считать, 

- • 1 • что в даннон ситуации r и rmin отличаются незначительно, поэтому r 
можно принять в качестве прие�шемой оценки rшin· Если р значительно 
больше r, то оно будет значительно больше rmin,  что позволяет сделать 
недвусмысленные выводы о недостаточной эф ективности разведочных 
работ .  Если же р � r, то это чаще всего свидетельствует о недоразведан-
ности залежи и проверлетел сравнением величин А и Ь. t) Х 100% 

(А в этом случае будет значительно ме.ньше ь t) Х 100% ) . Ситуация, ког

да р < r и одновременно А .�  ь;) х 1ОО% ,  маловероятна . Но когда она 
имеет место, то можно считать, что разведочные работы проведены с вы
сокой эффективностью. 

Ког�а р = r и А = Ь (r) Х 100 % примерно равны - работы прове
а 

дены достаточно эффективно. Вышесказанное результируется картой ИМ 
после r шагов ·и коэффициентами: сравнительной обоснованности 

' Кт 
= Ь ( r) (5) 

а 

и сравнительной эффективности бурения 

Er = !...., р 
(6) 

Vll .  Оцеш<а эффективности разведочных работ в целом и практические 
ре1юмендации . Одной из важнейших оценок разведочных работ является
оценка их геологической эффективности. Чтобы провести ее более все
сторонне, предлагается использовать: 1)  процент обоснованности бурени
ем А ,  2) щ>эффициенты достижимой эффективности бурения Eq, 3) дости
жимой обоснован�ости Кр, 5) сравнительной эффективности бурения Ет. 

Одновременное использование Кр и Kr обусловлено необходимостью 
оценки эффективности разведочных работ в ситуации недоразведки. 

· Описанные пять коэффициентов дают , на наш взгляд, довольно пол
ную характеристику качества результатов разведочных работ и позволяют 
проводить сравнение эффективности разведки на различных месторож
дениях. 

Таким образо�r, разработанный метод анализа позволяет оценить 
степень разведанности любого конкретного месторождения и сделать вы-. 
вод об обоснованности целевЫх параметров разведки. В случае недораз
ведки метод позволяет выявить точки, интересные в отношении заложения 
в них дополнительных скважин. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛТ>ТАТОВ РАЗВЕДКИ 
ПЕРВОМАЙ:СI·ЮГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ 

Разработанпая методика опробована на материалах разведки залежи 
пласта Ю� Первомайского нефтяного месторождениЯ Томской области. 
В пределах собственно Первомайского месторождения на продуктивный 
пласт Ю� пробурепо 27 . глубоких скважин. Анализпровались карты: 
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структурная, . открытой пористости и эффективной мощности. · Ввиду не
достаточно·сти данных карта нефтенасыщенности не строилась.· Информа
.ция с анализируемых карт снималась в узлах равномерной сетки с разме
ром ячейки 1 Х 1 км в масштабе карт. Всего к исследованию было привле
чено . 375 узлов. 

Для характеристики скважин и узлов сетки сформировано признако
_вое пространство из 9 признiшов. На всех трех анализируемых картах 
были выделены соответствующие структурные и геологические ситуации. 
Затем, основываясь на изложенных выше принципах сходства и различия 
точек выделенных ситуаций (зон) , были выбраны пороги различимости для 
каждого . признака. Их значения щ:iиведены в таблице·. 

В результате обработки на первом шаге бы.[IО определено число узлов 
а ,  покрываемых ИМ скващин, равное 168. Постро·ена карта ИМ всех фак
тически пробуреиных скважин (рис. 3, а) . По формуле (2) рассчитан про
цент обоснованности анализируемых �арт бурением. Величина А оказа
лась недостаточно высокой и составила 44,8% .  На этом же шаге найдены 
ИМ всех узлов сетки. · 

Затем с помощью градиентного алгоритма найдены все необходимые 
для анализа ; согласно схеме (см. рис. 1) ,  теоретические размещения сква
жин. Оказалось, что одинаковую площадь с фактическим числом скважин 
(или 44,8% узлов сетки) покрывают ИМ всего лишь 13 <<теоретических» 
скважин (см. рис. 3, 6) : j  

Е• 13 . 'О 48 q = 27 = � ' . 

Величина коэффициента Eq указывает на недойаточную эффективность 
размещения фактических скважин. Анализ же карты ИМ <<теоретических>> 
скважин свидетельствует о наличии значительных по размерам ·участков , 
не освещенных <<бурением>> . ' 

Далее была определена площадь, покрываемая, как и в реальном 
случае, ИМ для 27 <<теоретических>> скважин (см. рис. 3, в) . Она состави
ла 66,4% от всей изучаемой пл,ощади м:есторождения. Согласно формуле 
(4) рассчитан коэффициент Кр. Он равен 1 ,48. Это говорит о значительно 
более высокой эффективности размещения 27 <<теоретических». скважин. 

При дальнейшем анализе результатов разведочных работ оказалось, 
что для Первомайского месторождения допустимое число скважин r равно 
их фактическому числу, т .  е ,  27. Тогда, естественно, Kr = Kp, а Er=Ep. 

Результаты анализа сводятся к следующему. 
1 .  Первомайское месторождение нефти разбурено . рациональным 

числом поисково-разведочных скважин. Об этом свидетельствует значение 
коэффициента сравнительной эффективности бурения (Er = 1) относи
тельно допустимого числа скважин. 
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Рис. 3. Сравнительная· схема nокрытия <<Информационными множествами» фак
тических (а) и <<1еоретических» (б, в) скважин. 

- снважины, фактичесни nробуренные; 2 - снважины «теоретически е»; 3 -'nлощадь , 

понрываемал снважинами; 4 - изогиnсы нровли nродунтивного горизонта 10�. 

2. Следует отметить недостаточно эффективную расстановку сква
жин. Это привело к тому, что рисовка исследуемых карт обоснована буре
нием всего лишь на 44,8 %,  в то время как размещение того же количества 
скважцн по градиентному алгоритму повышает обоснованность до 66,4% ,  
т .  е .  почти в 1 , 5  раза. 

· 

3 .  Качественное сравнение размещения фактических и <<теоретиче
ских» скважин свидетельствует в пользу последп(:}ГО. <<Теоретические>> 
скважины более равномерно распределены по площади месторождения. 
Несмотря на несколько возросшие расстолпил между ними, они покрыва
ют, как от:М:ечалось, в 1 ,5 раза, большую площад�, ч.ем фактические сква
жины. 

4. Следует обратить внимание па узлы 143, 147 . Они располагаютел 
па участке месторождения, запасы которого классифицированы по кате
гории с2. Эти точки можно рекомендовать к бурению для перевода запа
сов из непромышленной категории в промышл,енные. 

Проделанная работа позволлет сделать вЫвод о ·том; что переход от 
равномерных разведочнЫх сеток к неравномерным при учете особенно
стей поведения структурных и геологических параметров по площади 
залежи дает возможность более эффективно проводить разведочные 
работы. 

Предлагаемый метод может быть использован для более объективной 
оценки результатов разведочных работ на месторождениях нефти и газа. 

Авторы выражают свою признате.Jtьность главному геологу ПГО 
<<Томскнефтегазгеологию> В. И. Виджакову за оказанное · содействие 
при выполнении работы. 
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Ю. Н. Карогодип 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРОГРЕССИВНОСТИ 
И АЛИТНОСТИ (ДЕЛИТНОСТИ) 

В СИСТЕМНОМ АНАЛИЗЕ СЛОЕВЫХ АССОЦИАЦИИ 
НЕФТЕГ АЗОНОСНЫХ ТОЛЩ 

Развитие системных исследований слоевых ассоциаций нефтегазонос
ных толщ потребовало введения ряда новых понятий и терминов. Этому 
вопросу был посвящен специальный семинар (г. Новосибирск, 1980) .  
Ему предшество-вала публикация двух сборников [8 ,  1 1 ] и двух преприн
тов автора [5 ,  6 ] .  Этому воnросу посвящен значительный раздел и в моно
графии автора [2 ] .  

Н настоящему времени появились новые понЯтия и термины. Про
цесс их рождения вполне закономерен. Новые термины и а·ббревиатуры 
рассматриваются в коллективной статье <<Понятия , термины и аббревиату
ра в системном анализе>> в сборнике <<Системный анализ в геологии I<аусто
биолитою>, выходящем в издательстве <<Наука>>. 
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Ниже мы остановимся лишь на двух понятиях и их количеств.енном 
выражении в виде коэффициентов, так как они имеют особо важное значе
ние в системном анализе (СА) породно-слоевых ассоциаций (ПА) , особенно 
nри использовании количественных подходов.  Это - понятия прогрес
-сивности и коэффициента црогрессивности, антилита (алита) и Iюэф
фициента алитности (делитности) . 

В основе выделения и классификации ПА, диклитов лежат направ�еннос�ь и непрерывность изменения существенного свойства ,  элемента 
слоевон системы, т. е. слоя, от одного к другому в разрезе , отражающие 
.связь элементов (слоев) в последовательности, в - процессе (времени) . 
По этому основанию любой разрез можно разделить на простейшие (э л е
м е н т а р  н ы е ,  л о к а л ь н ы  е) слоевые ассоциации, состоящие как 
минимум из двух слоев. В качестве крайнего , вырожденнога случая 
можно представить и <<ассоциацию>> из одного слоя. Это тот слуЧай, когда 
·Один из элементов практически равен нулю. Подобное на·ми наблюда
лось в природе нередко. 

Теоретически можно представить две группы ПА, отличающиеся 
1) простой и 2) сложной направленностью изменения существенного свой
ства элемента. В первой группе два основных типа : с прямой направлен
ностью и обратной. Во второй группе также два основных типа: с прямо
обратной и обратно-прямой направленностью. Это и есть четыре основных 
структурных типа диклитов (Ц). Вначале они были обозначены номерами 
1 - IV [9] , но началась путаница , тю< как в другой публикации 1 1 1 - lV 
типы мы, не придавая этому значения, поменяли местами. 

Цифровые (порядковые номера) и буквенцые обозначения , как извест
но, лишь суррогат терминов и допустимы на первых этапах формирования 
.понятия, а затем нуждаются в замене ориентирующими полноценными 
.словами-терминами * .  

Большая по объему доля осадочных пород земной коры сложена 
·терригенными образованиями. Совершенно <<ч;истых» хемогенных пород 
тоже нет - в них присутствует то или иное количество терригеиного 
·материала. Уменьшение размер·а зерна от· слоя к слою сни·зу вверх по 
разрезу или доли примеси терригеиного материала в хемогенных, а также 
органогенных образованиях было условно названо <ш ·р о г р е с с и в
н о Й>> направленностью, а диклиты - п р  о г р  е с с и в н ы м и (п р о
ц и к л й. т а м и). 

Прогресс (П) (от латинского progressus) - движение вперед, направ·
ление развития от менее совершенного к более совершенному. <<0 про
грессе можно говорить применительно к системе в целом, отдельным ее 
элементам, структуре развивающегося объеi{Та>> [7 ,  с .  1076] . <<Источник 
прогресса - борьба внутренних противоположностей, отмирание старого 
И возникновение нового>> [4, с . 481 ]. В логике прогрессивным доказа
тельством считается такое, 'в котор(Jм «ход рассуждения идет от оснований 
к следствияМ>> (там же). В этом отношении термин как будто бы выбран 
правильно. Глины, доломиты, известняки по многим признакам подавляю
щее большинство геолоГов сочтет более <<совершенными», прогрессивными 
образованиями, чем конгломераты, хотя бы потому, что первые образуют 
закономерные, разной степени сложности соединения, химико-минерало
гические системы, а вторые - смеси. 

Понятие П противоположно понятию <<регресс» (Р) .  Поэтому циклиты 
.с «обратной)> (противоположной прогрессивной) направленностью были 
названы р е г р е с с и в н ы  м и (или: .р е  ц и к л  и т а м и) .  Оба эти по
нятия условные и структурные. Однако , за термином <<регрессивный>> 

• 

* Сназаиное не относител н бытовым и техничесжим терминам. I\онечно, нам 
удобнее витамины нааывать (обозначать) бунвами А вместо ретонол, В12 вместо 
:циашюболамин и т. д. 

167 



в геологии прочно укрепилось понятие отступления , деградации моря. 
Это понятие противоположно понятию тран�грессии моря. Смешение по
нятий прогресса и трансгрессии, регресса и регресщш моря недопустимо 
и явно свидетельствует о том, что термины <шроци:клит>> и <<рециклит» 
несовершенны и, может быть, нуждаются в замене более ориентирующими. 
Однако за шесть лет их существования пока не было более удачных пред
ложений. 

Провзводными от названия этих двух типов являются и терминь4 
сложнонаправленных типов: про-ре и ре-проциклиты. . . � 

Впервые автор вынес на обсуждение эти термины в 1976 г. на первqм 
с·еминаре, проходившем на Северном Кавказе (Кара-Урсдон). Появление 
сокращенных вариантов терминов (про-, ре-, про-ре,  ре-проциклиты) 
обязано обсуждению данной кла�сификации и терминологии с И. А. Одес-
ским на упомянутом семинаре. · 

· 

. Еще раз подчеркнем, что термины <шрогрессивныЙ>> и <<регрессивный>> 
не следует отождестilлять с терминами <<трансгрессивный>> и <<регрессив
ный>> ,  хотя, в принципе, в ка:ких-то случаях прогресс и может отражать 
трансгрессию, а регресс - регрессию. В качестве иллюстрации приведем 
два примера: Многокилометровая толща неоген-четвертичных · моласс 
пра:ктически нацело сложена локальными проци:клитами, хотя , :как из
ве�тно, их формирование шло на фоне мощной устойчивой регрессии. 
Такого же типа диклитами (проциклитами) nредставлены и тысячеметро
вые верхнемеловые флишевые образования Кав:каза. В общем это была 
широ:кая трансгрессия, а на ее ·фоне были трансгрессии и регрессии моря , 
но это не нашло отражения в типе локальных диклитов (ЛЦ). 

В связи с поисками щшичественного выражения хара:ктера стру:ктуры 
локальных Ц был предложен коэффициент проГрессивности (Кп) Rак 
отношение прогрессивной части Ц :к регрессивной локальных диклитов 
(ЛЦ) [ 10 ] .  Его использование позволило без особого труда выделять 
в разрезе регоциклиты по направленности и непрерывности изменения 
от ЛЦ к ЛЦ. Эта методика демонстрировалась а.втором на школе-семинаре
в Иркутске (июль 1981 г . )  на обн·ажениях рек Иркут (обн. Шаман-Горы). 
и Урик (горы Серая и Красная) мотекой свиты (серии). При коллективном 
обсуждении значения этого коэффициента в системном анализе ПА на 
данной школе и ·позже (август 1981 г . )  на флишевых разрезах Каnказа 
с С. Л. Афанасьевым стало очевидным, что изображать на графике изме
нение Кп лучше не .в значениях отношения прогрессивной части к регрес
сивной, а как долю прогрессивной части в процентах от общей мощности . 
Сущность :коэффициента та же, а изображение более компактное, так как 
ш:кала изменений Кп ограничивается 100% . Своеобразной <<демаркацион
ноЙ>> линией (нулевой в первом варианте) припЯта линия 50 % .  

Таким образом, под ко<Jффициентом nрогрессивности понимаетел 
отношение прогрессивной (П) части цИiшита (любого из· четырех · типов) 
в метрах (сантиметрах) к общей мощности (М) циклита: Кп = П/М · 

. 100 % . Выделить прогрессивную част�? на практике , как nравило, не 
представл.яет труда. Использование Кп позволяет объективно выделить. 
слоевую систему (циклит) следующего ранга, т .  е .  является важным 
:ключом :количественного определения ,иерархичес:кой организации слое
вых. ассоциаций. Тип циклитэ, сЛедующего ранга и его границы определя
ются по направленности и непрерывности изменения значений Кп 
[ 1 0 ] .  

. 

Когда значения Кп практически равны нулю, или 100% , циклит 
может оказаться <<Одноэлементным>> (тот самый крайний, вырожденный: 
случай одноэлементной системы, о котором упоминалось выше). Подобная 
продедура применяется и для выявления диклитов следущщего ранга . 
Только Ku определяется не для ЛЦ, а более · сложных (региональных. 
или субрегиональн;ых) . 
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В системном анализе ПА важнейшим становител вопрос оценки сте
пени дискретности и непрерывности изменения существенноГо свойства 
системы. Дискретность, прерванность чаще всего определяется качест
венно, <ша глаз>>:  больше - меньше. Да и термина, означающеГо отсут
ствие породного слоя или слоев, в геологической литературе нет. Данное 
явление можно назвать антилитом. 

Антилит - это отсутствие, выпадение одной или нескольких литоло
гических разностей (независимо от причины и масштаба) в виде слоев 
или их последовательностей) в общем литологическом ряду. ' 

Следует отметИть, что геологи давно irаталкивались на мысль о необ
ходимости отразить . в терминах и понлтилх отсутствие геологических 
тел. Так, В. Ю. Забродив [ 1 ]  пишет о геологических «антителах».  
Значительно раньше * Я. Р. Меламед пришел к мЫсли о целесо
образности введения понятия <<антиформацию> и др. 

Необходимо различать отсутствие какой-либо 'литологической раз
ности ( ЛР) в общем литологическом ряду (РЛ) и масштаб, меру этого 
явления. Чтобы мерить, нужна единица измереция. Для единицы меры 
можно предложить термин <<ал'ит>> (<<делит>>) и производвый от него -
<<алитностъ» ( <<делитность»). 

Следовательно , пауза - это явление во времени процесса, антилит 
следствие, алит - единица меры следствия. 

Для выражения величины алитности можно предложить коэффици
ент алитности Ra = т/п · 100% , где т - число алит (отсутствующих ЛР) , 
n - общее число ЛР в РЛ. Возможны и другие варианты подсчета коэф
фициента алитности. Например, n может быть общим чисЛом ЛР (слоев) 
в диклите плюс т - число отсутствующих ЛР (делит). -

Оба коэффициента - прогрессивности и ·алитности - наряду с дру
гими количественными показателями, дополняющими их, призваны слу
жить количественному выявлению и обоснованию) иерархии слоевых сис-
тем нефтегазоносiых бассейнов , различного возраста . 

· 

ЛИТЕРАТУРА 

1 .  Забродив В .  Ю .  Системный анализ дизъюнктивов .  М . :  Недра, 1981 . 199 с .  
2 . Карогодин Ю .  Н .  Седиментационная цикличность. М. :  Недра, 1 980. 242 с .  
3 .  Карогодин Ю .  Н .  и др.  Понятия, термины I I  аббревиатура в систе�шо:м анализе. 

В кн. :  С истемный анализ в геологии каустобиолитов . М . :  Наука, 1983. 
4. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. М . :  Наука, 1975. 720 с .  
5 .  Понятийно-тер:минологическая база седиментационной цшшичности. Новоси-

бирск, 1 978. 43· с.  
6 .  Понятия и термины седиментационной цпкличнорти. Новосибирск, 1978. 42 с .  
7 . Советский энциклопедический словарь. М . :  Наука , 19�1.  
8. Теоретические исследования по терминологии· седиментационной цикличности .. 

Но)'!осибирск: ·изд. И ГиГ, 1 978. 139 с .  
9 .  Трофимук А.  А. , · Карогодин Ю .  Н . Принципы районирования нефтегазоносных 

бассейнов в аспекте цикличности седиментогенеза . - Геол. 11 rеофиз . ,  1974,  N2 3 ,. 
с. 1 2-19. 

10. Трофимук А.  А . ,  Карогодин Ю .  Н. Проблемные и методологпческие воцросы ре
гиональной стратиграфии нефтегазоносных бассейнов .-Геол. II геофиз. ,  1 982, 
м 6, с.  3-14. . 

, 
1 1 .  Цикличность осэ.дконакопления нефтегазоносных бассейнов 11 закономерности< 

размещения залежей. Новосибирск: 11зд. :И ГиГ, 1978. 139 с. 

* У�тное сообщение и фондовый отчет. 



СОДЕРЖАНИЕ 

Ю. Н. Rарогодин.. Принцип литмичности и его реализация в схеме литмостра-
тиграфии триасовых отложений Енисей-Ленского мегапрогиба . . . 3 

А .  А .  Дагис, А .  С. Дагис, А .  М. Rаза1zов, Н. И. Rурушин., 3. И. Булатова, 
Н. R .  Могучева. Стратиграфия триасовых отложений побережья Ана- · 
барского залива . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1  

В .  Г. Rн.язев, В .  Л. Девятов, Э .  Н. Rиселъ:мап, Б .  Н. Шурыгин. ,  В .  В.  Граусмап. 
Основные разрезы · морской юры Вилюйской гемисинеклизы . . . 29 

В. Г. Rн.яаев. Обоснование грашщы между нижниМ- и верхним окефордом на 
севере СССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 

А .  В .  Голъбер т ,  И. Г. Rлu�toвa, С. II. Булыlиtu,;ова, В .  Л. Девя тов, А .  С .  Тур-
бипа. Морскне волжские и леокомекие отложепил бассейна р .  Буол-
калах (арктическая Якутия) . . : . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

А .  М. Казаков. Минералогические особенности литостратиграфических под-
разделепий триаса Лено-Енисейсной системы прогибов . . . . . . 58 

А .  В. Голъберrri ,  В. Г!. Девятов. К методине обработки и генетической интерпре-
тации массовых данных гранулометрического анализа . . . . . . 77 

М. А .  Левчук, Е. Л. А кулъzиин.а. Геохимичеснал харантерпстrша и уеловил осад
конакопления нижне-средиеюрских отложений восточной части Ени· 
сей-Хатангского прогиба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 

R. И. Мtтулен.�>о. Тектоника осадочного чехла нраевых депрессий Сибирской 
платформы (в связи с нефтегазоносностыо) . . . . . . . . . . . 90 

А .  И. Лро�>оnепко. Сравнительный анализ крупных поднятий мезозойского 
. осадочного чехла Енисей-Хатангского нефтегазоносноrо бассейна . 104 

А .  И. Лрокопен.ко. Харю<теристина разломов доюрскоrо комплекса пород Ени
сей-Хатапгсного прогиба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3  

Е. Д .  Глух�tан.чук. Методика оценки деформированности горных пород и влия
ние тектопических деформаций на точноеть сейсморазведочных данных 
в центральной части Вилюйсной синеклизы (на примере Неджелипско-
го поднятия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121  

Е. Д .  Г лух.;о.tапчук. Деформационные .взаимоотношения верхнеперъtских и мезо
зойских пород центральной части Вилюйской синенлизы . . . ; . 124 

М. А .' Левчук, А. Н. Фо.;о.tин.. Катагенез юрскпх отложений восточной части 
Енисей-Хатанrского прогиба . · . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 

В. В. Гребен.юк,  Ф .  Г. Гурари ,  А .  Д. Луговцов, В. И.  Мос�>вип. Специфика неф
тегазообразованпя в мезозойских депрессилх Сибирской платформы 132 

И. Д. Лоля�>ова, Е. И. Соболева , Г. Ф. Степан.ен.r;о. Интенсивность эмиграции 
жидких и генерации газообразных углеводородов из нефтегазоносных 
комплексов Хатангсно-Вилюйской нсфтегазоносной провинции . . . 140 

Г. М. Таруц,  Е. А .  Гайдебурева. Главные направления нефтепоисковых работ 
по оценке зоны регионального выклинивания ОJ(Сфорд-кимериджсrшх 
отложенпй (J3) в южной половине Западно-Сибирской плиты (на при-
мере И рты:ш-Васюгансного междуречья) . . . . . . . . . . . . . 148 

М. А .  Левчу�;. Опыт применепил результатов обработки данных гранулометри
ческого анализа для изучения колленторских свойств породы . . . 1 53 

.С. А .  А фа1исьев , В .  О. Rpacqвчu11011. Анализ . результатов поисково-разведочных 
работ на месторождениях нефти и газа с использованием покрытий 
«информационными множествами>> . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 

Ю. Н. Rарогодип. Коэффициенты прогрессивности и алитности (делитности) 
в систе]\\:ном анализе слоевых ассоциаций нефтегазоносных толщ • • 1 66 



/ 

ГЕОЛОГИЯ И НЕФТЕГАЗ!)НОСНОСТЬ 
МЕ3030ИСRИХ СЕДИМЕНТ АЦИОННЫХ 

БАССЕИНОВ СИБИРИ 

Ответственные редакторы 
А ндрей А м�>сеевttч ТрофиJ.tу�>, !Орий Николаевич Карогодин 

Утверждено к печати 
Ипститутоы геологии и геофизики СО АН СССР 

Редантор иэдате.Льстnа
' 

Л. Н. HaJtuн.uua 

Художественный редантор Т. Ф. На.мииипа 
Художник Н .  А .  ПUCЩJU • 

Технический редактор Г. Я. Герасши.чух 
Ко р реr<торы В. А. Бирю"ава, 3 .  Ф .  Бухалава 

ИБ М 2 3 1 3 5  

Сдано в набор 29 . 0 1 . 8 2 .  Подписано к печати 1 0 . 0 1 .83 .  МН- 05903. Формат 7 0 Х 1 08 1 / 1 8 •  Бумага типографсная Nt 3 .  Обыюrовевная гарнитура. Выеоная печать. Уел. печ. л. 1 5 , 4 .  Уел. кр.-отт. 15, 7 .  
Уч.-изд. л .  1 7 , 8 .  Тираж 1 0 00 экз. Заказ 3 9 .  Цена 2 р .  7 0  к .  

Иэдательатnо «Наука•>, Сибарсное отделение. 630099, Новосибирсн, 9 9 .  Советская, 1 8 .  
4-я типография пздатеl!ьс,·ва «Наука•>, 63007 7 ,  Но восибирск, 7 7 .  Станцславсно го , 2 5 .  



УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 

Длл ус1юрениЯ выпус1ш академических Изданий издатель
ство <<Наука» переходит па новую систему сбора заказов. 

Ежеквартально будут выпускаться бюJ;Iлетепи, включающие 
в себя общественно-политическую, естественпо-научную и т·ех
пическую, а также паучпо-популлрпую литературу. В них бу
дет представлена литература, намеченпал к выпуску в соответ· 
ствующем квартале. Бюллетени замепят три годовых аппоти, 
роваппых тематических плана, вьпiускавшихся раньше (кп. 1 ,  
нп.  2 и плап · выпуска научно-популярной литературы) .  

На книги Главных редакций физ:Ико-математичесiшй и вос
точной литературы сбор заназов будет проводиться в прежпем 
порядке, т. 'е. по самостолтелъпым годовым планам. 

Тиражи квартальных бюллетеней на 1983 г. поступят 
· в книготорговую сеть в следующие сроки : 

I квартал -· в августе ' 1982 г. 

п БВартал - в ноябре 1982 г. 

III Бвартал - в феврале 1983 г. 

IV БВартал '--- в мае 1983 г. 

Тиражи Бвартальных бюллетеней па послед;ующие годы 
будут поступать по таБому же графику. 

Сбор заказов по Баждому номеру бюллетеня будет произво
диться в течение 1 ,5 месяцев со дпл его постушrенюi. 

Для оформления заБаза н.а Бнигу издательства необходимо 
у:&азать номер бюллетеня и позицию. 

1 

Издательство <<Наука>� 



УДН 5 5 1 .3 .051 : 5 5 1 . 7 6 1  (57 1 . 5 1 )  

ПриицИп литмичности и его реализациа в схеме литмостратиграфюr триасовьп: 
отложений Енисеi'I-Ленского мегапрогнба. К а р  о г о д н н ю. Н. Геология и неФ
тегазоносность мезозойских седиментационных бассейнов Сибири. Новосибирск: 
Наука, 1 983. 

Сформулирован приЕЩип литмичности в стратиграфии. На основании его использова
ния дано обоснование выделения ситемы литмостратиграфических подразделений триасо
вых толщ Енисей-Ленского мегапрогиба. Приведева схема их иерархии и взаимоотношения 
ВО времеНИ И простраНСТВе, ПрИIЩИПИаЛЬНО ОТШIЧЗЮЩаЛСЯ ОТ ПрИПЯТОЙ И утверждеННОЙ ре
ГИОНаЛЬНОЙ стратиграфической схемы, 

Ил. 3, бибшюгр. 10.  

У Д Н  551.761  (57 1 . 56-17) 

Стратиграфиа триасовых отложений побережьа Апабарского залива. Д а -
г и с А. А . ,  Д а г и с А. С . ,  К а з  а t{ о в А.' М . ,  К у р у ш и  н Н .  И . ,  Б у
л а т о в а. 3. И., М ,о г у ч е в а Н. К. Геологиа и нефтегазоносность мезозойских 
седиментационных бассейнов Сi1бири. Новосибирск: Наука, 1 983, 

- Рассмотрено строеm1е триасовой системы Усть-Анабарского района. Описан раз
рез среднего-верхнего отделов на мысе Аиркат (зааадное побережье Авабарского залива) 
с лито- и биостратиграфическим его расчленением. Дана геохИIIшческал (Fепир/СорГ) харак
теристика от<tожений и списки фауны и флоры. Нратко освещ�ны уеловил формир ования 
осадков. Акцентировано внимание на рассматриваемых отложениях как возможных к оллек-
rо� ' 

Ил. 1, библиогр. 1 0 .  

УДН 5 5 1 . 762: 551.35 (571. 56) 

Основные разрезы морекой юры ВШiюйской гемисннекmшы. К н л з е в В. Г . ,  
Д е в л т о в  В. п. ,  Н. II С е л ь м а н  Э. Н . ,  Ш у р ы г и н  Б .  Н. , Г р а у с

. м а н в. в. Геология и нефтегазоносность мезозойских седиъtентационных бассей
нов Сибири. Новосибирск: Наука, 1 983. 

Нратко описаны основные разрезы морской юры в Вилюйской гем:исинеклизе , позво
лившие уточнить объемы некоторых местных стратиграф�tчесних подразделений. Последова
тельность комплексов ыакро- и ·м:инрофауны в изуqенных разрезах аналогична таковой 
в юре севера Средней Сибири и Северо-Востока СССР. Дана детальпал характеристика ком
пленсов двустворщ, и фораминифер , позволяющих достаточно дробно расчленить разрез мор-
сной юры исследуемого района. -

Ил. 1 ,  библиогр. _ 23. 

УДН 571 . 7 62. 31 :564. 53(47-1 7 - 57-17) 

Обоснованне граmщьi между нижним и верхним окефордом на Севере СССР. 
К н я з е  в в. г. Геология и нефтегазоносность мезозойских 1 седиментационных 
бассейнов Сиб1tри. Новосибирск: Наука, 1983. 

Рассматривается стратиграфия riограничных слоев нижнего и верхнего окефорда 
а территории Севера СССР. На основании собственных материалов и литературных данных 

автор предлагает проводить границу между нижнеонсфордсним и верхнеоксфордским подъ
лрусам:и в кровле зоны Cardioceras cordatum и обосновывает зто данными по рлду разрезов 
Севера СССР и параллелизацией их с разрезами Западной Европы. . 

Библиогр. 1 8 .  

УДН 551 .763. 1 2: 56 3 . 1 2 + 564. 1 + 564.53 (5 7 1 . 5) 

Морекие волжские и неокомские �тложения бассейна р. Буолкалах (Арктиче
ская Якутия). Г о л ь  б е р  т А. В. ,  К л и м о в а И. Г . ,  Б у л ы н н и к о 
в а С. п. ,  д е в я т о в В. П. , т у р б и п а  А. с. Геология и нефтегазоносность 
мееозойсних седиментационных бассейнов ,Сибири. Новосибирск: Наука, 1 983, 

Приводится данные о геологическом строении и стратиграфии морских волжских 
� неономских отлошений, обнажающихсл в береговых обрывах верхнего течения р. Буолка
лах (левый приток р. Оленек у его устья). Отложения впервые расчленлютел Hl\ свиты: буол
налахскую (средневолжский подъярус - берриас) и иэдэсскую (валаюкин). Даютел их 
кратное литологическое описание и палеонтологическая характеристика, о пределяется 
фапиальный состав, указываются стратотИ!IЫ, · 

Ил. 2, библиогр. 3. 

УДН 551 . 7,022.4 (57 1 . 56-17) 

. . · Минералогические особенности пи.,остратиграфических подразделений триаса 
Лено-Енисейской системы прогибов. К а з  а к о в А. м. Геология ,и нефтегазонос-
ность мезозойских седимеитациоiШых бассейнов Сибири. Новосибирск: Наука, 1983. 

Показавы петрографические и минералогические особенности впервые выделенных 
литостратиграфических подразделений триаса. Рассмотрена степень различил минеральных 
ассоциаций одновозрастных отложений в зависимости от условий формирования и вещест
веииого состава питающих провинций. Сделан вывод о возможности стратиграфических 
кор_реллций. 

Ил. 4, библиогр. 1 6 .  
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УДН 5 5 1 . 763. 1 2. 022. 4 : 552. 5(57 1 . 5) 

Н: методю;е обработюt и rенетнческой интерпретации массовых данных грану
лометрического анаJIНза . Г о л ь  б е р  т А. В . ,  д е в я т о в В. П. Геология 
и нефтегазоносность мезозойсних седиментационных бассейнов Сибири. Новосибирсн: 
Наума, 1 983. 

Рассматривается новый метод обработюr массовых данных гранулометричесного ана
лиза и их генетичесной интерпретации. Посредством, построения гнетаграмм и нумулятив
ных Rривых грансостава песчано-алеврито-глинистых шельфовых отлотений определяются 
харантер , степень подвитиости вод и глубины осаднонанопления. Дополнительпал хараRте
ристиRа получена расчетом медианного диаметра, RОэффициента Трасна и величины суммар
ной зернистости пород. 

Ил. 2 ,  табл. 1 ,  библиогр. 24. 

' УДН (550. 42:552.5).-j- 5 5 1 . 3. 0 5 1  : 5 5 1 .  762(57 1 .  5 1 )  

Геохимическая хараnтеристика и условия осадконююш1еюш нияше-средне
юршшх отложений восточной части Е1шсеii-Хатангского прогиба. Л е в ч у  к М. А . ,  
А к у л ь ш и и а Е. П. Геология и нефтегазоносность мезозойснвх седиментацион
.ных бассейнов Сибири. Новосибирск: Наука, 1 983. 

В работе рассматривается 11зменение величин Al,O: Na,O , H,O:Na,O, Al,O: :TiO, и B : Ga в глинистой франции пород по трем основным разрезам шrтне-среднеюрских отлои<е
ний вос�rочной части Енисей-Хатангсного прогиба (р. Анабар ,  Авабарсвая губа и мыс Цвет
нова), по наторому восстанавшmаются условия осадконанопления. Доназывается тесная 
взаимосвязь геохию,:чесюrх цинлов и цинлов осадконакоплеюш . 

. Ил. '•· библиогр. 6.  

УДН 5 5 1 .243 :552. 5 :553.98 (57 1 . 5) 

Те�<тоюtка осадочного чехла J<раевых депрессиlt Сибирской платформы (в связи 
с нефтегазоносностью). М 11 к у л е н к о К. И. Геология и нефтеr·азоносность мезо
зойсвих седиментационных бассейнов. Новоспбирсн: Науна, 1 983. 

Дана харантеристика плинативных и дизъюнктивных структур разных порядков, 
описаны их взаимоотношения, установлены особенности развития в период формирования 
нраевых депресснй, выявлены черты сходства п различий в строеюш и развитии. · Отмечены 
связи тентонини J( нефтегазоносности отлотений. 

· 

Табл. 9, бибmюгр. 29. 

УДН [551 .243 . 3 : 5 5 1 . 76]:57 1 . 5 1 1  

Сравнительный анализ крупных по�нятиlr мезозойсrшго осадочного чехла Ени
сей-Хатангского нефтегазоносного бассейна. П р о J< о п е н J< о А. И. Геология и 
нефтегазоносность мезозойсвих седиментационных бассейнов Сибири. НовосибИJ?СК: 
Науна, 1 983.  · 

В статье описаны структуры I и II порядков Енисей-Хатангсного нефтегазонос
ного бассейна. Хар;штеристпка дана в форме сравнительного анализа западной и восточной 
частей прогиба. Изучены следующие параметры: средние размеры снладон ,  их количество, 
объем осадочного выполнения ,  велпчина удлинения. Разработана морфологическая RЛасси
финация тентоюrчесних струнтур. 

Ил. 1 ,  табл. 4, библиогр. 8 .  

УДН [55 1 . 24 : 55 1 . 7 6 ] : 57 1 . 5 1 1  

Харш;теристшш разломов доюрекого ноъшлекса пород Енисей-Хатангского про
гиба. П р о к о п е н н о А. И. Геология и нефтегазоносность мезозойсюrх седимен
тационных бассейнов Сибири. Новосибирсн: Науна, 1 983. 

На основе детальных геолого-геофизических исследований дана харантеристиRа дизъ
юннтивных дислонаций доюрекого ноъшленса пород Енисей-Хатангского прогиба. Рассмот
рены вопросы методиюr выделения и нлассифинации разломов. Для Обоснования осно1шой 
схемы разрывных нарушений составлен ряд промежуточных геолоrо-геофизичесних схем, 
разработана метадина районироваюrя геофизических полей. 

Ил. 1 ,  табл. 2, библиогр. 5 .  

УДН 551 .240+550.834,5 (57 1 . 56) 

·методика оценки деформированности горных пород 11 влияние тектоническJIХ 
деформаций на точность сейсморазведочных данных в центральной части Вилюйской 
синекJIНзы (на примере НеджеJIНнского поднятия). Г л у х  м а н ч у к Е, д. Гео
логия и нефтегазоносность мезозойСRИХ седиментационных бассейнов Сибири. Ново
сибирсн, Наука, 1 983. 

Рассмотрена метадина оценни дефоръшрованности горных пород, основанная на ана
лизе струRтурных нарт. Лоназава необходиъtостъ учета двух' типов деформаций - сдвига 
и поперечного изгиба при получении оцеюш дефор!IШрованности платформенНЪIХ CТJ?.YRTYP· 
На примере Неджелинского поднятия, наиболее изученного бурением в центральпои части 
Вилюйсной синеклизы, устанавливается влияние дефорl\Шровавности пород на точность 
сейсморазведочных данных . 

Ил. 2, библиогр. 1 1 .  
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УДК 5 5 1 . 24 0 : 5 5 1 .  7 3 6 + 55 1 .  76(571, 56) 

Деформацишmые взаим:оотношения верхнепермСJ:их и мезозойских пород цеВ>
тральной части Вилюйской синеклизы. Г л у х  м а н •• у к Е .  д. Геология и нефте
газоносность мезозойских седиментационных бассейноЕ Сибири. Новосибирск: Нау--
ка, 1 983. · 

На основе изуqенил распределения разных т1шов тектонических трещин в верхнеперм
ских и меаозойскиt породах Вилюйсной синенлизы выясилетел характер деформационного· 
взаимодействия пород в разрезе, оназывающего существенное nлилине на т�ш деформаций. 
и экранирующие свойства устькельтеревой свиты. 

Ил. 2, библиогр. 8. 

Удк. 5 5 1 ,3 . 05 1 :551 . 762(57 1 . 5 1 )  

Катагенез юрских отложений восточной час11н Енисей-Хатангс1шго прогиба .. 
Л е в ч у  к м. А . ,  Ф о м  и н А. Н. Геология и пефтегазоносность ъшзозойсiШХ се
диментационных бассейнов Сибири. Новосибирсн: Науна, 1 983. 

'> 
В работе приведсны результаты изменения отражающей: способностп витринита и псев

довитринита на фотоэлектронной установке ПООС-1 с целью диагностини сжатий натагенеза 
юрских отложений Балахнинекой площади и побережья Анабарского залива. Полученные
результаты позволлют говорить о том, что юрские отложения восточной частi-I Ени-
сей-Хатангского прогиба находятел в главной фазе нефтегазообразованил. 

Ил. 3, библиогр. 5 .  

УДК 5 5 1 . 24:533.98 . 0 4 1 (5 7 1 . 5) 

Специфш;а нефтегазообразованил в мезозоiiсюrх депрессиях Сибирской плат
фор�Iы. Г р е б е н ю .к В. в.,  Г у р а р и  Ф. Г . ,  Л у г о в ц о в  А. д . ,  М о е к
в и н в. И . Геология и нефтегазоносность мезозойСI<ИХ: седпментационных бассей
нов Сибири. Новосибирск: Науна, 1 9 8 3 .  

Рассматриваютел геологичеснос строение , история развития, нефтегазоносность недр• 
системы нраевых депрессий Сибирсной платформы. На основе палеогеологичесних рекапет
рунций устанавливается влияние истории геологичеснаго развития и термобаричесю<х па
раметров на генерацию и э�mграцию углеводородов. Поиазывается, что в районах проявле
ния восходящих движений и повышенных значений палеогеотермичесних градиентов совда
вались благоприятные уеловил для миграции углеводородов. 

Библиогр. 20. 

УДК 553.98. 0 6 1 . 33 (57 1 . 5) 

ИнтенспвностJ. эмиграции жид1шх и генерации газообразных углеводородов из' 

�еrле�а�������нь�. Д�;ш��кgо: л ��т=н��"��ил;>:��� нн:�т1�г
0
аз��о��ой 

Г�g���;,iи� , 
нефтегазоносность мезозойсиих седиментационных бассейнов. Новосибирсн: 
Наука, 1 983, 

Верхнепалеозойсно-мезозойснilй разрез Хатангсно-Вилюйсной нефтегазоносной про -· 
винции по литолого-геохимичесюш параметрам расчленен на нефтегазоносные номпленсы. 
Объемно-генетичесиим методом рассчитана интенсивность омиграции углеводородов этих 
номпленсов, иоторые по соотношеm1ю продуцироваfШЬlх ими жидних и газообразных угле
водородов разделяютел на натегории. Приводител средняя интенсивность эnmграции угле
водородов (в уел. ед. )  с 1 им• пород наждого номплекса и всех нефтегазоносных отложений• 
провинции. 

Ил. 2, библиогр. 1 6 .  

УДК 5 53.98. 04:5 5 1 . 762.31  3 3  (571.1-13)  

Главные направления нефтепоисковых работ по оце1ше зоны регионального вы
шшнивашш оJюфорд-кимериджских отложений (J,)  в Юlкной половине Заnадно 
Сибирской плиты (на примере Иртыш-ВаеюганСiюго междуречыi). Т а р  у ц Г. м. , 
Г а й д е б у р  о в а Е. А. Геология и нефтегаэоносность мезозойсних седимен
тационных бассейнов Сибири. Новосибирсн: Науна, 1 983. 

В Иртыш-Васюгансном междуречье установлен нефтегазоносный намплене отложений 
в объеме онсфорд-юrnериджа. По зан·артированному номпленсу опреДелены границы Ню
рольсного нефтегааоносного бассейна и выделены зоны его регионального вынлинива
ния. В вонах выилинивания НГК, приуроченных н силонам нрупных струнтур Туйско г о· 
вала и Майеной ЩJиnоднлтой зоны, прогнозируютсл наиболее благоприятные уелов ил 
для снапленил валежей нефти и газа. 

Ил. 1 ,  бнблиогр. 4 .  
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УДН 5 5 1 . 3 1  

Опыт применении результатов обработRИ данных гранулометрического анаJIИза 
для изучения коллекторских свойств породы. д е в ч у к м. А. Геология и нефте
газоносность мезозойсних седиментационных· бассейнов Сибири. В:vвосибирсн: Нау
на, 1 983. 

Рассматривается зависимость nроницаемости гранулярных 'колленторов Варь-Еган
сной площади от величины зернистости nород. Установленпал зависимость позволлет про
гнозировать колленторские свойства пород на заирытой территории. 

Ил. 1 ,  библиогр. 7.  

УДН 553. 98:550.81  

Анализ результатов поисково-разведочных работ н а  месторождешrях нефти и га
за с использованием покрытий «Информационнымll множествами». А ф а н а с ь -
е в С. А . ,  1\ р а с. а в ч и к о в в. о. Геология и нефтегазоносность мезозойских 
седиментационных бассейнов Сибири. Новосибирск: Наука, 1983. 

Разработана новая метадина анализа разведочных работ на месторождеmrях неф
ти и газа, базирующалсл на nрименении nонятия <<информационных множеств». Она дает воз
можность nроизводить всестороннюю .оценку начества разведни нефтяных и газовых место
рождений. РассматриваютФ�: результаты оnробования методини анализа с nомощью ЭВМ 
на Первомайском месторошдении нефти Томеной области. 

Ил. З ,  библиогр. 12.  

УДН 5 5 1 .3.051: 553.98 

Rоэффпцпенты прогрессивности и алптностп (делптностп) в системном 
анализе слоевых ассоциаций нефтегазоносных толщ. R а р  о г о д и н Ю. Н. 
Геология и нефтегазоносность мезозойских седиментационных басс'ейнов Сиби
ри. Новосибирсн: Наука, 1983. 

Исnользование ноличественных nодходов в системном анализе слоевых ассоциа
ций nотребовало введения новых nонлтий и коэффициентов. Под · коэффицJtентом nро
грессивности nонимается доля nрогрессивности nрогрессивной части циклита в про
центах от общей его мощности. 1\озффициент алитности ( делитпости) - это отсутст
вующие nородные разности между двумя циклитами, выраженные в процентах от 
общего числа этих разностей в nолном литологичесном ряду данного разреза. •Этот 
коэффициент харантеризует степень дискретности границ между спстемаыи. Введению 
данного коэффициента предшествует введение понятия антилита. 


