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ВВЕДЕНИЕ

В 1949 г. отделом угля Научно-исследовательского института геоло
гии Арктики была выдвинута задача: выяснить геологическое строение 
и характер угленосности пермских и триасовых отложений на восточном 
побережье Таймырского полуострова. Для разрешения этой задачи была 
запроектирована геологическая съемка масштаба 1 : 200 ООО в районе 
мыса Цветкова, расположенного в 70 км южнее бухты М. Прончищевой.

Намеченный участок съемки площадью 1300 кв. км должен был 
охватить прибрежную полосу шириной 20 км между р. Осипой на юго- 
западе и р. Прончищевой (Кульдимой) на северо-востоке (рис. 1). Ос
нованием выбора участка съемки послужили проведенные в 1943 и 
1944 гг. работы Т. П. К о ч е т к о в а ,  выявившие наличие на данном 
участке выходов углей.

Осуществление запроектированных работ было поручено автору, 
который летом 1949 г. произвел геологическую съемку в намеченном 
районе.

Партия, в состав которой входили два отряда общей численностью 
8 человек, организационно была придана экспедиции № 21 Института 
геологии Арктики, базирующейся в бухте М. Прончищевой. В бухту 
М. Прончищевой люди и экспедиционные грузы были доставлены са
молетом. Заброска партии со всем имуществом с базы к месту работ и 
вывоз ее обратно на базу были осуществлены на вездеходах.

При проведении полевых исследований главное внимание было обра
щено на изучение опорных разрезов по морскому побережью и по 
р. Чернохребетной, так как в материалах Т. П. К о ч е т к о в а ,  который 
в 1944 г. частично описал эти разрезы, стратиграфическое положение 
некоторых горизонтов было недостаточно обосновано.

Эта часть работы была выполнена автором. Им же закартирована 
площадь в 400 кв. км. Остальная площадь была заснята отрядом про
раба В. В. М а л ы г и н  а, работавшим под непосредственным руководст
вом автора отчета.

Геологические исследования в поле производились на основе кон
тактных отпечатков аэрофотосъемки 1948 г. в масштабе приблизительно 
1 :70  000. Увязка полевых данных осуществлялась на выкопировках 
с фотосхем.

В результате полевых работ, несмотря на полное отсутствие транс
порта, была закартирована площадь 1400 кв. км и разрешены основные
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вопросы геологического строения и угленосности района. Партия возвра
тилась на базу во второй половине сентября.

Вывоз всей экспедиции в Ленинград был запланирован пароходом, 
однако из-за неблагоприятных ледовых условий в 1949 г. последний не 
смог подойти к бухте. Пришлось ожидать упрочнения льда в бухте 
с тем, чтобы принять тяжелый самолет. Лишь в ноябре личный состав и 
экспедиционные грузы были переброшены из бухты М. Прончищевой 
в Хатангу и только в январе 4950 г. прибыли в Ленинград.

В камеральной обработке собранных в 1949 г. материалов приняли 
участие" Л. Д. К и п а р и с о в  а, Н. С. В о р о н е ц ,  Е. М. Л  ю т к е в и ч ,  
Д.  Л.  С т е п  а н о в, В. Н. С а к с  (определения фауны), Н. А. Ш в е 
д о в ,  Э. Н. К а р а - М у р з а, Е. С. К о р  ж е н е в с к а я  (определение 
флоры и описание вещества углей), Е. Н. Г л и н с к а я  (петрографиче
ское описание пород) и А. А. К о р  д и к о в  (определения минералов тя
желой фракции). Химические, гранулометрические и минералогические 
анализы произведены в лабораториях Института геологии Арктики.

Топографическая основа в масштабе 1 : 100 000 была составлена кар- 
, тографо-геодезическим отделом Института по данным аэрофотосъемки. 

Однако из-за недостатка данных наземного обоснования карта дана без 
рельефа.

Всем лицам, принявшим участие в камеральных работах, автор, 
пользуясь случаем, выражает глубокую признательность.



I. ОБЗОР ПРЕДЫДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЯ

Первые сведения о геологическом строении восточного побережья 
Таймыра и прилежащих островов относятся к 1909 г., когда Н. А. Б е 
г и ч е в ы м  с  островов Преображения и Бегичева были доставлены 
образцы фауны. Д. Н. С о к о л о в  [6], давший описание этой коллекции, 
сделал заключение о келловейском и нижненеокомском возрасте отло
жений, слагающих оба острова.

В 1912 г. Н. А. Б е г и ч е в  доставил новую коллекцию окаменело
стей с юго-восточной стороны о. Бегичева и с восточного берега о. П ре
ображения. Существенно нового для геологии эта вторая коллекция не 
дала [7].

В 1913 г. гидрографической экспедицией Б. А. В и л ь к и ц к о г о  
была впервые заснята береговая линия Восточного Таймыра и собраны 
образцы пород во время остановок в бухте Лаптева (ныне бухте 
М. Прончищевой) и у о. Преображения [1].

В 1935— 1936 гг. Т. М. Е м е л ь я н ц е в  [2] производил геологиче
ские исследования вдоль pip. Хеты и Хатанги. По левому берегу Хатанг- 
ского залива он дошел до устья р. Новой и сделал маршруты по pp. Гу- 
сихе и Сеньке. Им были установлены пермские осадочные континенталь
ные и эффузивно-туфогенные отложения с пластовыми интрузиями 
базальтов в районе г. Балахны и хребта Киряка-Таз. По берегам р. Ха
танги найдены угленосные отложения нижнего мела.

В 1943 г. Т. П. К о ч е т к о в  произвел площадную геологическую 
съемку масштаба 1 :500 000 в районе между бухтами Новой и М. Прон
чищевой, захватив береговую полосу до первых цепей гор Бырранга на 
северо-западе. В результате этих работ Т. П. К о ч е т к о в  представил 
только предварительный отчет [3] с предварительной схематической гео
логической картой на глазомерной основе и разрезом нижней части 
ангарской серии отложений в масштабе 1 : 5000, сопоставляемом с раз
резами мыса Илья и Западного Таймыра. Основная часть выводов в от
чете касается общих вопросов геологического строения Таймыра и север
ной части Сибирской платформы. Т. П. К о ч е т к о в  дал разрез ангар
ской серии, представленный пермскими и триасовыми отложениями, 
инъецированными траппами, и разрезы среднего и верхнего мезозоя. 
Описывая тектонику, Т. П. К о ч е т к о в  выделил пфальцскую фазу 
варисцийской орогении (между эффузивногтуфовой свитой и нижним 
триасом), древнекиммерийскую фазу мезозойского цикла (между верх
ним триасом и 'лейасом) и альпийскую складчатость. Наличие углей 
отмечается в отложениях перми, триаса, юры и мела, при чем приво
дятся анализы образцов.

В 1944 г. Т. П. К о ч е т к о в  вторично посетил район с целью изуче
ния угленосности пермских и триасовых отложений. В представленном 
в 1948 г. отчете [4] даны результаты геологической съемки по двум де
тальным маршрутам вдоль морского берега в районе мыса Цветкова и 
нижнего, а также частично среднего течения р. Чернохребетной. Прило- 
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жены схематическая геологическая карта на глазомерной основе в мас
штабе 1 : 50 ООО и ряд нормальных геологических разрезов. Автор выде
лил нижний карбон — девон и ангарскую серию. Ангарская серия сло
жена чернохребетинской (2630 ж), цветковской (960 ж ), марининской 
(252,8 ж) и эффузивно-туфовой (40—50 ж) свитами. Угли содержатся 
в верхних частях чернохребетинской и цветковской свит. В отличие от 
предыдущей своей работы, Т. П. К о ч е т к о в  здесь полностью исклю
чает из ангарской серии отложения триаса. Среди отложений триаса 
выделены нижний, средний и верхний отделы. Нижний триас представ
лен нижней, фаунистически не охарактеризованной частью, мощностью 
до 3000 ж и верхней, фаунистически охарактеризованной частью, мощ
ностью 240 ж. В среднем триасе выделены анизийский ярус (350 ж) и 
кульдиминокая свита (340 ж) с тонкими прослойками углей в верхней 
части. В верхнем триасе Т. П. К о ч  е т к о  в различает карнийский ярус 
(235 ж) и немцовскую свиту (210 ж) с прослойками и сложными пла
стами углей.

На размытой поверхности триаса с угловым несогласием лежат юр
ские осадки. Среди них Т. П. К о ч е т к о в  выделяет: предположительно 
нижний (130— 145 ж), средний (70 ж) и верхний (65 ж) лейас, аален 
(115 ж), бат (260 ж) и верхнюю юру (180 ж). В нормальном разрезе 
последняя полностью отнесена к портланду. Угли в юрских отложениях 
присутствуют в нижнем лейасе. Среди залегающих выше меловых отло- 

ркений выделены инфраваланжин и нижний валанжин (60 ж), средний 
и верхний валанжин (160 ж) и тигянская свита (140 ж) '.

В тектоническом отношении район делится на две части: южную с 
брахиантиклинальной складкой («чернохребетинский антиклинал») и 
северную, характеризующуюся «чешуйчатым строением». Под последним 
термином Т. П. К о ч е т к о в  понимает систему «двухсторонних глыбо
вых надвигав», схематически им изображаемую.

Среди складчатых движений Т. П. К о ч е т к о в  выделяет те же 
фазы, как и в предыдущей своей работе, однако подчеркивает, что 
складчатые- движения в конце перми в районе не установлены и допу
скаются им лишь по данным глубоких скважин Нордвик-Хатангского 
района.

Одновременно Т. П. К о ч е т к о в ы м  были проведены небольшие 
горные работы '(15 пог. ж штолен, 7 пог. ж шурфов и 98 пог. м канав и 
закопушек) в районе мыса Цветкова. Ими вскрыты трехмегровый пласт 
угля у мыса Цветкова и небольшая зона брекчированных известняков 
севернее устья р. Цветкова. Т. П. К о ч е т к о в  приводит несколько ана
лизов углей и заключает о соответствии пермских углей флотским мар
кам, а углей немцовской свиты — паровично-спекающимся. В связи со 
сложной тектоникой района дается отрицательная оценка промышлен
ному значению углей.

В том же 1944 г. топографами Гидрографического управления Глав- 
севморпути была заснята вдоль 'восточного побережья Таймыра берего
вая полоса шириной 1,5 км. В 1948 г. трестом «Арктикразведка» Глав- 
севморпути на территории всего интересующего нас района были вы
полнены аэрофотосъемочные работы.

В 1949 г., одновременно с работами автора в районе мыса Цветкова, 
к северу и западу от последнего проводилась геологическая съемка мас
штаба 1 : 1 000 000 экспедицией № 21 Института геологии Арктики. На 
севере съемку производил Ф. Г. М а р к о в ,  на западе — Ф. И. И в а 
н о в .  Полученные ими материалы учтены автором в настоящей работе.

1 Разделение мела приводится нами по нормальному разрезу, приложенному 
к отчету; в тексте же мел расчленен на инфраваланжин и валанжин, включающий, 
судя по мощности, тигянскую свиту.
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II. г е о г р а ф и ч е с к и й  о ч е р к

Исследованный район расположен на Восточном Таймыре и непосред
ственно примыкает к побережью моря Лаптевых между устьями 
pp. Прончищева и Осипы. Координаты его 74°44'—75° 1Г  с. ш. и 
111°20'— 113°04" в. д. Административно он входит в Таймырский на
циональный округ Красноярского края.

а ) Орогидрография

Весь район находится в пределах плоскохолмистой равнины, протяги
вающейся вдоль (берега моря Лаптевых и примыкающей с юго-востока 
к горам Бырранга, которые выходят к морю в районе бухты М. Прончи- 
щевой (рис. 2). Ширина равнины увеличивается к юго-западу от бухты 
М. Прончищевой и в районе исследований достигает 35—55 км.

Рис. 2. Горные цепи Бырранга. Вид с обнажения 3645 на правом берегу 
реки Чернохребетной. С права долина р. Чернохребетной.

Абсолютные высоты в этой части равнины составляют у морского 
берега 30—70 м, а ближе к горам Бырранга увеличиваются до 150— 
200 м (на водоразделах). Относительные превышения водоразделов над 
главными реками достигают 60— 100 м.

Вся площадь пересекается системой рек, из которых более крупные 
берут начало в  горах Бырранга. Для северной части района характерно 
наличие большого количества мелких озер, приуроченных к водоразделам 
и достигающих в поперечнике 1—2 км.

Наиболее крупными реками являются (с северо-востока на юго- 
запад) : Прончищева, Чернохребетная и Осипа протяженностью каждая 
70— 100 км. Все эти реки протекают в широких долинах и имеют широ
кие русла. В среднем течении, а особенно в нижнем, русла разделяются 
на большое количество рукавов песчано-галечными косами, образующими 
часто целую систему островов и перекатов.

В летнее время эти реки можно перейти вброд, выбирая на перека
тах глубину не более 30. см. Однако такие переходы могут быть найдены 
не ближе чем в  6— 10 км от устьев.

Более мелкими реками в районе являются Средняя, Цветкова, Безы
менная и Лагерная, которые берут начало в пределах района 
8



По р. Чернохребетной насчитывается до шести террас: первая (пой
менная) на высоте 2—3 м, вторая — 8— 10 м, третья — 15— 18 м, четвер
тая — 25—30 м, пятая — 40—45 м и шестая на высоте 55—60 м. Коли
чество террас по другим рекам меньше — до трех-пяти. Высота их при
мерно совпадает с высотой террас р. Чернохребетной.

Для всех рек, впадающих в море, характерным является наличие в 
их устьях лагун (приложение № 1). Последние отделяются от моря 
песчано-галечниковыми косами (валами) и сообщаются с ним узкими 
протоками шириной до 30—50 м и больше. Наиболее крупные лагуны 
находятся в устьях pp. Чернохребетной, Прончищева и Осипы.

Вдоль морского берега и на участках между устьями рек имеются 
песчано-галечниковтые косы (валы). Так, коса Цветкова находится северо- 
восточнее устья р. Цветкова. В средней части района работ от берега 
в море вдается коса длиной около 5 км, образующая бухту Моржовую 
(рис. 3). Бухта имеет глубину до 6 м и во время северо-восточных вет-

Рис. 3. Коса бухты М оржовой. Вид к морю.

ров, когда из нее выносится плавающий лед, может быть пригодной для. 
посадки гидросамолетов.

Направление и расположение всех песчано-галечниковых кос опре
деляется преобладающим направлением ветров и морским течением, ко
торое вдоль (восточного побережья Таймыра направлено на юго-запад. 
Почти все косы сопровождаются скоплениями плавника.

Морской берег северо-восточнее устья р. Безыменной обрывистый, за 
исключением участка, прилегающего к бухте Моржовой. Высота обрывов 
достигает 20—40 м. Максимальную высоту обрыв морского берега имеет 
у обнажений 3007—3008 (приложения № 1 и 6) между бухтой Моржо
вой и мысом Цветкова. Далее к устью р. Цветкова высота берегового 
обрыва понижается до 18— 12 м. На всем этом протяжении береговые 
обрывы дают прекрасные обнажения коренных пород.

Северо-восточнее устья р. Цветкова и юго-западнее устья р. Безы
менной морской берег низкий, высотой 5— 10 м и обрывов почти не имеет
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б) Климаг
Климат исследованного (района суровый, характеризуется арктиче

скими условиями безлесной тундры.
Среднегодовая температура колеблется окбло — 15°. Летний период 

с положительными температурами ограничивается тремя месяцами: 
июнь—август. Наиболее теплый месяц —■ июль —■ имеет среднемесячную 
температуру около + 10°.

Наиболее холодными месяцами, по данным полярной станции мыса 
Косистого (73°40' с. ш. и 109°43' в. д.), являются декабрь—март со 
среднемесячной температурой от —30 до —35° [4].

Ветры преобладают северо-восточной четверти, несколько меньшее 
значение имеют ветры юго-западной четверти.

Среднегодовое количество осадков около 120 мм, при чем основная 
масса их приходится на июль и август -(около 70—80% ).

Средняя высота снегового покрова за зимний период достигает 25— 
30 см. В 1949 г. снеговой покров окончательно установился в конце пер
вой половины сентября, хотя выпадение снега наблюдалось в конце 
августа и в начале сентября. Начало таяния снегового покрова прихо
дится на первую половину июня, а окончательно снег сходит в первой 
половине июля. Период половодья в 1949 г. был с 8 по 15 июля. На кру
тых склонах рек и в обрывах морского берега снег нередко сохраняется 
круглый год.

Мощность мерзлоты, повидимрму, превышает 500 м, судя по данным 
бурения в Нордвик-Хатангском районе. Глубина летнего оттаивания по
верхностного слоя выражается в 20—40 см.

Ясных дней за лето 1949 г. было очень мало, преобладали пасмурные 
дни, часто, особенно вблизи морского побережья, сопровождавшиеся 
туманами.

Полярная ночь начинается 4 ноября и кончается 7 февраля, 

в) Общие географические сведения
Древесная растительность <в исследованном районе отсутствует. Тра

вяной покров в летнее время скудный. Склоны водоразделов обычно по
крыты мохово-травяной растительностью. Более или менее обильная тра
вяная растительность наблюдается в пониженных частях рельефа и на 
пойменных террасах рек. В небольших количествах на водоразделах 
встречается ягель. _ ,

Среди животных водятся: белый медведь, волк, россомаха, песец, 
горностай, лемминг, дикий олень. Последний в  некоторые годы, по сло
вам промышленников, остается на зиму на Восточном Таймыре. Коса 
бухты Моржовой служит лежбищем для моржей. В море, кроме того, 
водится нерпа, много рыбы.

Среди птиц постоянно живут в районе полярная сова и куропатка. 
На лето прилетают гуси, различные породы уток, кулики и другие.

Местное население в районе отсутствует. Ближайшими населенными 
пунктами являются полярные станции Главсевморпути на о. Преображе
ния и в бухте М. Прончищевой.

Сообщение с описываемым районом может осуществляться в настоя
щее время двумя путями: 1) воздушным путем из ближайших аэропор
тов Управления полярной авиации: м. Кооистый, Хатанга и Усть-Таймыр; 
2) морским путем в период август—сентябрь, когда морские суда с за 
пада и востока заходят в бухту Кожевникова.

В качестве местного транспорта, в условиях полного бездорожья, 
могут быть использованы вездеходы и собаки. Олени могут применяться 
лишь в летний период, так как зимой корма для них нет. Использование 
малых самолетов ;в летнее время весьма ограничено. Посадки возможны 
только на некоторые косы р. Чернохребетной, морские косы и на пло
щадке между точками 3444 и 3445 (приложение № 1).
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III. СТРАТИГРАФИЯ И ЛИТОЛОГИЯ
Район мыса Цветкова сложен толщей осадочных, в основном обло

мочных терригенных пород. В строении нижней части .разреза прини
мают участие интрузивные и эффузивные траппы. Стратиграфически вся 
эта толща представлена осадками перми, триаса, юры, мела и четвер
тичными (приложение № 2).

Лишь на одном участке в виде изолированного выхода появляются 
более древние породы, относящиеся, возможно, к карбону. Эти породы 
представлены брекчированными мр а мор изов энными немыми известня
ками, зажатыми в зоне нарушений. Встречены они на морском берегу 
севернее устья р. Цветкова (обн. 3051) на протяжении 10— 15 м. Эти из
вестняки показаны на сводной зарисовке обнажений морского берега 
(приложение № 6).

1. ПЕРМ СКИЕ И ПЕРМ ОТРИАСОВЫ Е ОТЛОЖ ЕН И Я

Отложения перми представлены нижним и верхним отделами.
Нижний отдел появляется на поверхности в верхней своей части, ко

торая нами выделяется в нижнюю угленосную толщу. Верхний отдел 
нами разделяется на промежуточную толщу и верхнюю угленосную 
толщу.

Выше следует эффузивно-туфитовая толща, отвечающая по времени 
переходному периоду между пермью и триасом. Эта толща захватывает 
конец пермского периода и начало триасового и выделяется нами как 
пермотриасовая. Более тесная связь этой толщи с пермскими отложе
ниями позволяет рассматривать ее совместно с последними (приложе
ние № 3).

Все выделяемые толщи имеют между собой тесную фациальную связь, 
выражающуюся в постепенных литологических переходах, и границы 
между ними проводятся нами в значительной мере условно.

а) Нижняя угленосная толща (РГ )

В пределах изученного района слои нижней угленосной толщи хорошо 
обнажены в морском береговом обрыве северо-восточнее мыса Цветкова 
(приложение № 6, обн. 3038, 3039, 3040). Здесь выходят перемежаю
щиеся песчано-глйнистые отложения с  редкими тонкими (до 0,20 м) про- 
пластками углей и  пластом угля мощностью около 3 м в низах разреза.

Мощность видимой части разреза, относимой нами к нижней угле
носной толще, около 530 м. Внизу она характеризуется преобладанием 
алевролитов (37,4%) и аргиллитов (32,8%) над песчаниками (29,8%). 
Выше значение песчаников несколько увеличивается (до 37% ).

Окраска пород серая, при чем по мере уменьшения величины зерен, 
слагающих породу, окраска последней становится более темной.

Песчаники, как правило, мелкозернистые, часто алевритовые, с замет
ным присутствием зерен алевритовой фракции. Реже встречаются песча
ники среднезернистые с величиной зерен 0,2—0,4 мм.

Для всего разреза храктерны постепенные переходы между породами, 
выражающиеся в постепенном изменении крупности зерен, слагающих 
породы. Так, иногда бывает трудно установить границу между слоями 
песчаника и алевролита или последнего и аргиллита. Внутри слоев песча
ников часты прослои алевролитов мощностью от нескольких сантимет
ров до 1— 1,5 м.

Алевролиты и аргиллиты обычно горизонтально слоистые. Отдельные 
пачки их часто сложены чередующимися тонкими (до 5—7 см) слоями 
различных по крупности слагающих зерен пород — от грубых алевроли
тов до аргиллитов. Иногда наблюдаются слабо выраженные волнопри
бойные знаки.
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Песчаники также горизонтально слоистые. В отдельных тонких слоях 
встречается косая слоистость.

Среди включений в мелко- и среднезернистых песчаниках обычны 
аргиллитовая плоскоокруглая галька размерами до 5—8 см, обуглив
шиеся растительные остатки и окаменелые стеблевые части растений, 
часто ориентированные нормально к наслоению песчаников (рис. 4).

По вещественному составу обломочного материала песчаники и але
вролиты полевошпатово-кварцевые, часто полимиктовые полевошпатово
кварцевые, реже аркозовые. Последние встречаются в верхней части раз
реза. Зерна обычно угловатые и сравнительно хорошо отсортированные 
по величине. Обломки пород наблюдаются во всех песчаниках и алевро
литах. Представлены они главным образом глинистыми породами.

Рис. 4. О каменелые стеблевые части растений в песчанике^ Нижняя угле
носная толща.

Обычно присутствие рудных минералов, главным образом гидроокислов 
железа, реже магнетита и пирита. Последний чаще вторичного происхо
ждения. Цемент типа выполнения пор, иногда пленочного типа цемента
ции, представлен серицитом, в небольшом количестве хлоритом и карбо
натами, встречаются гидроокислы железа. Среди акцессорных минералов 
обычны апатит, циркон, рутил, турмалин; р еж е—роговая обманка, ста
вролит, эпидот.

По всему разрезу нижней угленосной толщи хорошо сохранившиеся 
растительные остатки попадаются редко. Из собранной коллекции 
Н. А. Ш в е д о в ы м  определены:

Noeggerathiopsls cf. Derzavinii (Z a 1.) N e u b .
Noeggerathiopsis ex. gr. Theodori Z a l .  et T s c h i r k .
Noeggerathiopsls aff. N. Theodori Z a l .  et T s c h i r k .
Noeggerathiopsis cf. subangusta  Z a l .
Noeggerathiopsis sp.
Zqrriiopteris cf. longifolia S с h w e d.
Zamiopteris sp.
Samaropsis mirabllis S с h w e d.
Samaropsis sp.



Эти формы, по заключению Н. А. Ш в е д о в а ,  «тождественны тако
вым из .нижнепермских отложений края и весьма сходны с формами из 
ишаново-кемеровских горизонтов балахонской свиты в Кузбассе».

К сожалению, из переданных для спорово-пыльцевого анализа образ
цов углей опоры и пыльцу извлечь не удалось. Это может быть объяснено 
или высоким метаморфизмом угля или, что более вероятно, неудачным 
подбором образцов.

В верхних горизонтах разреза, наряду с редко встречаемыми расти
тельными отпечатками, появляется редкая фауна моллюсков. Среди по
следних Е. М. Л ю т к е в и ч е м  определены Dentalium ’ и Nucula ex gr. 
belllstrlata ( S t e v e n s ) ,  которые известны как в нижней, так и в верх
ней перми. Наличие же растительных остатков в этих горизонтах позво
ляет относить последние к нижней угленосной толще, хотя появление 
морских моллюсков и более резко выраженные границы между сменяю
щимися породами указывают на их переходный характер к отложениям 
вышележащей толщи.

Всю нижюю угленосную толщу на основании растительных остатков 
мы относим к верхам нижней перми.

б) Промежуточная толща (Р гр)

В обрыве морского берега эта толща плохо обнажена вследствие уве
личившейся мощности четвертичных отложений. Хорошо обнажена верх
няя часть промежуточной толщи на левом берегу р. Цветкова в нижнем

Рис. 5. Левый берег р. Чернохребетной, обнажения 3413, 3414 и 3415. 
На переднем плане пойменная терраса.

-ее течении (обн. 3031). Здесь выходят темносерые, местами алевритовые 
аргиллиты с сидеритизированными прослойками и конкрециями. Общая 
мощность их около 280 м. В основании этого горизонта содержатся из- 
вестковистые прослои с фауной брахиопод (приложение № 3). Эти же 
слои с фуаной брахиопод встречены в овраге на правом берегу р. Черно
хребетной в 9 км от устья (обн. 3437). Нижележащие отложения выхо
дят на левом берегу р. Чернохребетной в обнажениях 3415, 3414 и 3413
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(рис. 5) и дополняют разрез промежуточной толщи книзу (приложение 
№ 2).

Общая мощность промежуточной толщи определяется в 800—900 м. 
Изменения мощности происходят за счет пластовых интрузий извержен
ных пород.

'Нижняя часть разреза промежуточной толщи сложена серыми мелко
зернистыми, иногда алевритовыми песчаниками с редкими прослоями 
серых алевролитов мощностью до 1—2 м. Часто такие прослои предста
вляют собой тонкое (до 2—4 см) чередование алевролита и аргиллита 
(обн. 3413 и 3^14). Песчаники обычно горизонтально слоисты, изредка 
встречаются волноприбойные знаки и слои с плоскоокруглой аргиллито- 
вой галькой. В некоторых слоях песчаников присутствуют скопления ока
менелых обломков древесины. Выше по разрезу начинают явно преобла
дать алевролиты.

Таким образом, общий разрез промежуточной толщи характеризуется 
переходом от песчаных осадков внизу разреза к глинистым — в верхней 
его части.

По вещественному составу песчаники преимущественно полевошпа
тово-кварцевые с небольшим содержанием обломков глинистых пород 
(одигомиктовые полевошпатово-кварцевые). Часто присутствуют рудные 
минералы, преимущественно гидроокислы железа. Зерна угловатые, сор- 
тированность сравнительно хорошая. Цемент типа выполнения пор, 
иногда с участками базального, представлен карбонатами, глинистым 
материалом, гидроокислами железа, хлоритом, серицитом. Среди акцес
сорных минералов встречаются циркон, турмалин, апатит, реже — рутил, 
сфен.

Из собранной коллекции брахиопод Д. J1. С т е п а н о в ы м  опреде
лены следующие формы:

Productus (Linoproductus)  cf. obrutschewl L i ch .
Productus (Linoproductus) aagardt Toula var. rugosa L i с h.
Productus (Linoproductus)  lovenl W i m a n.
Productus (Linoproductus) cf. curvatus T o l m .
Produptus (Waagenoconcha) aff. purdoni D a v.
Splrlfer nltlensls D i e n .  var. klmsarl В i on .
Spirifer subfasctger L i с h.
Martlnla aff. remota C h a o .
Rhynchopora lobjaensls T o l m .
Dielasma truncatum  W a a g. var. borealis F r-e d.
Chonetes aff. minimus К r o t .

По заключению Д . JI. С т е п  а н о  в а, «все изученные образцы имеют 
один и тот же тип, во всяком случае близкий возраст, который с наи
большей вероятностью может оцениваться как верхи нижней перми. 
Обращает внимание довольно значительное сходство изученной фауны 
с фауной из верхнего палеозоя бассейна р. Колымы. Возраст колымской 
фауны рассматривался обычно как нижнепермский. В последнее время 
высказывалось мнение о принадлежности колымской перми к верхнему 
отделу, в пользу чего говорит присутствие в ней представителей группы 
Splrlfer rugulatus.

В рассматриваемой коллекции представителей этой группы или дру
гих типично .верхнепермских форм не встречено. Однако значительное 
сходство с фауной колымской перми не позволяет исключать возмож
ность принадлежности изученных образцов уже к основанию верхней 
перми».

Среди пелеципод, собранных из средней и нижней части промежуточ
ной толщи, Е. М. Л ю т к е в и ч е м  определены:

Aphanata (Kolym la) nov. sp.
Pecten (Pseadamusium) serlceus ( V e r n . ) .
Pecten (Pseudam uslum ) ex gr. puslllus ( S c h l o t h . ) .
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Pecten (Pseudarm sium ) nov. sp. № 2.
Nuculana speluncarla ( G e i n i t z . ) .
Кроме тою , встречаются мелкие Dentalium  и Gastropoda.

По данным Е. М. Л ю т к е в и ч а ,  род Aphanala характеризует верх
нюю пермь и имеет стратиграфическое значение для всего Таймырского 
полуострова. Что касается остальной фауны, то в комплексе с Aphanala 
она «ни в коем случае не противоречит верхнепермскому возрасту, не
смотря на ее нахождение также и в нижней перми».

Учитывая приведенные выше замечания о фауне брахиопод и пелеци- 
под и сопоставляя разрезы перми Восточного и Западного Таймыра (ом. 
ниже табл. 1), мы относим промежуточную толщу к «Изам верхней 
перми.

в) Верхняя угленосная толща (Р£г)

Отложения промежуточной толщи выше по разрезу постепенно пере
ходят в осадки верхней угленосной толщи. Проводимая нами нижняя 
граница верхней угленосной толщи в известной мере условна и опреде
ляется появлением растительных остатков иного облика.

Разрез этой толщи лучше всего обнажен в обрывистых берегах левого 
нижнего притока р. Цветкова (ручей Скалистый). Несколько хуже она 
представлена в обнажениях левого берега р. Чернохребетной в 10 км 
от устья.

Общая мощность верхней угленосной толщи в районе нижнего тече
ния р. Цветкова в результате послойного описания ее определяется в 
350 м. Примерно такая же мощность получается в районе р. Чернохре- 
бетной при определении ее графическим способом.

Нижняя часть верхней угленосной толщи мощностью около 250 м 
представлена серыми мелкозернистыми, реже среднезернистыми плитча
тыми песчаниками, чередующимися с прослоями мощностью до 2—3 м 
серых алевритовых аргиллитов. В песчаниках встречаются плоскоокруг
лая аргиллитовая галька и растительные остатки. Ниже песчаники сме
няются серыми горизонтально слоистыми тонкоплитчатыми алевроли
тами, чередующимися с прослойками темносерых аргиллитов 20—40 см 
мощностью. Еще ниже, в основании разреза, лежат темносерые и серые 
аргиллиты с редкими, небольшой мощности (от нескольких сантиметров 
до десятков сантиметров) прослойками серых алевролитов и мелкозер
нистых песчаников. Растительные остатки становятся более редкими — 
в виде обрывков. Появляются тонкие (до 8— 10 см) сидеритизированные 
прослойки. Иногда в алевролитовых прослойках можно наблюдать волно
прибойные знаки.

Верхняя часть толщи мощностью около 100 м сложена перемежаю
щимися песчано-глинистыми осадками, при этом характерно циклическое 
строение разреза. Каждый цикл обычно начинается с аргиллитов, затем 
выше аргиллиты сменяются алевролитами и, наконец, песчаниками, чаще 
мелкозернистыми, алевритовыми, реже — среднезернистыми. Выше песча
ников начинается следующий цикл осадков. Не все циклы одинаково 
развиты. Иногда выпадает верхняя часть цикла — песчаники. Мощности 
циклов меняются от 3 до 8 л , всего циклов по ручью Скалистому насчи
тывается 18.

В нижних частях циклов обычно присутствуют растительные остатки 
и иногда тонкие пропластки и пласты углей сложного строения. В сред
ней и верхней частях циклов растительные остатки встречаются редко, 
и в песчаниках одного из циклов была найдена фауна Aphanaia 
(Kolymla) nov. sp. Иногда в песчаниках можно наблюдать волнопри
бойные знаки (рис. 6).

Вещественный состав песчаников и алевролитов для всей толщи при
мерно одинаков. Все они по составу полевошпатово-кварцевые, с боль
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шим или меньшим содержанием обломков пород, представленных крем
нистыми, серицитово-кремнистыми и глинистыми породами. По количе
ству содержащихся обломков пород одинаково встречаются полимикто- 
вые и олигомиктовые полевошпатово-кварцевые песчаники и алевролиты.

Среди полевых шпатов преобладают плагиоклазы (альбит), ий^гда 
сдвойникованн'ые, реже наблюдаются калиевые полевые шпаты. Обычно 
полевые шпаты серицитизцрованы и замещаются кальцитом. Зерна по
следнего в заметном количестве присутствуют в песчаниках нижней части 
толщи. Среди рудных зерен преобладают гидроокислы железа, реже 
встречаются магнетит, пирит. Зерна угловатые, полуокатанные, сорти
ровка сравнительно хорошая. Цемент типа выполнения пор, с участками

Рис. 6. Волноприбойные знаки на поверхности песчаника. Видны мелкие вклю
чения аргиллитовой гальки. Размеры полевой книжки 13X17 см.

базального, по составу преимущественно глинистый, глинисто-карбонат
ный, содержит в заметном количестве хлорит, серицит, бурые окислы 
железа.

Среди акцессорных минералов в нижней части толщи наиболее часто 
встречаются циркон, апатит, рутил, турмалин, реже — роговая обманка, 
биотит, гранат, ставролит, сфен. Для верхней части толщи наиболее 
обычны апатит, циркон, рутил, реже встречаются турмалин, роговая 
обманка, биотит.

Растительные остатки, как уже отмечалось выше, наблюдаются по 
в сен! у разрезу верхней угленосной толщи, однако отпечатки хорошей 
сохранности встречаются редко. Среди собранных растительных отпечат
ков из верхней части толщи Н. А. Ш в е Д о в ы м  определены:

Noeggerathiopsts aequalis ( G o e  p p.) Z а 1.
Noeggerathiopsis cf. angustifolla  R a d с z.
Noeggerathiopsts sp.
Lepeophyllumactaeonelloid.es ( G e i n . )  Z a 1.
Samaropsis tychtensts Z a 1.
Samaropsls sp.
Nlazonaria (?) sp.
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В нижней части толщи в песчаниках среди растительных остатков 
в с тр е ч а ю т с я  Noeggerathiopsls candalepensls Z а 1. и Noeggerathiopsis sp.

По данным Н. А. Ш в е д о в а ,  формы Noeggerathiopsls aequalls 
(G o е р  p.) Za l . ,  Noeggerathiopsis candalepensls Za l . ,  Noeggerathiopsis 
angustlfolia R a d с z. и Lepeophyllum actaeonelloides (G e i n.) Z a 1. 
являются характерными для верхнепермских отложений края и позво
ляют верхнюю угленосную толщу отнести к верхней перми.

Следует отметить, что на правом берегу р. Чернохребетной в 6 км от 
устья, в 60—70 м стратиграфически ниже туфоконгломератов, которыми 
начинается вышележащая толща, среди отложений верхней угленосной 
толщи выходит слой вулканических туфов (обн. 3428). Мощность слоя, 
повидимому, не превышает 2—4 м. Далее по простиранию этот слой 
нигде не был встречен. Е. Н. Г л и н с к а я  дает следующее описание 
шлифа № 3428 из этих туфов. Порода представляет собой вулканический 
туф, сложенный обломками опал-халцедона, иддингситом и обломками 
вулканического стекла. Последнее местами раскриеталлнзовано. Обломки 
связаны тонкодисперсным вулканическим стеклом темнобурого цвета за 
счет пропитанности гидроокислами железа. Порода имеет очен пористую 
и ноздреватую текстуру. Поры выполнены кальцитом и кристобалитом. 
Структура витрокластическая с пепловой структурой цементной массы.

В 1950 г. на Центральном Таймыре в районе р. Нижней Таймыры 
автор наблюдал вулканические туфы и туфоконгломераты в верхних го
ризонтах верхней угленосной толщи в виде слоев, иногда прослеживаю
щихся на несколько километров, и штокообразных тел.

Появление в верхних горизонтах верхней угленосной толщи вулкани
ческих туфов является предвестником вулканической деятельности, кото
рая более широко развилась в период накопления эффузивно-туфитовой 
толщи.

г) Эффузивно-туфитовая толща (РТ)

Разрез эффузивно-туфитовой толщи наиболее полно обнажен в обрыве 
морского берега у мыса Цветкова, а также по ручью Марининскому 
северо-восточнее устья р. Цветкова.

Общая мощность толщи в результате послойного описания ее у мыса 
Цветкова определяется в 285 ,м. Колебания общей мощности толщи от 
280 до 320 м, наблюдаемые в пределах исследованной площади, получа
ются за счет незначительных фациальных изменений внутри толщи.

В основании разреза эффузивно-туфитовой толщи лежит слой туфо
конгломератов мощностью от 5 до 10 м. Непосредственное налегание 
туфоконгломератов на верхние слои верхней угленосной толщи хорошо 
наблюдается в двух точках: на м. Цветкова в обнажении № 3013 (при
ложение № 6) и на левом берегу р. Чернохребетной в обнажении 
№ 3421А (приложение № 2). В обоих обнажениях туфоконгломераты 
согласно лежат на фациально различных верхних слоях верхней угленос
ной толщи и следов сколько-нибудь заметного перерыва в осадконако- 
плении не наблюдается. По ручью Скалистому (обн. 3029—3030) слои, 
непосредственно подстилающие туфоконгломераты, не обнажаются.

Туфоконгломераты содержат округлой формы включения, достигаю- 
Шие размеров 20—35 см в поперечнике. Состав их — преимущественно 
метаморфизованные, сильно измененные эффузивные породы: базальты 
и диабазы. Редко встречается более мелкая галька песчаников. Интересно, 
что наиболее крупные включения приурочены к средней части слоя, 
а у кровли и у почвы слоя размеры их резко уменьшаются, при чем пред
ставлены они здесь редкими мелкими угловатыми обломками со слабыми 
следами окатанности. Цементирующая масса обильная, базального типа, 
состоит из разнозернистого туфопесчаника темнозеленого, иногда буро
красного цвета. Под микроскопом цементирующая масса представлена 
обломками измененного, сильно ожелезненного диабаза и эффузивов,
2  Зак 1«-3   17



среди которых встречаются обломки аргиллита и алевролита. Сцементи
рованы обломки пелитовым материалом и частично флюоритом.

Местами туфоконгломераты сменяются по простиранию типичными 
шаровыми лавами (руч. Скалистый). Повидимому, описываемые туфо
конгломераты являются продуктом перемыва на месте шаровых лав.

Выше туфоконгломератов в разрезе эффузивно-туфитовой толщи ле
жат песчаники, чередующиеся с прослоями зеленовато-серых аргиллитов. 
Песчаники разнозернистые, от зеленовато-серой до грязно-зеленой 
•окраски, иногда содержат выклинивающиеся слои гравелитов. По составу 
они преимущественно полимиктовые, полевошпатово-кварцевые, при чем 
наряду с обломками кремнистых и серицитово-кремнистых пород содер
жат обломки эффузивов, заключающих лейсты плагиоклаза. Зерна слабо 
отсортированы и плохо окатаны. Цемент часто хлоритовый, иногда гля- 
нисто-серицитовый с участками карбонатного.

Рис. 7. Диабазовый , столб* у мыса Ц веткова.

Средняя часть описываемой толщи представлена чередующимися 
слоями серого горизонтально слоистого алевролита и светлосерого злено- 
вэтого алевритового мелкозернистого песчаника. Алевролиты иногда за 
ключают прослои аргиллита мощностью до 0,60 м. Песчаники также 
горизонтально слоистые, нередко с волноприбойными знаками. Выше по 
разрезу в песчаниках появляется косая слоистость.

Все породы содержат в своем составе туфогенный материал. Среди 
песчаников по вещественному составу различаются как полимиктовые, 
так и олигомиктовые полевошпатово-кварцевые. Цемент типа выполнет 
ния пор, с участками базального. Состав его: хлоритово-глинистый, 
серицитовый, карбонатный. Среди акцессорных минералов наиболее 
обычны апатит, рутил, циркон, роговая обманка, турмалин, реже встре
чаются халцедон, иддингсит, сфен, глауконит.

Вверху эффузивно-туфитовая толща заканчивается несколькими по
кровами (мандельштейнов. У мыса Цветкова среди осадочных пород, 
падающих под углом около 90°, насчитывается три таких покрова мощ
ностью от 5 до 26 м. Разделены они между собой туфогенными песчани
ками и алевролитами. Верхний покров, имеющий мощность около 5 м у 
отпрепарирован морем в виде «столба» (рис. 7), на внутренней стороне 
которого, отвечающей основанию покрова, хорошо видны формы засты
вания лавового потока. В районе среднего течения р. Чернохребетной 
количество покровов, повидимому, ограничивается двумя.

Покровы сложены диабазами, лучше раскристаллизованными в цен
тральных частях более мощных покровов и с ясно выраженной миндале- 
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С опоставление схем  стратиграфии угленосны х отлож ений Западного и Восточного Таймыра
Таблица 1

З а п а д и ы й  Т а й м ы р В о с т о ч н ы й  Т а й м ы р
О
<9О*т
О

CQ

По В. П. Т е б е н fa- 
к о  в у и Н. А.  Ш в е 

д о в у  1941 г. [8]

Слободское каменноугольное месторождение по 
данным И. М. М и г а я  1947 г. [5] Район М. Цветкова

РТ Эффузивно-туфито- 
вая свита Эффузивно-туфитовая толща —  400 м Эффузивно-туфитовая толща—300 м
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Верхняя угленосная толща—350 м  с 
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Ефремовская с в и т а -  
800—ООО м

Карская свита— 
-1 0 0 0  м



каменной текстурой у нижней и главным образом у верхней границ 
покрова. Размеры миндалин самые различные — от мельчайших до 10— 
15 см в поперечнике, при этом крупные миндалины часто имеют непра
вильную форму.

В миндалинах обычно содержатся халцедон, кальцит и черное хло
ритовое вещество. Встречаются также щетки кварца, иногда аметист, 
пирит. Включающая миндалины порода характеризуется спилитовой, 
гиалопилитовой или гиалоофитовой структурами.

В основании нижнего покрова в обнажении 3011 (мыс Цветкова) 
встречено довольно равномерное оруденение в слое мощностью до 0,20 м. 
Под микроскопом в отраженном свете здесь обнаружены А. С. Ж у к о 
в о й  пирит (0,5— 1,0%) в формах более поздних образований и ильме
нит (1,5—2,0% ).

В терригенных породах толщи часто наблюдаются растительные 
остатки в виде обрывков листьев и растительных семечек. Из собран
ных образцов Н. А. Ш в е д о в ы м  определены: Cladophlebis sp., Sam a
ropsis sp. nov. (№ 2) и Phoenlcopsls (?) sp. По заключению H. А. Ш в е 
д о в а ,  форма Samaropsis sp. nov. (№ 2) весьма близка к Samaropsis 
из пермских отложений, но представлена новым видом. Как увидим 
ниже, эта же форма встречается в нижних горизонтах выделяемых
нами подоленекских слоев нижнего триаса.

Наличие в эффузивно-туфитовой толще растительных форм мезозой
ского облика позволяет нам считать эту толщу переходной между отло
жениями перми и триаса. Связь ее с пермскими отложениями заклю
чается в общих вулканических проявлениях, которые заканчиваются 
в 'конце выделяемого нами переходного периода.

Заканчивая на этом описание пермских и пермотриасовых отложе
ний, следует отметить сходство общего разреза этих отложений с разре
зом пермских и пермотриасовых отложений на Западном Таймыре.
В приводимой табл. 1 показано возрастное сопоставление выделяе
мых свит и толщ, на Западном и Восточном Таймыре. Как видно из
таблицы, промежуточная толща Восточного Таймыра хорошо параллели- 
зуется с крестьянской свитой Западного Таймыра, которая по своему 
растительному комплексу относится к низам верхней перми. Но в то 
время, как на Западном Таймыре крестьянская свита представлена л а 
гунными фациями, на Восточном Таймыре в промежуточной толще мы 
находим морские фации с фауной брахиопод.

2. ТРИАСОВЫЕ О ТЛ О Ж ЕН И Я

Разрез триасовых отложений наиболее полно и исключительно хо
рошо представлен в прекрасном обнажении сплошного обрыва на мор
ском берегу юго-западнее мыса Цветкова (приложение № 6). Общая 
мощность этих отложений, полученная в результате послойного описа
ния берегового обнажения, выражается в 1240 м. Имеющиеся лишь не
большие перерывы объясняются наличием снега, сохраняющегося летом 
в неровностях обрыва (рис. 8).

Отложения триаса представлены морскими, континентальными и пе
реходными фациями. Наличие среди морских осадков богатой и разно
образной фауны (главным образом аммонитов) позволяет- достаточно 
точно установить их возраст и способствует более уверенному расчле
нению триасовых отложений (приложение № 4). Исключительно боль
шой интерес имеют растительные формы из континентальных отложений 
триаса, возрастное положение которых строго ограничивают морские 
фации.

В разрезе триаса выделяются нижний, средний и верхний отделы.
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а) Нижний триас (ТЦ

Общая мощность нижнетриасовых отложений определяется в 290 м. 
Среди них выделяются подоленекские и оленекские слои.

Подоленекские слои •
В обрыве морского берега у мыса Цветкова прекрасно видно, как на 

манделынтейны верхнего покрова эффузивно-туфитовой толщи согласно 
ложится песч а но- глин иста я толща мощностью около 180 м, выделяемая 
нами в подоленекские слои нижнего триаса.

В основании ее лежат зеленовато-серые песчаники мелкозернистые 
до среднезернистых мощностью 22 м. Внизу они имеют горизонтальную 
слоистость, иногда наблюдаются волноприбойные знаки, здесь же наблю
даются тонкие (до 0,1 м) алевролитовые прослои. В верхней части слоя 
песчаников развита косая слоистость. На поверхностях наслоения не
редко содержится обуглившийся растительный детрит. Встречаются слои, 
содержащие крупные зерна аргиллита и мелкую аргиллитовую гальку 
размером до 8— 10 мм, редко до 2—2,5 см.

Рис. 8. Обрыв морского берега юго-западнее мыса Ц веткова. Триасовые 
отложения. Складка сложена нижними горизонтами ладинского яруса.

Справа выходят верхнеанизийские слои.

Выше по разрезу следуют алевролиты, чередующиеся с песчаниками 
и аргиллитами, при чем значение последних кверху увеличивается. 
Окраска пород зеленовато-серая до темной зелено-серой. В верхней ча
сти толщи, среди аргиллитов встречаются прослои, обогащенные мел
кими сидеритизированными конкрециями, содержащими иногда внутри 
фауну Linguta  aff. borealis В i 11 п. (по определению Л. Д. К и п а р и- 
с о в о й ) .  Все породы горизонтально слоистые, часто наблюдаются вол
ноприбойные знаки. Аргиллиты, как правило, содержат тонкие (до не
скольких сантиметров) прослои алевролита. Встречаются мелкие пири- 

, товые конкреции.
По вещественному составу песчаники и алевролиты полевошпатово

кварцевые, чаще полимиктовые полевошпатово-кварцевые, в нижней 
части разреза с большим содержанием обломков эффузивов. Встреча
ются обломки глинистых и кремнистых пород. Сортировка материала 
чаще всего слабая, зерна угловатые, реже окатанные. Цемент часто 
обильный, базального типа или типа выполнения пор, по составу — кар
бонатный, хлоритовый, хлорито-биотито-железистый, реже глинистый. 
По количеству карбонатного цемента (до 50%) некоторые прослои пес
чаников являются известковистыми. Из акцессорных минералов часто 
встречаются циркон, апатит, роговая обманка, реже — рутил, турмалин.

В верхней части разреза, кроме упомянутой выше Lingula  aff. borealis 
В i 11 п., среди алевритово-глинистых пород встречены мелкие Phyllopoda
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размером до 2 мм. Из них определены: Estheria gutta  L u t к., Estherla 
cf. aequale L u t k .  Cornla nov. sp. E. М. Л ю т к е в и ч ,  определявший 
Phyllopoda, указывает, что «первые два вида характеризуют нижний 
триас — ветлужский ярус Русской платформы, корвунчанскую свиту 
Тунгусского бассейна и нижнетриасовые отложения области Колымы. 
Новый вид Cornla близок к Cornla теЩсиЫт L u t k .  из верхов татар
ского яруса и Cornla paplllarla L u t k .  из кольчугинской свиты Кузбасса, 
т. е. формам из отложений конца пермского периода. Отнесение этих 
слоев с фауной Phyllopoda к нижним слоям триаса может основываться 
на данных о  ее распространении».

Наряду с фауной, в верхней и средней частях разреза часто встре
чаются растительные остатки в виде обрывков листьев и растительных 
семечек. Из них Н. А. Ш в е д о в ы м  определены:

Podozamltes (?) sp.
Samaropsls sp. nov. (№ 1)
S,amaropsls sp. nov. (№ 2)
Samaropsls sp.

Как .видно из приведенного списка, форма Samaropsls sp. nov. (№ 2) 
является общей с таковой из эффузивно-туфитовой толщи.

Олецекские слои

Выше только что' описанного разреза согласно с ним лежит толща 
осадков, охарактеризованных многочисленной фауной, преимущественно 
аммонитовой. Из этой толщи достаточно четко по фауне выделяется ее 
нижняя часть — оленекские слои мощностью около 110 м.

«Цитологически они представлены темносерыми аргиллитами, местами 
алевритовыми, с редкими прослойками мощностью от 20—30 см до 1 м 
темносерого алевролита. В таких прослойках часто наблюдаются волно
прибойные знаки. Выше по разрезу аргиллиты переходят в алевролиты 
и зеленовато-серые мелкозернистые алевритовые песчаники.

В основании разреза залегает полутораметровый слой серого тонко
зернистого глинистого песчаника с прослойком в нижней части буро
вато-серого гравелита с большим содержанием гидроокислов железа. 
Гравелит сложен остроугольными обломками главным образом глини
стых пород, сцементированными тем же песчаником. Величина обломков 
достигает 3—4 мм. Состав и характер гравелита указывают на местный 
перемыв.

По вещественному составу песчаники и алевролиты являются полево
шпатово-кварцевыми, реже кварцевыми. Всегда в небольшом количе
стве присутствуют обломки пород глинистых, иногда кремнистых. Среди 
рудных минералов обычны гидроокислы железа, реже встречается маг
нетит. Зерна угловатые, сортированность средняя. Цемент часто базаль
ный, с участками типа выполнения пор, по составу — глинистый, гли
нисто-хлоритовый, железисто-хлоритовый, редко глинисто-карбонатный. 
Обычно присутствие в цементе серицита и биотита. Из акцессорных ми
нералов преобладают апатит, роговая обманка, турмалин, реже встре
чаются циркон, флюорит.

По всей толще содержится фауна хорошей сохранности. Чаще она 
заключена в мелких сидеритизированных конкрециях, которые встреча
ются ;в большом количестве. Из собранной отсюда фауны Л. Д. К и п а- 
р и с о в о й  определены:

Keyserllngltes mlddendorjfi ( Ke y s . )
Keyserltngltes sp. nov.
Keyserllngltes sp. indet.
Koninckttes keyserllngi (M o j s.)
Koninckites aff. keyserllngi ( Mo j s . )
Slbirltes eichwaldi ( Ke y s . )
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Olenekltes cf. intermedlus ( Mo j s . )
Xenodlscus (Xenaspls) karptnskll M o j s .
Xenodlscus (Xenaspls) demokidowi К i p a r. (ex M. S.)
Pleuronautllus sp. nov.
Nautilus sp.
Gervlllla mytiloides S с h 1 о t h.
Gervlllla ex gr. exporrecta L e p s.
M yaltna puttalnensis К i p a r.
V ellpecten minimus  К i p a r.
Anodontophora fassaensls (W i s s m.)
Anodontophora aff. canalensls (C a t.)
Ltngula borealis В i 11 n.

По данным JI. Д. К и п а р и с о в о й ,  руководящими для оленекских 
слоев являются роды Keyserllngltes, Olenekltes и Slblrttes и виды 
Konlnckltes keyserllngl ( Mo j s . ) ,  Xenodlscus karptnskll M o j s . ,  Gervlllla 
mytiloides S с h 1 о t h.

б) Средний триас (Тг)

В средний триас нами выделяется толща мощностью около 580 м. 
Нижняя, большая по мощности часть разреза, охарактеризованная фау- 
нистически, относится к анизийскому ярусу. Верхнюю, фаунистически 
не охарактеризованную часть мы относим к ладинскому ярусу.

Анизийский ярус

Общая мощность анизийского яруса около 390 м. По литологиче- 
скоМу составу, а также по фауне в разрезе анизийского яруса довольно 
отчетливо выделяются нижняя и верхняя его части. Нижняя часть 
яруса — нижнеанизийские слои — характеризуется преобладанием аммо
нитов среди фауны; в верхней части в верхнеанизийских слоях преобла
дают пелециподы.

Н и ж н е а н и з и й с к и е  с л о и .  Мощность нижнеанизийских слоев 
определяется в 245 м. Литологически они представлены алевролитами 
с резко подчиненным количеством мелкозернистых, обычно алевритовых 
песчаников. Окраска алевролитов темносерая, зеленоватая, нередко до 
зелено-серой, иногда красно-бурая. Характерны для алевролитов срав
нительно высокая прочность и устойчивость при выветривании. Эти ка
чества, наряду с яркой окраской и наличием аммонитов, выделяют але
вролиты нижнеанизийских слоев как маркирующий горизонт.

В районе нижнего течения р. Чернохребетной на правом . берегу ее 
устойчивые в отношении выветривания нижнеанизийские алевролиты 
исключительно хорошо проявляются в рельефе, обнаруживая складча
тую структуру этой части исследованной площади.

Нижнеанизийские породы обычно горизонтально слоистые, иногда 
полосчатые за счет различной красно-бурой и грязно-зеленой окраски 
чередующихся между собой прослоев шириной o r  5—7 до 15—20 мм. 
Редко встречается пологая косая слоистость.

По всему разрезу широко развиты шаровидные сидеритизированные 
конкреции, достигающие иногда 1 м в диаметре. Внутри их обычно со
держится фауна.

По вещественному составу алевролиты и песчаники полимиктовые 
полевошпатово-кварцевые, с заметным содержанием рудных минералов, 
преимущественно гидроокислов железа. Среди обломков встречаются 
глинистые и кремнистые породы. Среди полевых шпатов обычны плагио
клазы (альбит), реже встречаются калиевые полевые шпаты. Форма 
зерен угловатая, полуокатанная, сортировка сравнительно хорошая. 
Цемент обильный, базального типа, реже типа выполнения пор, по со
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ставу карбонатный, хлор ито - кар бон а тн ы й, глинисто-железистый. Серицит 
в цементе присутствует в незначительных количествах. Среди акцессор
ных минералов обычны апатит, циркон, турмалин, роговая обманка, 
реже встречаются гранат, рутил.

Фауна собрана по всему разрезу нижнеанизийских слоев. Л. Д. К и- 
п а р и с о в о й  отсюда определены:

Hungarites aff. solttnanl Т о u 1 а
Hungarites gusevl К i р а г.
Hungarites tetragonus V o i n o v a
Hungarites involutus var. laevls К i p a r.
Hungarites cf. trlformts M o j  s.
Hungarites pfabus  К i p a r.
Hungarites ex gr. trlformis M o j s.
Hungarites sp. indet.
Ptychites cf. trochleaeformis L i n d s t r.
Ptychites aff. megalodlscus B e y r .
Ptychites (?) sp.
Popanoceras (Parapopanoceras) cf. torelli M o j  s.
Popanoceras (Parapopanoceras) sp.
Popanoceras (Amphipopanoceras ?) sp. nov.
Eutomoceras sp. nov.
Ceratttes aff. kingi S m i t h .
Ceratltes (Hollandites) aff. organi S m i t h .
Ceratltes sp.
Beyrtchttes migayi sp. nov.
Beyrlchites sp. indet.
Longobardites (?) эр. nov.
Czekanowskites sp. nov.
Paranautilus sp.
Grypoceras sp. indet.
Nautilus sp.
Philippites (?) sp.
Atractites sp. indet.
Gervlllta (?) arctica К i p a r.
Leda aff. sulcellata W i s s m.
Pecten (Entollum ) sp. indet.
Pecten sp. indet.
Myophoria sp. nov.
Myophoria sp.
Myophorlopsis cf. gregaroides P h i l .
Иглы Cldaris.

В е р х н е а н и з и й с к и е  с л Ои .  Алевролиты, которыми представ
лены нижнеанизийские слои, сменяются кверху песчаниками, содержа
щими также анизийскую фауну, но представленную преимущественно 
пелециподами.

Мощность выделяемых нами верхнеанизийских слоев определяется 
в 150 м.

Среди песчаников подчиненное значение имеют темные зеленовато
серые алевролиты и темносерые аргиллиты. Прослои их обычно имеют 
мощности от нескольких десятков сантиметров до 1 — 1,5 м, редко до 
2—3 м. Часто такие прослои представлены чередованием тонких, до 
нескольких сантиметров мощности слоев алевролита и аргиллита.

Окраска песчаников темная, зеленовато-серая, редко встречаются 
прослои светлосерого песчаника. Песчаники, как правило, мелкозерни
стые, часто алевритовые. В составе их нередко наблюдается обуглив
шийся растительный детрит. Встречаются си'деритизированные кон
креции.
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Во всей толще широко развиты волноприбойные знаки (рис. 9), ча
сто в песчаниках наблюдается косая слоистость.

По петрографическому составу песчаники и алевролиты чаще всего 
полимиктовые полевошпатово-кварцевые, но встречаются и полевошпа
тово-кварцевые разности с незначительным содержанием обломков по
род. Последние обычно представлены глинистыми, кремнистыми и в не
большой части эффузивными породами. Форма зерен округло угловатая 
и окатанная, при чем попадаются и угловатые зерна. Сортированность

Рис. 9. Волноприбойные знаки на поверхности пес 
чаника. Анизийский ярус. •

обломочного материала хорошая. Цемент обильный, часто базального 
типа, реже типа выполнения пор, по составу чаще всего глинисто-хлори
товый с присутствием чешуек серицита и бурых гидроокислов железа. 
Встречается карбонатный цемент. Среди акцессорных минералов обычно 
наблюдаются апатит, циркон и появляющийся здесь эпидот, несколько 
•реже — роговая обманка, турмалин, рутил и в единичных случаях — 
цоизит, сфен, гранат.

Собранная из верхнеанизийской песчаниковой толщи фауна, согласно 
определениям Л. Д. К и п а р и с о в о й ,  представлена:

Hungarltes ex gr. involutus К i p a r .
Hungarltes sp. indet.
Grypocefas aff. whttneyl G a b b.
Gervtllla (?) arctlca K i p a r .
Velopecten albert и  (G о 1 d f.)
Hoernesla ex gr. socialis S с h 1 о t h.
Hoernesla sp. (ndet.
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Trlgonodus cf. praelongus К i p a r. '
Trlgonodus sp.
Mucuta strlglllata  G о 1 d f.
Leda aff. sulcellata W i s s m.
Leda cf. polarls К i p a r.
Lpda sp.
Pholadomya (?) sp.
Ltngula polarls L u n d g r .
Orbtculoldea sp. indet.

По данным Л. Д. К и п а р и с о в о й ,  характерны для анизийского 
яруса севера Сибири роды Hungarltes, Eutomoceras, Beyrlchttes, подрод 
Parapopanoceras, виды Gervlllla (?) arctlca K ip  а г. и Trlgonodus prae
longus К i p а г.,

Форма Gervlllla (?) arctlca К i p а г., широко распространенная 
в анизийских отложениях Севера, в результате предварительного изуче
ния хорошо сохранившихся экземпляров, собранных в разрезе мыса 
Цветкова, по всей вероятности, должна быть отнесена к другому, воз
можно новому роду, поэтому Л. Д. К и п а р р с о в а  после родового 
названия вводит знак вопроса.

Ладинский ярус

Мощность отложений, относимых нами к ладинскому ярусу, равна 
190 м. Нижняя граница их с верхнеанизийскими осадками проводится 
условно по исчезновению фауны.

Литологически вся толща довольно резко разделяется на две части, 
различающиеся по фациальному составу.

Нижняя часть мощностью около 135 м сложена зеленовато-серыми 
мелкозернистыми песчаниками, переходящими внизу разреза в зелено
вато-серые песчаные алевролиты. Алевролиты содержат хорошо выдер
живающиеся прослои алевролитового аргиллита мощностью от 0,8 до 
1,5 м. В более крупнозернистых породах наблюдаются линзовидные про
слои сидеритизированного алевролита размерами до 0,6 м по мощности 
и до 20—30 м в направлении слоев. Породы имеют хорошо выражен
ную горизонтальную слоистость, иногда с волноприбойными знаками. 
Слоистость обусловлена наличием в небольшом количестве светлой 
слюдки и обуглившегося растительного детрита. Встречаются обуглив
шиеся более крупные растительные обрывки.

В обрыве морского берега нижние горизонты ладинского яруса сла
гают дополнительную складку (см. рис. 8).

Выше по разрезу следует мощная толща песчаников. В них наблю
дается чередование слоев с горизонтальной слоистостью и частым раз
витием 'волноприбойных знаков, со слоями, где слоистость почти не вы
ражена или намечается слабо выраженная косая слоистость. В этих 
последних слоях нередко содержится аргиллитовая и алевролитовая 
галька размерами от 1 до 8— 15 см. В верхней части толщи песчаников 
выделяется горизонт мощностью до 5 м, насыщенный выклинивающи
мися прослоями конгломератов с галькой изверженных и метаморфиче
ских пород (рис. 10). Мощность таких прослоев достигает 0,40— 1 м.

Заканчивается нижняя часть разреза ладинского яруса слоями зеле- 
новато-серых алевролитов.

По петрографическому составу песчаники этой части разреза явля
ются полевошпатово-кварцевыми, часто полимиктовыми полевошпатово
кварцевыми. Среди обломков пород обычны глинистые и кремнистые 
породы. Зерна угловатые, редко полуокатанные. Сортировка их сравни
тельно хорошая. Цемент типа выполнения пор, обычно глинисто-хлори
товый, часто железистый, иногда карбонатный.
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Среди акцессорных минералов встречаются апатит, эпидот, реже — 
циркон, цоизит, рутил, ротовая обманка, турмалин.

Верхняя часть ладинского яруса мощностью около 50—-55 м харак
теризуется частой перемежаемостью пород алевритово-глинистого состава 
с подчиненным количеством песчаников. Окраска пород серая до темно
серой. Мощность отдельных слоев редко достигает 2—2,8 м. Алевролиты 
и аргиллиты, как правило, горизонтально слоистые и содержат тонкие, 
до нескольких сантиметров прослойки одного в другом. Во всей толще 
широко развиты волноприбойные знаки. На поверхностях наслоения на
блюдается много растительных остатков, чаще всего в виде отдельных 
обрывков и мелочи.

Рис. 10. Прослой конгломерата среди песчаника. Ладинский ярус.

Песчаники и алевролиты по составу полевошпатово-кварцевые, с боль
шим или меньшим содержанием обломков глинистых, реже кремнистых 
пород. Зерна угловатые, полуокатанные. Сортировка хорошая. Цемент 
типа выполнения пор, по составу чаще всего глинисто-серицитовый, 
с присутствием гидроокислов железа и в небольшом количестве хлорита. 
Акцессорные минералы: апатит, циркон, реже — рутил, роговая обманка, 
турмалин.

Среди отложений верхней части ладинского яруса в обнажении об
рыва морского берега содержится пять пропластков угля мощностью от 
6 до 12 см. На левом берегу р. Чернохребетной в этих же отложениях 
насчитывается до 10— 12 таких угольных пропластков. Наличие конгло- 
мератовых прослоев среди песчаников ниже слоев с углями дает вовт 
можность легко узнавать и поле эту часть разреза.

Среди собранных растительных остатков Н. А. Ш в е д о в ы м  опре
делены:

Podozamites sp. (№ 1)
Podozamltes sp. (№ 2)
Cladophlebls sp.
Pecopteris sp. (№ 1)

Все эти формы, а также растительные формы верхнего триаса (см. 
ниже), по заключению Н. А. Ш в е д о в а ,  «близкие или тождественные
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формам из так называемого «юрского комплекса». Так как стратиграфи
ческое распространение «юрского комплекса» растений в Сибири выходит 
далеко за пределы юрских отложений, то точный возраст вмещающих 
флору слоев неопределим по этим данным. При существующем весьма 
«широком» понимании вида для мезозойских растений заключение о  триа
совом возрасте данной ископаемой флоры дать пока невозможно».

Спорово-пыльцевой анализ четырех образцов угля (№№ 3850, 4235, 
4934 и 4944), взятых из угленосного горизонта этой толщи, показал не
сколько своеобразный спорово-пыльцевой комплекс, отличный от верх
него триаса.

Э. Н. К а р  а-М у р  з а, изучавшая микрофлору, отмечает присутствие 
спор папоротников, близких по типу спорам папоротников сем. Polypo- 
dtaceae, Cyatheaceae Matontaceae, и пыльцу беннеттитовых, саговых, 
гинкговых и хвойных, при этом в среднем содержание спор достигает 
48%, но в отдельных образцах отмечается явное преобладание пыльцы 
над спорами. Наиболее типичными являются следующие виды:

С п о р ы  п а п о р о т н и к о в :  Aurttulina angulata var. pachytellina  
M a i .  (Matontaceae), Cyclina pseudoltmbata  p glabraeformts Ma i . ,  
Orbella cf. punctata  M a 1., Exlnella slmplictssima  var. tncrassata M a 1., 
Zonotrlletes integerrtmus N a u m . ,  Zonotrtletes conformts N a u m .  f. gla- 
ber K.-M. f. nov., Zonotrtletes conformts N a u m .  f. bizonalis K.-M. f. nov., 
Zonotrlletes microdiscus K.-M., Stenozonotriletes tenuis N a u m .  f. trlassica 
K.-M., Stenozonotriletes planum  K.-M., Hymenozonotrtletes cf. verrucu- 
latus N a u m . ,  Hymenozonotrtletes cf. tener N a u m .

П ы л ь ц а  к р у п н ы х  ф о р м  б е н н е т т и т о в ы х :  (Bennettitales).
П ы л ь ц а  т и п а  с а г о в ы х  (Cycadales): Entylissa (Lagenella М а 1.) 

ovoides K.-M., cf. Lagenella pervelata M a 1., Inuolutella (Entylissa  
N a u m.) punctatula  M a i .  var. magna K.-M. var. nov., cf. Azonomono- 
letes glabromargtnatus N a u m .

П ы л ь ц а  г и н к г о в ы х  (Ginkgoales): Retectina (M onoptycha
N a u m.) glabra M a i .  f. ovalis K.-M., Retectina (Monoptycha N a u m.) 
punctata  M a 1., Stlicultna  M a i .  sp.

П ы л ь ц а  х в о й н ы х  т и п а  Pinaceae (Saccata N a u m. ) : подгруппа 
Oedemosaccus N a u m .  — Saccultna perfecta (L u b.) var. exilis M a i .  sub. 
var. pachytellina M a 1., Saccultna simplicissima  M a 1., Oedpmosaccus 
magniflca N a u m . ;  подгруппа Platysaccus N a u m . — Aliferina\orblculata 
M a 1., Dipterella lattpes f. oblatlnoldes M a 1., cf. Dlpterella gamoalata 
M a i .

Согласно заключения Э. H. К а р а - М у р з а ,  в составе микрофлоры 
присутствуют споры и пыльца, встреченные в карнийском ярусе в райо
нах р. Попигай и мыса Илья. С другой стороны, имеются формы, Сход
ные с таковыми из среднего и нижнего триаса района бухты Кожевни
кова, но здесь сходства форм меньше, чем с микрофлорой карнийского 
яруса.

Положение же всей описываемой толщи отложений, вместе с угленос
ным горизонтом в верхней ее части между фаунистически охарактеризо
ванными анизийскими слоями и слоями нижнекарнийскими, при отсут
ствии в разрезе заметных переры'вов в накоплении осаДков, позволяет 
нам относить рассматриваемую толщу к  ладинскому ярусу. В соответ
ствии с нашим выводом Э. Н. К а р а - М у р  з а  заключает, что «сравни
тельное изучение исследуемой микрофлоры допускает правильность отне
сения пластов угля к самым верхним горизонтам среднего триаса».

в) Верхний триас (Тя)

Общая мощность верхнетриасовых отложений определяется в 370 м . 
Среди этих отложений выделяются карнийский ярус и ранее выделенная 
Т. П. К о ч е т к о в ы м  немцовская свита.
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Карнийский ярус

Мощность отложений карнийского яруса равна 230 м. Однообразная 
толща этих отложений представлена в основании серыми аргиллитами, 
переходящими выше в светлосерые алевролиты и вверху разреза в свет
лые зеленовато-серые песчаники.

В нижней части разреза развиты сидеритизированные конкреции раз
мером от 4—5 до 20—30 см, внутри которых нередко встречается фауна. 
Реже попадаются мелкие обломки окаменелой древесины и неясные 
растительные остатки.

Выше по разрезу количество конкреций постепенно уменьшается, на
ряду с этим увеличивается количество растительных остатков, предста
вленных обуглившимися обрывками листьев и мелочью.

Вверху разреза в песчано-алевритовых породах появляется хорошо 
вырйженная слоистость, часто волнистая, отвечающая волноприбойным 
знакам. В песчаниках иногда присутствуют включения мелкой аргиллито- 
вой гальки (до 1— 1,5 см в диаметре).

Песчаники по своему составу являются полевошпатово-кварцевыми, 
иногда аркозовыми. Среди зерен обычно находятся обломки глинистых 
и кремнистых пород (олигомиктовые). Зерна угловатые, плоуокатанные. 
Сортировка сравнительно хорошая. Цемент глинистый, иногда глинисто
железистый, с присутствием небольшого количества хлорита и серицита. 
Количество цемента небольшое, типа выполнения пор. Из акцессорных 
минералов содержатся циркон, апатит, роговая обманка.

Фаунистичееки охарактеризована нижняя, большая часть разреза. 
В верхней части мощностью около 70 м фауна не встречена.

JI. Д. К и п а  р и с о в а  дает следующие определения собранной фауны:
Dlscophyllltes sp.
Germanonauttlus sp. indet.
Nautilus sp. indet.
Atractttes sp.
Halobia ex gr. zitteli L i n d s t .
Halobla sp. indet.
Pseudomonotls tas-aryensts V o r .
Oxytoma  sp. nov.
Pecten cf. derbekensts К i p a r.
Pecten ex gr. hlemalls T e l l .
Pecten ex gr. scutella H o r n .
Lima sp.
Lima  (?) sp. indet.
Gonodon melltngt ( H a u e r )
Cardlnla cf. ovula К i 1 1 1.
Trlgonodus sp. nov.
Trlgonodus (?) sp. indet.
Hoernesla sp.
Pinna sp. nov.
Pinna (?) sp. indet.
Myoconcha (?) sp. indet.
Anodontophora sp.
Nucula strigtllata G о  1 d f.
Nucula  sp. indet.
Palaeoneilo cf. lunarls В 6 h m.
Leda sp.
Ltngula  cf. polarls L u n d g r .
Orbiculotdea sp. nov.
Rhynchonella sp.
Гастроподы и позвонок ихтиозавра (?).
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По мнению Л. Д. К и п а р и с о в о й ,  приведенный комплекс фауны 
характеризует нижнюю часть карнийского яруса, так как отсутствуют 
Slrenites (из аммонитов) и Pseudomonotis scutiformis Te l l . ,  являющиеся 
характерными для верхних горизонтов яруса. Кроме того, мало здесь и 
Halobla из группы Halobia zitteli, обычной для всего яруса.

Отсутствие фауны, характерной для верхней части карнийского яруса, 
и фрациальная связь слоев, зкалючающих нижнекарнийскую фауну, 
с вышележащими немыми слоями позволяет нам относить эти вышеле
жащие слои к верхнекарнийоким (?) слоям (приложение № 4). Верхняя 
граница карнийского яруса с выделенной выше немцовской свитой про
водится условно.

Немцовская свита

В обнажении морского берегового обрыва мощность немцовской 
свиты определяется в 135— 140 м.

Разрез свиты представлен часто перемежающимися песчано-глини
стыми осадками с заметным преобладанием алевролитовых пород. Среди 
них содержатся тонкие пропластки и небольшие, сложного строения 
пласты углей (рис. 11).

Рис. 11. Отложения немцовской свиты. Обрыв морского берега.

По своему строению эта толща сходна с отложениями угленосной 
части ладинского яруса. В отличие от последней здесь лучше чувствуется 
цикличность в накоплении, однако циклы обычно неполные (недоразви
тые) и иногда с небольшими внутриформационными размывами.

Окраска пород серая, только алевролиты имеют местами зеленовато- 
серу окраску. Во всей толще широко развиты волноприбойные знаки 
(знаки ряби). Встречается много растительных остатков.

Алевролиты и песчаники имеют полевошпатово-кварцевый состав. 
В большем или меньшем количестве нрисутстуют обломки глинистых, 
реже кремнистых пород. Полевые шпаты представлены главным образом 
альбитом, реже — калиевыми полевыми шпатами. Зерна угловатые, полу- 
окатанные, сортировка их хорошая. Цемента обычно немного. Цемент 
серицитово-тлинистый, часто содержит гидроокислы железа, хлорит,, 
иногда карбонаты.
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Из акцессорных минералов наиболее часто встречаются циркон, апа
тит, турмалин, рутил, реже — роговая обманка, ставролит, сфен, эпидот, 
цоизит, гранат.

Среди собранных из этой толщи растительных остатков Н. А. Ш в е 
д о в ы м  определены:

Podozamites ex gr. lanceolatus H e e г.
Podozamites sp. nov. (№ 1).
Podozamites sp. ( № 2).
Podozamites sp. indet.
Cladophlebts sp.
Cladophlebts (?) sp. (№ 2).
Pecopterts (?) sp. -
Pecopterls sp.
Pecopterts sp. (№ 1).
Equlsetltes sp.

Формы эти близки формам, собранным из ладинского яруса, и точ
ного возраста дать не могут (см. выше заключение Н. А. Ш в е д о в а  
на стр. 27).

Спорово-пыльцевой комплекс был изучен из проб угля № 3003-е, 
3003-к, 3003-н. Э. Н. К а р а - М у р з а  отмечает, что резких различий в ви
довом составе спор и пыльцы углей ладинского яруса и немцовской 
свиты не наблюдается. Процент новых видов спор и пыльцы сравнительно 
невелик. Основное различие заключается в ином количественном содер
жании отдельных подгрупп и видов спор и пыльцы. Так, здесь средй 
первых преобладает подгруппа Camptotrlletes N а и т . ,  представленная 
родом Exlnella M a i .  (29,9%). Много округлых спор подгруппы Lelotrl- 
letes N а и ш. и Glabra M a i .  (до 10,0%). Меньший процент спор группы 
Hymenozonotrtletes N a u m .

Наиболее типичными являются следующие виды спор и пыльцы:
С п о р ы  п а п о р о т н и к о в :  Leiotrlletes rotundas N a u т . ,  Azonotrl- 

letes sphaetlformts N a u m . ,  Tabelllna punctata K.-M., cf. Sagltella sim- 
pUclsstma M a 1., Orbella glabra M a i .  f. tenuts K.-M., Aurltulina vulgart- 
formts M a i .  f. subrotunda  K.-M. ( т и п  Matontaceae), cf. E xtm lla  slmpllcls- 
slma  M a i .  f. minor K.-M., Zonotrlletes areolatus N a u m . ,  Stenozonotri
letes mlcrodlscus K.-M. f. btzonalls K.-M., Hymenozonotriletes anguste- 
velatus K.-M., Hymenozonotriletes cf. tener N a u m . ,  Hymenozonotriletes cf. 
verruculatus N a u m . ,  Monoletella media M a i .

П ы л ь ц а  б е н н е т т и т о в ы х :  (Bennettitales).
П ы л ь ц а  г и н к г о в ы х  (Gtnkgoales, группа Pllcata N a u m . ) :  

Retectina glabra  M a 1., Retectina crlstata  var. trlasslca M a 1., Retectina 
punctata  M a 1., Monoptycha retriculata f. gtgantea  K.-M., Monoptycha 
(Retectina Ma i . )  cycadlformls N a u m .

П ы л ь ц а  с а г о в ы х :  (Cycadales, группа Intorta  N a u m . ) :  Involu- 
tella punctatula  Ma i . ,  Involutella ovoldes K.-M., Pachytella punctatula 
M a 1., Entylissa elllptlca K.-M.

П ы л ь ц а  т и п а  Podozamites г р у п п ы  Infrlata  N a u m.: Bullu- 
lina vulgaris f. II compacta M a i .

П ы л ь ц а  х в о й н ы х  т и п а  Ptnaceae и Podocarpaceae (группа 
Saccata N a u m . ) :  Platysaccus cf. rubrum  K.-M. (тип Podocarpaceae), 
Platysaccus anulartformls K.-M. (тип Podocarpaceae), cf. Saccultna per- 
fecta (L u b.) var. exllis M a i .

По заключению Э. H. К а р а - М у р з а ,  «в составе спор и пыльцы 
присутствуют виды, общие с триасом (карнийский ярус?) и лейасом 
районов р. Попигай и бухты Кожевникова. Близкие виды имеются в рэте 
Эмбы, Челябинского, Елкинского и Богословского месторождений».

Таким образом, прямых палеонтологических указаний на возраст нем
цовской овиты нам получить не удалось. Но, обращаясь к разрезу, мы 
видам, что нижняя граница немцовской свиты определяется наличием
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фаунистически охарактеризованных нижнекарнийских слоев и семидеся
тиметровой толщей, представленной переходными фациями к осадкам 
немцовской свиты. Выше с перерывом в накоплении и угловым .несогла
сием лежат осадки среднего лейаса. Поэтому наиболее вероятно отнесе
ние возраста немцовской свиты к норийскому ярусу и, во всяком случае, 
не ниже верхней части карнийского яруса.

Обращает на себя внимание сходство по своему положению в раз
резе немцовской свиты с угленосными свитами Нарива (Япония) и мон- 
гугайской Южного Приморья.

Верхняя граница этих овит устанавливается по нахождению в выше
лежащих слоях в Японии Pseudomonotis ochotlca, а в Южном При
морье — Pseudomonotis scuttformts и местами Pseudomonotis ochotlca.

Весьма полезно в этом отношении провести сравнительное изучение 
флоры монгугайской толщи и немцовской свиты.

Известны находки Pseudomonotis ochotlca в триасовых отложениях 
в северной части Верхоянского хребта, но из-за отсутствия разработан
ной здесь стратиграфии сравнивать эти районы с районом мыса Цвет
кова пока невозможно.

3. Ю РСКИЕ ОТЛОЖ ЕНИЯ

'В пределах исследованной площади юрские отложения лежат на раз
личных стратиграфических горизонтах три аса— от немцовской свиты до 
отложений нижнего триаса, образуя с последними значительное угловое 
несогласие.

Разрез юрских отложений ч почти полностью пересекается средним 
течением р. Чернохребетной. Здесь они слагают синклинальную складку, 
в ядре которой отсутствуют лишь самые верхние горизонты юры.

Нижняя часть юрского разреза, кроме того, хорошо представлена 
в прекрасных обнажениях морского побережья.

Общая мощность юрских отложений около 1450 м. Эта цифра полу
чена в результате графических определений мощности в разных частях 
района.

Среди юрских отложений имеются все три отдела юры (приложе
ние № 5).

а) Нижняя юра (Ji)

Мощность нижнеюрских отложений определяется в 420 м. Начина
ются они серыми алевролитами с прослоями сидеритизированных конкре
ций и с редкой, хорошо скатанной галькой. В алевролитах наблюдается 
волнистая слоистость, обусловленная наличием растительного «мусора» 
и образующая на поверхностях наслоения знаки течений.

Выше по разрезу алевролиты переходят в алевритовые песчаники 
с линзами и прослоями конгломератов. Последние содержат до 60% 
гальки размером до 10— 15 см. Галька хорошо окатана и представлена 
в основном порода митриаса, пермотриаса и перми, что обнаруживается 
по нахождению среди гальки диабазов, мендельштейнов и обломков 
аммонитов. Цементом в конгломератах является серый глинистый мелко
зернистый песчаник. Мощность горизонта с конгломератовыми прослоями 
измеряется от нескольких метров до 20—22 м.

Выше следует мощная толща грязно-серых алевролитов, местами 
песчаных, местами с мелкими, неправильной формы глинистыми участ
ками комковатого сложения. По всей толще рассеяна редкая галька и 
встречаются растительные остатки в виде неясных корневых (?) частей 
растений и мелких обломков окаменелой древесины. К участкам скопле
ния последней часто приурочена мелкая, плохой сохранности фауна.

Еще выше алевролиты сменяются серыми алевритовыми аргиллитами 
с прослоями (до 20 см ) , заключающими сидеритизированные конкреции. 
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По петрографическому составу алевролиты и песчаники являются в 
основном полевошпатово-кварцевыми, с большим или меньшим содержа
нием обломков глинистых пород. Зерна угловатые, сортировка их не
равномерная. Цемент типа выполнения пор, иногда базальный, по со
ставу преимущественно глинистый: карбонатно-глинистый, железисто
глинистый, хлорито-карбонатно-глинистый. Из акцессорных минералов 
обычны апатит, циркон, реже встречаются рутил, роговая обманка, тур
малин, в единичных случаях — сфен, эпидот, гранат.

Из собранной по этому разрезу фауны Н. С. В о р о н е ц  определила:
Harpax laevigatus d’O г b.
Harpax sp. indet.
Passaloteuthts apicicurvata (В 1 a i n v.)
Leda  cf. rostrata Lmck.
Myophoria laevigata ( Zi e t . ) .
Cardlnla (?) inferna Ag.
Arcomya sp. indet.
Inoceramus cf. ambtguus E i с h w.
Ostrea sp. indet.
Mytlloldes cf. gryphoides G о 1 d f.
Astarte  sp. (cf. voltzl R o e m . )
Tancredta sp. (aff. subtllls L a h.)
Nucula  sp.
Dentalium  cf. flllcunda Q u e n s t .
Остатки криноидей и мелкие пелециподы.

Как отмечает Н. С. В о р о н е ц ,  первые четыре формы «являются ха
рактерными для среднего лейаса нашего Союза, Германии, Франции и 
Англии». Форма Myophoria laevigata ( Z i e t ) ,  «хотя и имеет большое 
вертикальное распространение, но в наших арктических странах она 
встречается в среднем лейасе».

Формы же Mytlloldes gryphoides G о 1 d f. и Astarte voltzl R o e m .  
характерны, как указывает H. С. В о р о н е ц ,  для верхнего лейаса 
СССР и Германии. Однако есть указания в литературе, что Mytilotdes 
gryphoides G о 1 d f. встречается в отложениях среднего лейаса («Атлас 
руководящих форм СССР», т. 9, Юра, стр. 129). Нахождение этих 
фюрм в нижней части толщи над конгломератовым горизонтом не позво
ляет поднять возраст заключающих их слоев выше среднего лейаса. 
Одновременно с этим они исключают предположение о наличии нижнего 
лейаса в основании юрского разреза.

Таким, образом, всю выделенную выше толщу нижнеюрских осадков 
мы относим к среднему лейасу. Не исключается возможность отнесения 
верхних горизонтов этой толщи к верхнему лейасу.

б) Средняя юра (J2)

Граница между отложениями среднего лейаса и среднеюрскими про
водится нами по подошве конгломератов, которые согласно лежат на 

, аргиллитовых слоях нижней юры.
Верхняя граница среднеюрских отложений непосредственно в обна

жении не наблюдалась и проводится по литологической смене осадков, 
прослеживающихся в делювии по левому берегу р. Чернохребетной. Об
щая мощность отложений средней юры согласно графическим (геометри
ческим) определениям выражается приближенно в 450 м.

Среди этих отложений по фауне намечаются аален и байос-бат. 
Однако смена фауны происходит в однородной мощной толще песчани
ков, и литологически эта граница не выражена. Поэтому на прилагае
мом разрезе (приложение № 5) ярусы среднего отдела юры мы не вы
деляем. Если судить по смене фауны,, мощность ааленского яруса, воз
можно, определится около 120 м.
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В основании разреза средней юры, как уже отмечалось, лежит слой 
конгломератов, мощность которою около' 4—5 м. Галька конгломера
тов хорошо окатана и по размерам достигает 10— 15 см. В составе ее 
преимущественно осадочные терригенные породы. Цемент алевритово- 
песчаный.

Над конгломератами лежит сорокаметровая пачка серых горизон
тально слоистых алевролитов, местами песчаных. Наблюдаются извест- 
ковистые прослои, заключающие фауну аалена.

Выше следует мощная толща светлых грязно-серых слабо сцементи
рованных мелкозернистых песчаников. Песчаники массивные, иногда 
слоистые, при чем наблюдается чередование слоев с горизонтальной и 
косой слоистостями. Среди включений в песчаниках встречается редкая 
галька, преимущественно кварцевая, размером до 3—6 см, окаменелые 
куски древесины и фауна релеципод плохой сохранности.

В верхней части описываемого разреза появляются алевролитовые 
прослои.

Характерно для пород всего разреза присутствие в них светлой слюд- 
ки, хорошо заметной невооруженным глазом.

По петрографическому составу песчаники и алевролиты являются 
полевошпатово-кварцевыми и аркозовыми. Среди зерен обычно присут
ствие слюды (мусковит и биотит коричневого и зеленовато-коричневого 
цвета), содержание которой иногда достигает 7%. В небольшом количе
стве присутствуют обломки кремнистых пород. Зерна угловатые, встре
чаются полуокатанные, сортировка довольно хорошая. Цемента обычно 
немного, типа выполнения пор, но встречается и базальный. По составу 
цемент чаще всего глинисто-карбонатный, реже — глинисто-хлоритовый 
или глинисто-железистый. Обычно присутствуют в цементе гидроокислы 
железа, хлорит, серицит.

Из акцессорных минералов часто встречаются: апатит, циркон, рутил, 
турмалин, гранат, реже — сфен, эпидог, роговая обманка и в единичных 
случаях — цоизит, халцедон, корунд.

Собранная из этих отложений фауна, согласно определениям
Н. С. В о р о н е ц ,  представлена следующими формами:

Pseudomonotis sp. (cf. doneziana В о г i s s.)
Astarte minima P  h i 11.
Astarte  cf. elegans S o w .
Astarte cf. vot'tzi R о e m.
Astarte aalensis В e n e с k e.
Asiarte opalina Q u e n s t.
Astarte sp. indet.
Paraltetodon sp. (cf. elongata S о w.)
Parallelodon sp. indet.
Pleuromya unioldes G о 1 d f.
Pteuromya elegans M i i n s t .
Pleuromya cf. rostrata  A g.
Pleuromya securiformis P h i 1 1.
Pleuromya goldfussi Ro l l .
Pleuromya sp. indet.
Panopaea toulal L n d g r.
Modiola scalpra O p p .
Eumorphotis lenaensis L a h.
Eumorphotts sp. (? sp. nov.)
Eumorphotis cf. sparsicosta P e t r .
Protocardia sp. indet.
Lima hcturmani D u n k .
Goniomya romblfera Ag. var.
Gresslya anglica Ag. var.
Protocardlum  sp. indet.
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Tancredla sp. indet.
Inocerarrtus ex gr. retronsus K e y s .
Inocerarrtus sp. indet.
Camptonectes cf. lens S o w.
Leda cf. rostrata L i n c k .
OrbCculoidea sp. nov.

По заключению H. С. В о р о н е ц ,  .весь комплекс фауны характери
зует среднюю юру. Отсутствие аммонитов не дает возможности более 
дробно расчленить ее. По аналогии с другими разрезами севера Сибири, 
формы Leda cf. rostrata L ш с k., Astarte  cf. voltzl R o e m .  и Eumorphotis 
lenaensls L a h. (см. приложение № 5, обн. № 3686 и 3685) позволяют 
отнести заключающие их слои к аалену. Эти формы присутствуют в ниж
ней части средней юры (около 120 м мощностью). Фауна вышележащих 
слоев тяготеет к байос-бату.

в) Верхняя юра (J3)

Отложения верхней юры выходят в береговых обнажениях р. Черно
хребетной в среднем ее течении. Здесь они слагают центральную часть 
синклинальной складки. Общая мощность верхнеюрских осадков с уче
том отсутствующих здесь самых верхних горизонтов их выражается при
мерно в 550—600 м.

Среди этих отложений достаточно четко выделяются два яруса: кел- 
ловейский и кимериджский. Граница между ними проводится нами по 
подошве валунного конгломерата, хорошо прослеживающегося в обоих 
крыльях складки.

Келловейский ярус

Мощность осадков келловейского яруса определяется приблизительно 
в 220—250 м.

Представлены они алевролитами с подчиненным значением песчани
ков и аргиллитов. Окраска пород прязно-серая. Сортировка материала 
слабая. Алевролиты чаще крупнозернистые (грубые), иногда глинистые.

Аргиллиты и песчаники имеют в значительном количестве примесь 
алевритовых частиц. Для всех пород характерно заметное на глаз при
сутствие светлой слюдки. В алевролитах часто встречаются сростки 
кристаллов — «розы» — антраконита. Размеры таких «роз» достигают 
3—5 см.

Все породы горизонтально слоистые, при чем слоистость выражена 
слабо.

По вещественному составу алевролиты и песчаники полевошпатово
кварцевые и аркозовые. Содержание слюды (биотит и мусковит) дости
гает иногда 6—8%. Обломки пород (кремнистые породы) обычно при
сутствуют в незначительном количестве. Зерна угловатые, встречаются 
полуокатанные, сортировка неравномерная. Цемента много, по составу 
цемент преимущественно карбонатный, реже железисто-карбонатный, 
с присутствием гидроокислов железа и небольшого количества хлорита 
и серицита. Среди акцессорных минералов обычны гранат, циркон, апа
тит, сфен, реже — роговая обманка, рутил.

Фауна в отложениях выделяемого яруса встречена на различных го
ризонтах. В верхней части разреза содержится несколько выдерживаю
щихся слоев с обильной фауной (ракушники).

Из собранной фауны Н. С. В о р о н е ц  определила:
Cadoceras tschefklni (d’Or t j . ) -
Cadoceras stenolobum  K e y s .
Quenstedticeras holtedahli S a i f ,  et F г e b.
Pleuromya  sp. indet.
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Pholadomya oblita A g.
Pholadomya sim plex  P h i 11.
Modiola strajesklaiia  d’O г b.
Lima cf. rlglda S o w .
Lima sp. indet.
Ceromya concentrica S o w .
Camptonectes cf. broenlundl R a v n.
Parallelodon surowskli R о u 11.
Astarte cf. polymorpha C o n t e j .
Astarte saemannl Lo r .
Astarte  sp. indet.
Cyprlnp. kllmerseniana d’O г b.
Protocardla sp. indet.
Perna (Isognomon) sp. (aff. Bouchardi О pp. ) .
Gervillla sp. nov.
Turbo strogonofl d’O r b .
Turbo puschltilanus d’O r b.
Amberleya meyendorft d’O г b.
Amberleya sp. nov.
Terebratula strogonofl d’O r b .
Rhynchonella varians S с h 1 о t h.

По заключению H. С. В о р о н е ц ,  перечисленные формы характери
зуют келловейские отложения. Приведенные первые три вида аммонитов 
указывают на наличие верхнего келловея, и заключающие их горизонты 
находятся в верхней части разреза. Фауна же, собранная из более низ
ких горизонтов разреза, не позволяет уточнить возраст последних ввиду 
плохой сохранности ее н отсутствия руководящих форм (ем. приложение 
№ 5 ) .

Кимериджский ярус

Видимая часть разреза кимериджского яруса, вскрытая рекой Черно
хребетной в центральной части синклинальной складки, составляет около 
280 м. Общая же мощность кимериджа, по нашим расчетам, будет при
мерно 350 м.

Вся видимая часть разреза представлена довольно однообразными 
песчаниками. Песчаники светлые, грязно-зеленовато-серые, иногда жел
товато-серые, мелкозернистые, местами с заметной примесью алеврито
вого материала. Присутствует светлая слюдка.

Слабая сцементированность песчаников обусловливает их легкую раз- 
рушаемость при выветривании. На выходах они обычно превращены в 
песок, среди которого отдельными глыбами и плитами выступают более 
прочные прослои железистого песчаника. Лишь в крутых, подмываемых 
рекой берегах, где обнажения постоянно обновляются, можно видеть эти 
песчаники малоизмененными (рис. 12).

Конгломераты в основании кимериджа, повидимому, имеют мощность 
несколько метров. Сцементированы они слабым песчаником. В составе 
конгломератов содержится большое количество крупных валунов, дости
гающих размера 30 см. Галька и валуны округлой формы, представлены 
траппами и осадочными терригенными породами.

Состав тяжелой фракции из песчаников описываемой толщи показы
вает большое относительное содержание роговой обманки, турмалина, 
граната, ставролита и подчиненное количество циркона, магнетита, ру
тила и др. Выход тяжелой фракции менее 0,2%.

Фауна приурочена к определенным горизонтам этой толщи, довольно 
хорошо характеризуя всю мощность ее-. Н. С. В о р о н е ц  дает следую-, 
щие определения фауны:

Cardloceras talmyrlcus В о d у 1.
Cardloceras kltchlnl S a i f .
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Cardloceras taevisculptum  P a v 1. 
Phylloceras (?) sp. indet. 
Cylindroteuthis cf. obeliscoides P h i  11. 
Belemnltes sp. indet.
Aucella kirghisensis S о k.
Aucella cf. bronnl B u c h .
Aucella llndstroemi S о k.
Aucella cf. rugosa F i s с h.
Aucella cf. pavlovf S о k.
Aucella  sp. indet.
Lima  sp. (cf. Inquerenda Th. ) .
Lima  sp. indet.
Astarte  sp. nov.

Рис. 12. Рыхлые песчаники кимериджа. Правый берег р. Чернохребет
ной, обнаж ение 3485.

Astarte  sp. indet.
Pleuromya telltna A g.
? Pholadomya cf. inaequiplicatd S t a n t o n  
Pronoella sp. indet.
Gonlomya sp. indet.
Tancredia sp. (cf. johnstrupi L n d g r . ) .
Perna (Isognom on) cf. bouchardl О p p.
Perna groenlandlca R a v n .
Chemnitzla  sp. indet.
Inocyprina (?) sp. indet.
Pseudomonotls sp. indet.
Camptonectes broenlundi O p p .
Actaeonlna cf. groenlandlca S p a t h 
Turbo puschlnlana d’Or b .
Turbo cf. meyendorfl d’O г b.
Natlca (?) sp. indet.
Rhynchonella  aff. grossesulcata  E i с h w.
Terebratula (Rugithyris) cf. rosenkranzi S p a t h  
Ditrupa sp. indet.
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По заключению Н. С. Воронец, встреченные аммониты являются ти
пичными формами кимериджа. Ауцеллы и другие формы, имеющие бо
лее широкое вертикальное распространение, не противоречат возрасту, 
который устанавливают аммониты.

В разрезе по р. Чернохребетной отчетливо устанавливается по фауне 
присутствие нижнего И верхнего кимериджа. Нижний кимеридж харак
теризуется комплексом фауны, собранной в обнажении 3487 (см. прило
жение № 5), с руководящей формой Cardloceras kltchtni ( S a i f .  Встре
ченная в одном образце с последней форма Cardloceras laevlsculptum  
Р a v 1., известная в Оксфорде, не может, однако, противоречить нижне- 
кимериджскому возрасту данных слоев ввиду недостаточной еще изучен
ности распространения ее.

Верхний кимеридж устанавливается комплексом фауны с руководя
щими формами Cardloceras talmyricus В о d у 1. и Cylindroteuthis cf. 
obellscoldes Р a v 1., собранными из обнажения 3482.

4. МЕЛОВЫЕ О ТЛОЖ ЕНИЯ

Основное развитие меловые отложения имеют в южной части иссле
дованного района. Максимальная мощность видимой части разреза их 
определяется графически в 550—650 м. По возрасту они отвечают ниж
нему мелу, при чем выделяются валанжинекий ярус и угленосная толща, 
повкдимому, аптского (?) возраста (приложение № 5).

а) Валанжинекий ярус (С г|'п)

Отложения, относимые нами к валанжину, хорошо обнажены по бе
регу моря между устьями pp. Чернохребетной и Осипы. Нижняя граница 
их с юрскими осадками, как уже указывалось выше, нигде не наблюда
лась.

Мощность пород валанжина нами принимается около 400 м. Они 
представлены в основном алевролитами, переходящими выше по разрезу 
в песчаники.

Алевролиты серые, до грязно-серых, часто глинистые или песчаные, 
имеют нечетко выраженную горизонтальную слоистость. Встречаются 
сидеритизированные прослои и включения «роз» антраконита.

Песчаники слабой степени цементации, по составу полевошпатово
кварцевые и аркозовые, с содержанием слюды (биотит) до 5—7%. 
Зерна угловатые и полуокатанные', сортировка сравнительно хорошая. 
Цемента много, чаще всего базального типа. По составу цемент карбо
натный, глинисто-карбонатный, железисто-карбонатный. Среди акцессор
ных минералов обычны апатит, сфен, циркон, реже — гранат, рутил, 
эпидот.

Фауна встречается по всей толще. Сохранность ее часто плохая. 
В песчаниках верхней части толщи появляются обуглившиеся раститель
ные остатки. Среди собранной фауны Н. С. В о р о н е ц  определены:

Aucella crasslcollls K e y s .
Aucella crasslcollls K e y s .  var. gracilis L a h.
Auceila cf. tshmae P a v 1.
Aucella cf. crassa P a v l .
Auceila cf. sublaevls K e y s .
Aucella aff. sublaevls K e y s .
Aucella sp. indet.
Polyptychttes sp. indet. (определение В. И. Б.о д ы л e  в с к о г о ) .
NatLca sp. indet.
Dentallum  sp. indet.
Pachyteuthls cf. panderl (d’Or b . ) .
Astarte  sp. indet. ]
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Bucclnutn aff. Incertum d’O г b.
Leda sp. indet.
Pronoella sp. indet.
Belemnttes sp. indet.
Tancredla sp. indet.
Pelecypoda sp. et g. indet.

По заключению H. С. В о р о н е ц ,  приведенные формы ауцелл, а так
же Polyptychites sp. указывают на присутствие отложений среднего и 
верхнего валанжина. Остальные формы встречаются и в более низких 
горизонтах.

Нахождение Aucella volgensts L a h. и Aucella sp. (aff. Aucella 
fischeriana d’Or b . ) ,  которые приводятся в отчете Т. П. К о ч е т 
к о в а  [4], говорит о наличии здесь такж е отложений нижней зоны ниж
него валанжина (инфраваланжина). Однако приведение этих форм 
в комплексе с типичными юрскими (Belemnitas magnlflcus d’O г b., 
Belemnttes obeliscoides P a v 1. — нижний портланд, Aucella pallasi 
K e y s .  — оксфорд-кимеридж) и более верхними горизонтами валан
жина (Aucella crasslcollis K e y s . )  вызывает сомнение или в правильно
сти сборов, или в правильности определения фауны (подобное замеча
ние относится и к  ряду других списков фауны, приводимых в работе 
Т. П. Кочеткова).

Если определения фауны, собранной Т. П. К о ч е т к о в ы м ,  сделаны 
правильно, то присутствие форм инфраваланжина указывает на сущест
вование здесь полного разреза валанжина.

б) Угленосная толща (Ci,yi )

Нижняя граница угленосной толщи проводится условно по исчезно
вению фауны. Литологически она не выражена и проходит среди слабых 
песчаников с обуглившимися растительными остатками.

Эта толща является самой верхней из мезозойских отложений иссле
дованного района. Видимую мощность ее мы оцениваем около 200 м.

Среди песчаников в этой толще содержатся тонкие пропластки углей, 
сопровождающиеся небольшими прослоями алевролитов и аргиллитов

Песчаники серые и желтовато-серые, обычно мелкозернистые, по со
ставу полевошпатово-кварцевые и аркозовые, с заметным содержанием 
слюды. Так же как и песчаники кимериджа, они при выветривании раз
рушаются до песка. Более прочными являются встречающиеся в них 
известковистые прослои с большим содержанием карбонатного цемента. 
Петрографически песчаники близки песчаникам кимериджа и отличаются 
несколько иным составом тяжелых акцессорных минералов. Здесь наи
более обычны гранат, сфен, апатит, эпидот, циркон и реже встречаются 
цоизит, турмалин, рутил.

Спорово-пыльцевому анализу были подвергнуты угли двух проб — 
№  3702 и 3878-в. В общем спорово-пыльцевом комплексе Э. Н. К а р а -  
М у р з а  отмечает преобладание пыльцы голосеменных (до 78%) над 
спорами. В составе микрофлоры определены:

С п о р  ы п а п о р  о т н  и к о в :  сем. Hymenophyllaceae (тип Trtchomanes), 
сем. Polypodtaceae (тип Leptochylus) , сем. Dlpterldaceae (тип Hausman- 
>nla), подгруппа Lelotriletes N a u m . :  Trtquetrella blalata K.-M., Trtquet- 
rella cardioformts K.-M., Azonotriletes glaber (W a it z.) N a u m. var. 
aslaticus N a u m .

П ы л ь ц а  т и п а  б е н н е т т и т о в ы х :  (Bennettltales).
П ы л ь ц а  с а г о в н и к о в ы х  — Cycadaceae: Entylissa ovalis K.-M.
П ы л ь ц е  г и н к г о в ы х  (Glnkgoaceae): Monoptycha cycadtformls 

N a u m .
П ы л ь ц а  х в о й н ы х  т и п а  Plnaceae (40%): тип Abies, Plcea, 

Cedrus, Plnus, Plnus подрод Haploxylon, Plnus подрод Dlploxylon.
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П ы л ь ц а  х в о й н ы х  т и п а :  Taxodtaceae — cf. Taxodium  sp. (8%) .
П ы л ь ц а  х в о й н ы х  н е о п р е д е л е н н о г о  п о л о ж е н и я :  

Blallna  cf. lobata Ma i . ,  cf. Orbicularla blangulina commerslformis Ma i . ,  
cf. Orbicularla blangulina f. typtca M a 1., Platysaccus sp. и др.

По заключению Э. Н. К а р а - М у р з а ,  указанный комплекс предпо
ложительно не древнее верхов апта. «Установление точного возраста 
этих нижнемеловых осадков затруднено малочисленностью анализов 
(2 образца) и неизученностью данного района со стороны характера 
микрофлоры нижнемеловых отложений. Можно условно определить 
верхнеаптский возраст осадков». В конце своего заключения Э. Н. К а р а -  
М у р з а  отмечает сходство данных отложений по микрофлоре «с вер
хами ленской толщи и отчасти с низами укинской свиты».

Опираясь на результаты спорово-пыльцевого анализа, мы относим 
угленосную толщу к апту (?). Вопрос о присутствии осадков готерива 
и баррема остается пока открытым.

5. ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ О ТЛ О Ж ЕН И Я

Четвертичные отложения в исследованном районе представлены сов
ременными и древними четвертичными осадками.

а) Древние четвертичные отложения (Q i)
Среди древних четвертичных отложений в пределах нашего района 

выделяются морские и ледниковые образования. Наблюдаемые взаимо
отношения между отдельными типами осадков показаны на прилагае
мом разрезе четвертичных отложений (рис. 13).

Морские отложения (Q

Наиболее широкое распространение имеют морские древние четвер
тичные отложения. Ими покрыта большая территория северной части 
исследованной площади и только на отдельных участках из-под них выхо
дят отложения мезозоя и палеозоя.

Самым нижним членом морских отложений являются серые грубые 
алевриты с фауной Portlandla arctlca G г а у f. arctlca Mo s s . ,  Macoma 
calcarea C h e m n .

По заключению В. H. С а к с а ,  определявшего фауну, последняя 
характеризует небольшие глубины моря с нормальной соленостью и ука
зывает на четвертичный возраст заключающих ее отложений.

Выходы алевритов наблюдаются на морском берегу между устьями 
pp. Цветкова и Прончищева, где видимая мощность их более 5 м.

Тонкие алевриты с остатками гипновых мхов известны у устья 
р. Безыменной. К северу они фациально замещаются вышележащими 
галечниками. Последние в пределах площади развития морских отложе
ний представлены наиболее широко.

Морские четвертичные галечники состоят из хорошо окатанной гальки 
размерами до 10— 15 см и разнозернистого темносерого до черного песка, 
полимиктового состава.

Состав гальки — осадочные обломочные породы (часто окремненные) 
и в подчиненном количестве траппы. По темной окраске разнозернистого 
песка, отсутствию заметного количества глинистого материала и хорошей 
окатанности галек эти галечники сравнительно легко узнаются в обнаже
ниях. Мощность их достигает 10— 15 м.

Залегающие выше пески имеют непостоянную мощность и, кроме того, 
встречаются в виде выклинивающихся Ттрослоев внутри галечников в их 
верхней части.

Синевато-серые пластичные глины встречены в обнажении морского 
берега юго-западнее устья р. Чернохребетной. Мощность глин не пре
вышает 6 м.
40



Ледниковые отложения (Q |Kl)

В обнажении морского берега юго-западнее устья р. Чернохребетной 
хорошо видно, как на различные слои морских четвертичных отложений 
с размывом ложатся галечники с буровато-серым песчано-глинистым 
цементом мощностью до б м. Галька в них угловато-окатанная, содер
жание ее значительно меньше, чем в морских галечниках. В составе 
гальки находятся различные осадочные обломочные, метаморфические и 
изверженные (главным образом, траппы) породы. Встречается отдель
ные валуны.

Рис. 13. Нормальный геологический разрез четвертичных отложений района устья 
р. Ч ернохребетной—р. Прончищева.

По литологическим особенностям и условиям залегания эти галеч
ники мы относим к ледниковым, точнее флювиогляциальным отложениям.

В северной, части района — в пределах развития морских четвертич
ных осадков — ледниковые отложения покрывают водораздельные про
странства. Мощность их здесь незначительна.

В южной части района ледниковые отложения, развитые в виде 
небольших пятен на водоразделах, с геологической карты сняты.

Следует отметить, что в залегании древних четвертичных отложений 
наблюдаются весьма пологие складки, хорошо видимые в обнажениях 
морского берега юго-западнее устья р. Чернохребетной (рис. 14).
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Рис. 14. Разрез четвертичных отложений между обнажениями 3225 и 3232. 
Б ерег моря около устья р. Чернохребетной.

б) Современные четвертичные отложения (Q 2)

Современные отложения представлены морскими, речными, озер
ными, а также делювиальными образованиями.

Морские отложения наблюдаются 
вдоль морского побережья в виде 
песчано-галечных отмелей и кос. По
следние особенно широко распро
странены в северо-восточной части 
района, где р. Прончищева выно
сится много гальки из морских древ
них четвертичных галечников.

Речные отложения развиты в .сов
ременных речных долинах и на тер
расах.

Среди отложений второй террасы 
р. Чернохребетной встречены тор
фяники мощностью до 1,5—2 м. 
(рис. 15). Разрезы остальных тер
рас не выяснены из-за отсутствия 
обнажения.

Озерные отложения состоят из 
глинистых песков и илов.

Среди современных отложений не
редко встречаются ископаемые льды.. 
В районе устьев pp. Чернохребетной 
и Безымянной под современными 
отложениями встречен ископаемый 

3 ш э *  лед мощностью до 10 м (рис. 16).
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Рис. 15. Разрез второй террасы  р. Черно
хребетной, обнажение 3476: 1— расти
тельный слой, 2—  суглинок, 3 —  торф, 4 
лед, 5 —галечник мелкий, б—галечник 

крупный, 7—юрские песчаники
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6. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
ПО СТРАТИГРАФИИ

Заканчивая описание стратигра
фии исследованного района, необхо
димо отметить полученные в 1949 г. 
основные, наиболее существенные



исправления и дополнения к  .геологическим данным Т. П. К о ч е т к о в а  
по этому же району (сопоставление стратиграфических разрезов, полу
ченного нами в 1949 г. и приводимого Т. П. К о ч е т к о в ы м  по рабо
там 1944 г., дано на рис. 17).

1) Марининская свита Т. П. К о ч е т к о в а  является частью выде
ленной нами эффузивно-туфитовой толщи мощностью около 300 м, 
заключенной между туфоконгломератами (или шаровыми лавами) и 
покровами манделынтейнов. Шаровые лавы, выходящие в руч. Скалистом 
и лежащие в основании этой толщи, а следовательно, ниже марининской

Рис. 16. Ископаемый лед под современными суглинками. Морской берег между 
устьями pp. Чернохребетной и Безыменной.

свиты Т. П. К о ч е т к о в а ,  ошибочно объединены им с покровами эффу- 
зивов, лежащими выше марининской свиты. В связи с этим разрез 
марининской свиты по руч. Скалистому у Т. П. К о ч е т к о в а  оказался 
перевернутым.

2) В трехкилометровую толщу «фаунистически неохарактеризован- 
рого нижнего триаса» в районе «чернохребетинского антиклинали» ока
зались включенными: верхняя часть нижней перми, вся верхняя пермь, 
эффузивно-туфитовая толща, включающая в себя «марининскую свиту» 
Т. П. К о ч е т к о в а ,  и низы триаса. Находки среди отложений «фауни
стически неохарактеризованного нижнего триаса» (по Т. П. Кочеткову) 
фауны пермских брахиопод и углей верхней перми со всей очевидностью 
говорят за ошибочность выделения этой толщи.

3) К «предположительно нижнему лейасу» на северном крыле «чер
нохребетинского антиклинала» Т. П. К о ч е т к о в  ошибочно отнес верх
нюю часть среднего триаса с конгломератами и угленосным горизонтом, 
которые мы выделяем в ладинский ярус. Подтверждением этого 
являются данные петрографического состава углей и нахождение выше
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угленосного горизонта нижнекарнийской фауны DlscophylUts sp. и 
Halobla sp. indet.

4) Юрский разрез нами дополнен келловейским и кимериджским 
ярусами, хорошо охарактеризованными фаунистически. Мощная толща 
кимериджских песчаников с фауной аммонитов, развития в среднем 
течении р. Чернохребетной, на карте Т. П. К о ч е т к о в а  ошибочно 
отнесена к меловым отложениям.

!949г.
/и? И  Л/ М и га ю

1944  г
п о  Т.П. К о ч е т к п б у

Рис. 17. Схема сопоставления стратиграфических 'разрезов  района мыса Ц вет
кова по работам 1949 и 1944 гг.

5) Выделенные Т. П. К о ч е т к о в ы м  отложения портланда в районе 
морского берега между устьем р. Чернохребетной и бухтой Ненастья 
являются, как показывает фауна Polyptychites (обн. 3209), отложениями 
валанжина. На северном крыле «чернохребетинского антиклинали» отло- 
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жения «портланда» повидимому, соответствуют, судя по литологическому 
описанию, келловейскому ярусу.

Допущенные Т. П. К о ч е т к о в ы м  ошибки в стратиграфическом 
разрезе, естественно, привели и к неправильному пониманию геологиче
ской структуры района.

IV. ИЗВЕРЖЕННЫЕ ПОРОДЫ

Изверженные породы в исследованном районе представлены интру
зивными и эффузивными фациями основной магмы, известными под об
щим названием «сибирские траппы».

Встречаются они только среди пород нижней части стратиграфиче
ского разреза до эффузивно-туфитовой толщи включительно. В отложе
ниях триаса и выше изверженные породы нигде не были встречены. 
Описываемые Т. П. К о ч е т к о в ы м  покровы и дайки среди пород 
«фаунистически неохарактеризованного нижнего триаса» в действитель
ности, как мы выяснили выше, залегают в отложениях перми и эффу
зивно-туфитовой Фол щи.

Эффузивные изверженные породы были в общих чертах охарактери
зованы в гл. IV, и здесь мы остановимся лишь на интрузивных породах.

Интрузивные траппы залегают в форме плоских секущих тел (даек) 
и межпластовых интрузий (силлов), участвующих в складчатости. Дайки, 
как правило, секут осадочную толщу нормально к наслоению пород 
и в момент интрузивной деятельности являлись подводящими каналами 
для межпластовых интрузий. К промежуточным формам относятся мощ
ные кососекущие интрузии.

Большое количество даек наблюдается среди отложений промежу
точной толщи в ядре антиклинальной складки в обнажениях по р. Чер
нохребетной. Мощности отдельных даек от 0,8— 1,5 до 8— 10 м. Здесь же 
в обнажении № 3416 встречена секущая интрузия мощностью около 
46 м, падающая на север под углом 85—90°. Угол ее с напластованием 
осадочной толщи составляет 35—40°.

В районе р. Цветкова среди пород этой же толщи большое развитие 
имеют межпластовые интрузии — силлы. Здесь наблюдается несколько 
силлов. Мощность отдельных силлов достигает 60—70 м. По простира
нию они прослеживаются иногда на 6—9 км.

Интрузивные породы представлены диабазами и базальтами, раз
личающимися по условиям и степени кристаллизации магмы и после
дующим изменениям.

Центральные части мощных интрузий обычно сложены средне- и 
крупнокристаллическими мало измененными диабазами с типичной диа
базовой или офитовой структурами.

Краевые части мощных интрузий и интрузии малой мощности пред
ставлены мелкозернистыми измененными диабазами, базальтами и спи- 
литами. В зависимости от степени изменения, различаются структуры от 
5ластофитовых, апоинтерсертальных до реликтовых. Изменения природы 
выражаются в замещении в той или иной степени основных минералов 
уралитовой роговой обманкой и хлоритом (по пироксену), кальцитом 
(по пироксену и плагиоклазу), серицитом и пелитом (по плагиоклазу).

Встречаются также маломощные дайки, сложенные крупнокристалли- 
геским диабазом. Такая дайка была встречена в северо-восточной части 
эайона в зоне нарушения, где рядом с ней выходят известняки (карбон?). 
Циабаз, слагающий дайку, содержит таблитчатые зерна плагиоклаза 
эазмером до 1,8 мм и авгита — до 1,25 мм. Крупная величина зерен 
i данном случае легко объясняется большой глубиной (стратиграфи- 
1ески) залегания и досклц^чатым временем интрузивной деятельности.
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V. ТЕКТОНИКА

По тектоническому строению район разделяется на две части: юж
ную и северную. Последняя отличается от южной более сложным строе
нием (приложение № 1).

В строении южной части района четко выражены две складки: анти
клинальная и к северо-западу от нее — синклинальная. В этих складках 
участвует весь разрез палеозойских и мезозойских отложений района. 
Однако при взгляде на геологическую карту сразу же обращает на себя 
внимание наложение двух структур.

В первой, более ранней структуре принимают одинаковое участие от
ложения перми, пермотриаса и триаса. Никаких перерывов, которые обу
словливали бы угловое несогласие внутри этих отложений, не наблю
дается.

В центральной части антиклинальной складки, где выходят триасо
вые и пермские породы, видно, что направление складчатости этой ран
ней структуры является северо-восточным. На остальной площади юж
ной части района рассматриваемая структура погребена под отложе
ниями юры и мела.

Следует отметить, что северо-восточное направление более ранней 
складчатости хорошо согласуется с направлением складок на северо- 
западе в области хр. Бырранга, где развиты главным образом палеозой-' 
ские породы.

Вторая, более поздняя структура проявляется на площади развития 
юрских и меловых отложений и характеризуется складками, близкими 
к широтному направлению. Этому же направлению отвечают дизъюнк
тивные нарушения северной части исследованной площади, которые за 
хватывают юрские осадки.

Выпадение из стратиграфического разреза рэта и нижнего лейаса и 
наличие углового несогласия между триасом и юрой дают совершенно 
определенные указания на возраст первой складчатости, которую мы 
расцениваем как древнекиммерийскую. Вторая складчатость, давшая на- 
ло:женную структуру, имела" место после отложения нижнего мела. При
нимая во внимание, что юго-восточнее — в Нордвик-Хатангском и Оле- 
некском районах — имеются более высокие горизонты мела, лежащие 
согласно на нижнемеловых отложениях, мы рассматриваем вторую 
складчатость как альпийскую, проявившуюся в конце мела или в начале 
третичного периода.

Контакт между триасом и юрой удалось непосредственно наблюдать 
в обрыве морского берега юго-западнее мыса Цветкова в обнажении 
3018. Здесь на отложения немцовской свиты с угловым несогласием 
ровно и горизонтально ложатся юрские осадки (рис, 18). Общее угло- 
вбе несогласие определяется в 22—32°, а в непосредственном контакте 
с юрой достигает 60—65° за счет подвернутого положения триасовых 
слоев. Юрские отложения здесь начинаются алевролитами, в которых не
сколько выше появляются линзы и прослои конгломератов.

Несколько северо-восточнее устья р. Безыменной угловое несогласие 
между триасовыми и юрскими отложениями определяется в 20—30°. На 
северо-западном крыле антиклинальной складки по р. Чернохребетной 
угловое несогласие между триасом и юрой достигает 35—38°.

Таким образом, во время накопления юрских и нижнемеловых осад
ков дислоцированная толща пермских и триасовых отложений имела 
в данном районе углы падения до 35—40° и образовывала сравнительно 
пологие складки северо-восточного простирания.

Последующая, более молодая альпийская фаза складчатости, про
явившаяся несколько сильнее, создала наложенные структуры широтного 
направления, расположенные под углом около 25° к направлению струк
тур первой складчатой фазы.
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Иное направление напряжений второй фазы складчатости, противо- 
речающее направлению уже готовых структур, разрешилось двумя 
путями:

1) частично углубились готовые складки с одновременным измене
нием простираний отдельных элементов складок и

2) образовались дизъюнктивные нарушения широтного направления. 
На юго-восточном крыле антиклинальной складки отчетливо видно,

как в северо-восточном направлении изменяются утлы падения пород от 
32—35° до 83° и даже 90° у мыса Цветкова, при чем одновременно ме-

Рис. 18. Контакт юрских и триасовых отложений (обрыв 
морского берега ю го-западнее м. Ц веткова, обн. 3018). Зари 
совка разреза вкрест простирания: / —конгломераты, 2 — п есча
ники, с волноприбойными знаками, 3—песчаники косослоистые, 
/ —алевролиты, 5 —прослойки угля среди алевролитов, 6 — за 

крыто осыпью.

няется и простирание слоев, которое у мыса Цветкова становится почти 
Широтным (около 85°). Далее на север эти изменения разрешаются зо
ной смятия и дизъюнктивных нарушений, прослеживающейся через весь 
район и разделяющей последний на южную и северную части. За этой 
зоной следует еще несколько крупных нарушений, которые и обусловли
вают более сложное строение северной части района. Все эти нарушения 
под острым углом секут древнекиммерийскую структуру.

Ширина зоны нарушений достигает 600—800 м. Она довольно хорошо 
представлена в обнажениях морского берега северо-восточнее мыса 
Цветкова (приложение № 6, обн. 3040—3041). Участвующие в наруше
нии песчано-глинистые отложения интенсивно смяты в мелкие складки 
различных форм, вплоть до опрокинутых изоклинальных складок, и ра
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зорваны большим количеством взбросов преимущественно с небольшими 
амплитудами. Найденная в слое 3040-ж фауна Chonetes aff. minimus 
К г о  t., характерная в данном районе для промежуточной толщи верхней 
перми, позволяет отнести эти слои к последней. Таким образом, в нару
шенной зоне здесь находится продолжение разреза южного крыла анти
клинальной складки, разорванного нарушением в отложениях верхней 
угленосной толщи.

В среднем течении р. Чернохребетной в одном из правых ее притоков 
эта же зона вскрывается в обнажениях обрывистого правого берега при
тока. В обнажении 3654 наблюдаются мелкие изоклинальные складки 
с амплитудой 30—40 м, сложенные породами нижнего триаса.

Северная часть площади за зоной нарушений оказалась в результате 
нарушений погруженной относительно южной, при чем общая амплитуда 
относительного погружения определяется в 500—700 м.

Нарушения, проходящие севернее главной зоны нарушений, также 
вызывают погружения северных участков относительно южных и имеют 
амплитуды порядка нескольких сотен метров.

В северной части района, осложненной указанными нарушениями, 
прослеживаются те же складки, что и в южной части. Упоминавшаяся 
выше антиклинальная складка представлена здесь только северо-запад
ным крылом. Кроме того, к северо-западу от синклинальной складки 
в «окнах» мощного четвертичного покрова обнаруживается вторая ан
тиклинальная складка.

В строении структур северной части района принимают участие глав
ным образом мезозойские отложения, из которых осадки триаса зани
мают большую часть площади. Значительно меньше распространены 
юрские отложения, приуроченные к синклинальным частям структур, и 
еще меньше — палеозойские породы, выходящие в центральной части 
юго-восточной антиклинали. В самой северной точке исследованного 
района в районе обнажения 4452 среди четвертичных отложений выходят 
угленосные отложения среднего триаса.

Для того чтобы выяснить распространение фаз складчатости, следует 
обратиться к соседним районам, в частности к районам геологической 
съемки миллионного масштаба, производившейся к северу и западу от 
нашего района в 1949 г. в области хр. Бырранга. Здесь развиты палео
зойские отложения, сложенные в складки северо-восточного направления. 
Значительная дислоцированность этих отложений при сохраняющемся 
северо-восточном направлении дает основание считать, что главная роль 
в образовании структур принадлежала древнекиммерийской фазе склад
чатости, заложившей более глубокие и крутые складки. Следовательно, 
район мыса Цветкова с его сравнительно пологими складками первой 
фазы складчатости приходится на краевую юго-восточную часть древне
киммерийской складчатой области.

Дизъюнктивные нарушения широтного и близкого к нему направле
ния, которые захватывают и юрские отложения, имеют главное свое раз
витие в юго-восточной части складчатой области Бырранга, далее к се
веро-западу значение их уменьшается. Рассматривая эти дизъюнктивные 
нарушения в связи со складчатыми движениями более поздней альпий
ской фазы, следует признать, что складчатые проявления последней за 
тухают в северном и северо-западном направлениях, переходя в дизъюн
ктивные дислокации в области максимального проявления древнекимме
рийской фазы складчатости.

Более крутые падения пород на север и более пологие — на юг, на
блюдаемые на всей территории района, а также взбросового типа нару
шения, смятие пород в изоклинальные складки и погруженные северные 
крылья нарушений относительно южных — все это, казалось бы, указы
вает на направление движения масс к северу. Однако такой вывод яв
ляется неверным, так как в этом случае мы должны были бы наблю- 
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дать более сильно дислоцированные отложения на юге, чего в действи
тельности нет. Наоборот, к югу от района мыса Цветкова проявления 
поздней альпийской фазы складчатости также ослабевают, что выра
жается в пологих складчатых структурах, сложенных юрскими и глав
ным образом меловыми отложениями южнее р. Осипы и на острове 
Бегичева.

В результате вторая фаза складкообразования наиболее интенсивно 
проявилась в относительно неширокой полосе, примыкающей с юга и 
юго-востока к складчатой области Бырранга и частично перекрывающей 
ее. В пределах складчатой области более поздние альпийские движения 
выразились, помимо углубления складок, в широком развитии дизъюн
ктивных нарушений.

Если площадь, заключенную между Сибирской платформой и 
хр. Бырранга, рассматривать как передовой прогиб древнекиммерийской 
складчатой области, то в последующую фазу складчатости произошло 
частичное закрытие этого прогиба.

Последующие тектонические движения проявляются в четвертичном 
периоде в форме дифференцированных радиальных движений, о чем 
свидетельствуют пологие складки, в которые собраны древнечетвертич
ные морские отложения (см. рис. 14).

VI. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

Обращаясь к соседним районам к северу и западу от района мыса 
Цветкова, где обнаруживается весь разрез перми, мы видим, что отло
жения нижней перми начинаются морскими осадками, которые выше по 
разрезу постепенно переходят в лагунно-континентальные с пластами 
углей (верхнее течение р. Чернохребетной). С начала верхнепермской 
эпохи снова устанавливаются морские условия, а затем морские осадки 
опять сменяются лагунно-континентальными. Таким образом, в течение 
пермского периода лагунно-континентальные фации дважды сменяют 
морские. Общее погружение области накопления осадков в перми выра
зилось в образовании толщи отложений мощностью около 3000 м, из ко
торых 1250 м приходится на верхнепермскую эпоху.

В конце верхнепермской эпохи начинаются проявления вулканической 
деятельности. Первые признаки ее появляются еще во время накопления 
верхней угленосной толщи, о чем свидетельствует наличие вулканических 
туфов среди отложений последней. Наибольшей силы вулканическая 
деятельность достигает во время накопления эффузивно-туфитовой 
толщи, при чем главное проявление ее происходит за пределами района 
мыса Цветкова — в области Центрального Таймыра, где, по наблюде
ниям автора летом 1950 г., общая мощность лавовых покровов доходит 
до тысячи и более метров.

В пределах района мыса Цветкова во время проявления вулкани
ческой деятельности откладываются обломочные терригенные с присут
ствием туфового материала мелководные осадки и только в отдельных 
случаях сюда распространяются лавовые покровы. Последним заканчи
вается разрез эффузивно-туфитовой толщи в этом районе. Эти лавовые 

• покровы, повидимому, отвечают максимуму вулканической деятельности 
на западе, затем вулканическая деятельность ослабевает и окончательно 
прекращается к концу накопления подоленекских слоев, о  чем свиде
тельствует присутствие туфового материала в осадках последних. 
К этому же периоду относится и образование интрузий.

За время накопления эффузивно-туфитовой толщи общее погружение 
области выразилось приблизительно в 300 м, принимая во внимание, что 
подоленекские слои начинаются мелководными фациями. Если же обра-
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титься к глубоким горизонтам, то здесь погружение, очевидно, выразится 
большей цифрой за счет пластовых интрузий.

В течение триасового периода продолжается погружение, составив
шее к норийскому веку, повидимому, более 1250 м. Компенсируется 
это погружение накоплением осадков морских и континентальных ф а
ций. Последние связаны с временными относительными поднятиями на 
фоне общего погружения в конце ладинского и в норийский века. Под
нятие в норийский век цредшествовало складкообразовательным движе
ниям и обусловленному ими более резкому поднятию образующейся 
складчатой горной области Бырранга. Район мыса Цветкова становится 
сушей, расположенной в предгорной области. Накопление осадков здесь 
возобновляется только после разрушения и размыва суши, повлекших 
за собою нивелировку поверхности района и появление углового несо
гласий между отложениями триаса и юры.

Состав отложений среднего лейаса указывает на первоначально кон
тинентальные условия накопления, сменившиеся к концу среднего лейаса 
морскими.

Далее в сечение юрского периода район мыса Цветкова продолжает 
погружаться. На фоне этого общего погружения, сопровождавшегося на
коплением морских осадков, происходят временные поднятия, которые 
привели к частичному размыванию ранее накопленных осадков. Этим, 
может быть, следует объяснить отсутствие в юрской системе отложений 
верхнего лейаса, Оксфорда и, повидимому, всего или части портланда.

Общее погружение в юрский период определяется мощностью юрских 
отложений, достигающей 1450 м.

К началу мелового периода происходит некоторое обмеление моря и 
в конце нижнемеловой эпохи развиваются континентальные фации 
с пластами углей. *

Континентальные условия накопления, возможно, с временными 
трансгрессиями мелового моря, повидимому, продолжаются и в верхне
меловую эпоху, в конце которой наступает следующая фаза складча
тости (древняя ларамийская?). Эта складчатость расширила складча
тую область Бырранга к югу и снова привела к поднятию и образова
нию суши в районе мыса Цветкова. С этого времени в данном районе 
начинают уже преобладать поднятия над погружениями. Условия разру
шения суши сохраняются в течение всего третичного и начала четвер
тичного периода.

В четвертичный период временные погружения иногда приводят 
к трансгрессиям мелкого моря и накоплению осадков. Однако в резуль
тате преобладающего поднятия лишь часть четвертичных отложений со
хранилась до настоящего времени.

В настоящее время район мыса Цветкова претерпевает поднятие, со
провождающееся размыванием в ряде участков морских песчано-галечни- 
ковых кос и поднятием пойменных речных, террас.

Говорить о распределении областей сноса тер риге иного обломочного 
материала за время накопления верхнепалеозойских и мезозоцских 
осадков, без специальных исследований далеко за пределами района 
мыса Цветкова, нельзя.

Однако некоторые общие указания на то, что определенные измене
ния в областях сноса имели место, дает петрографический состав осад
ков исследованного района и, в частности, состав тяжелых акцессорных 
минералов.

По петрографическому составу осадков стратиграфический разрез 
района достаточно отчетливо делится на две части: нижнюю — до 
триаса включительно и верхнюю, включающую юру и мел. Осадки ниж
ней части характеризуются в основном полимиктовым составом песча
ников и алевролитов с 'большим содержанием среди зерен глинистых и 
кремнистых пород. Наличие туфогенного материала в известной части 
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разреза является местным явлением, связанным с периодом вулканиче
ской деятельности. В верхней части разреза преимущественное разви
тие имеют полевошпатово-кварцевые и аркозовые песчаники и алевро
литы. Среди акцессорных минералов в нижней части разреза наиболее 
часты апатит, циркон, роговая обманка, турмалин. Состав акцессорных 
минералов в верхней части разреза заметно меняется: наряду с апати
том и цирконом появляются гранат и сфен, которые нередко даже пре
обладают над первыми.

Указанные изменения в петрографическом составе пород хорошо 
согласуются со сделанными выше выводами относительно геологической 
истории области. Древнекиммерийские складчатые движения, которые 
привели к перераспределению морей и суши, конечно, не могли не ска
заться на петрографическом составе осадков.

Общность ж е петрографического состава пород нижней части раз
реза указывает на близкие условия накопления всей этой толщи без 
каких-либо резких изменений в областях сноса обломочного материала 
за период накопления нижней части разреза, что также согласуется 
с нашими выводами об отсутствии складчатых движений верхних фаз 
герцинского цикла.

VII. УГЛЕНОСНОСТЬ

Угленосные отложения, как это было видно из описания стратигра
фического разреза района, обнаруживаются среди пермских, триасовых 
и меловых осадков.

Среди пород перми угленосные отложения приурочены к верхам 
нижней и к верхам верхней перми и выделяются нами как нижняя и 
верхняя угленосные толщи.

Н и ж н я я  у г л е н о с н а я  т о л щ а  обнажена в обрыве морского 
берега северо-восточнее мыса Цветкова. Однако разрез ее здесь не 
полный за» счет отсутствия нижних горизонтов, которые обрезаны зоной 
нарушений. В средней и нижней частях видимого разреза, составляю
щего около 500 м, насчитывается около десятка тонких пропластков, 
сложенных углем или углистым аргиллитом. Мощности таких пропласт
ков (прослойков) измеряются от 2—5 до 15—25 см, редко более. В ниж
ней части видимого разреза имеется лишь один пласт угля, достигаю
щий мощности 3 м (приложения № (3 и 7). Пласт находится вблизи 
зоны нарушений, в силу чего уголь рассланцован, имеет чешуйчатое 
строение и перемешан с аргиллитовыми прослойками. По степени за 
грязнения угля глинистым материалом пласт может быть разделен на 
три части:

I — нижняя часть мощностью 0,95 м — представлена сильно рас- 
сланцованным черным блестящим углем чешуйчатого строения без за 
метного присутствия глинистого материала; отсюда взята бороздовая 
проба № 3039-р-1;

II — средняя часть мощностью 0,80 м — состоит из блестящего, 
сильно рассланцованного угля с участками серого сланцеватого аргил
лита; проба № 3039-р-П;

III — верхняя часть мощностью 1,20 м — представлена углисто-гли
нистым сланцем чешуйчатого строения.

В 1944 г. Т. П. К о ч е т к о в ы м  этот пласт был вскрыт штольней 
длиной 15 м, и выход пласта прослежен по простиранию закопушками 
и шурфом на протяжении 850 м [4]. Проведенные работы показали, что 
пласт на всем протяжении сложен рассланцованным (чешуйчатого 
строения) углем и имеет пережимы мощности до 0,17 м (шурф № 1). 
Вполне вероятно, что трехметровая мощность пласта приурочена к мест
ному раздуву. Однако действительная мощность этого пласта в нена
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рушенном залегании во всяком случае является рабочей и вряд ли 
менее 1,5 м.

По петрографическому составу угли рассматриваемого пласта типич
ные гумусовые и представлены преимущественно клареновыми ти
пами. В табл. 2 приведены результаты химических анализов этих углей. 
Как видно из таблицы, количество золы в нижней части пласта около 
25%, а в средней части — около 59%. Горючая масса характеризуется: 
летучих — 19—24 %, углерода — 85,5—88,5 % и водорода — 4,3—4,8 %, 
сера — в пределах 0,8%. Анализы углей этого пласта, приводимые 
Т. П. К о ч е т к о в ы м ,  согласуются с нашими даннЬши. Следует иметь 
в виду, что угольное вещество здесь несколько изменено за счет вывет
ривания на выходе и тектонической нарушенное™.

Учитывая все эти изменения, можно ожидать, что в ненарушенном 
залегании за пределами зоны выветривания угли окажутся близкими 
маркам и КП Ж  со сравнительно небольшой зольностью.

В 120 м стратиграфически ниже этого пласта выходит пласт угля, 
представленный на выходе сажей, мощность слоя которой достигает 
0,40 м. В береговом обрыве этот пласт обрезается сбросом.

В связи с неблагоприятными условиями близости зоны интенсивных 
тектонических нарушений эти пласты промышленного интереса на дан
ном участке не представляют. Перспективной в этом отношении является 
центральная часть антиклинальной складки южнее зоны нарушений.

В е р х н я я  у г л е н о с н а я  т о л щ а  почти полностью обнажена 
по ручью Скалистому и частично обнажена в среднем течении р. Черно
хребетной на северо-западном крыле антиклинальной складки. Угли 
содержатся в верхней части толщи мощностью около 100 ^ . характери
зующейся цикличностью накопления осадков (см. гл. IV). Каждый цикл 
характеризуется изменением крупности зерна слагающих пород — от 
аргиллитов в основании цикла до песчаников в верхней части цикла. 
Прослои углей приурочены к аргиллитовой части циклов, и в связи 
с тем, что циклы часто недоразвиты и неполные, угли не всегда присут
ствуют.

В обнажении по р. Чернохребетной в трех смежных циклах ниже 
туфоконгломератов были встречены угли в виде тонких пластиков мощ
ностью от 10 до 30 см (приложения № 3 и 7). Строение их на выходах 
неясно.

По руч. Скалистому уголь был встречен только в одном цикле 
в виде сложного пластика, состоящего из трех сближенных угольных 
пачек мощностью от 5 до 8 см.

Таким образом, все встреченные в верхней угленосной толще угли 
обладают незначительной мощностью и являются по существу прослой
ками. Вероятность ж е нахождения здесь рабочих пластов углей весьма 
слабая ввиду неполно развитых циклов осадков и небольшой их мощ
ности — от 3 до 8 ж.

Угли верхней угленосной толщи являются гумусовыми, полосчатыми, 
дюрено-клареновыми. Химический анализ пробы взятой из среднего 
пластика по р. Чернохребетной, дал количество золы около 9% и содер
жание летучих на горючую массу около 37%. Содержание углерода вы
разилось в 77,7%, водорода — 4,7%; содержание серы оказалось не
сколько повышенным — 1,67% (табл. 2).

Учитывая значительную степень выветривания, что выразилось в 
появлении следов гуминовых кислот, и несколько преувеличенный в 
связи с этим выход летучих, данные угли по степени углефикации при
ближаются к газовым.

В этой же части разреза Т. П. К о ч е т к о в ы м  [4] описывается 
сложный пласт угля общей мощностью около 1 м. Нами этот пласт не 
был встречен.
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Среди триасовых отложений угли содержатся в верхних горизонтах 
ладинского яруса и в немцовской свите верхнего отдела (приложение 
№ 4).

У г л и  л а д и н с к о г о  я р у с а  приурочены к угленосному горизонту 
верхней части разреза мощностью 50—55 м. Характеризуется он частой 
перемежаемостью пород, среди которых преобладают аргиллиты и але
вролиты. Песчаники содержатся в подчиненном количестве. В алевроли
тах хорошо выражены волноприбойные знаки. Содержится большое ко
личество обуглившихся растительных остатков.

В прилегаемых разрезах угленосных толщ и пластов углей (прило
жение № 7) показаны части угленосного горизонта среднего отдела 
триаса, заключающие прослойки углей и углистого аргиллита.

В обнажении морского берега, где представлен весь разрез угле
носного горизонта, содержится 5 прослойков углей и углистых аргил
литов мощностью от 6 до 12 см.

Несколько большая угленасыщенность в этом горизонте имеется на 
северо-западном крыле антиклинальной складки по р. Чернохребетной. 
Здесь насчитывается до 10— 12 тонких пропластков углей и углистых 
аргиллитов мощностью до 20—25 см.

В северной части района угли ладинского яруса были встречены в 
нескольких местах (см. геологическую карту). Принадлежность их 
к ладинскому ярусу надежно устанавливается как по наличию конгло
мератов, лежащих ниже угленосного горизонта, так и по петрографи
ческому составу углей и подтверждается спорово-пыльцевым анализом. 
Однако и здесь мощность угольных пропластков це превышает 25 см.

Петрографически рассматриваемые угли представлены в основном 
двумя типами: однородным или тонкополосчатым дюрено-клареновым 
и однородным или штриховатым дюреновым или кларено-дюреновым. 
По исходному материалу угли гумусовые.

Химический состав характеризуется результатами анализов четырех 
проб, из которых одна проба (№ 4235) взята бороздой по выходу пласта, 
а остальные — штуфные. Как видно из табл. 2, количество золы в углях 
колеблется от 10 до 30%, содержание серы небольшое — до 0,4% 
(лишь в одном случае 0,73% ), выход летучих на горючую массу — 40— 
48%, содержание углерода — 70—79% и содержание водорода — от 4 
до -5,7%. Несколько повышенное содержание водорода, а вместе с тем 
и выхода смолы объясняется наличием в угольной массе небольшого 
количества включений смоляных тел.

Учитывая большую степень выветривания этих углей, они могут 
быть отнесены к газовым углям.

Н е м ц о в с к а я  с в и т а  отличается несколько большей угленасы- 
щенностью по сравнению с угленосным горизонтом ладинского яруса. 
Наиболее полно разрез немцовской свиты представлен в обнажении 
обрыва морского берега юго-западнее мыса Цветкова. Общая видимая 
мощность ее здесь определяется в 135— 150 м.

По литологическому составу немцовская свита несколько сходна 
с . угленосным горизонтом среднего ' триаса и отличается лишь боль
шим содержанием песчаников. Тонкое чередование песчано-глинистых 
пород, четко выраженная горизонтальная слоистость с хорошо выдер
живающимися слоями, наличие тонких сидеритизированных прослоев, 

'небольшие внутриформационные размывы, волноприбойные знаки, боль
шое-содержание во всей толще растительных остатков и тонкие пласты 
и прослойки углей — характеризуют разрез немцовской свиты. При этом 
в смене пород намечается известная цикличность, хотя и слабо выра
женная.

Из большого количества прослойков углей и углистых аргиллитов 
прослойки, имеющие мощность более 8 см, показаны на прилагаемых 
разрезах (приложения № 4 и 7). Здесь же содержатся несколько тонких
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угольных пластов сложного строения, но ни один из них не достигает 
рабочей мощности; мощность угольной массы не превышает 35—40 см.

По исходному материалу угли гумусовые. По петрографическому 
составу выделяются однородные или неясноштриховатые клареновые и 
тонкополосчатые клареновые угли с витреном и фюзеном. Таким обра
зом, заметно определенное различие между этими углями и углями 
среднетриасовыми. Е. С. К о р ж е н е в с к а я  указывает, что «для сред
него триаса характерны типы углей, в составе которых, наряду с боль
шим содержанием спор и пыльцы, имеется много фюэенизированного 
вещества. Д ля верхнего триаса типичны клареновые угли, частично за 
грязненные глинистыми частичками». Кроме того, «для углей среднего 
триаса характерно присутствие бородавчатых мегаспор».

Результаты химических анализов углей немцовской свиты по двум 
пробам (№ 3003-К и 3003-Н) дали содержание золы 17 и 39% и серы 
до 0,7%. Выход летучих на горючую массу — 40—42%, углерода — 
80—82%, 'водорода — 5,4—5,6%. Степень выветривания данных проб 
сравнительно небольшая, на что указывает отсутствие гуминовых кислот. 
По своему химическому составу и. петрографическим признакам угли 
могут быть отнесены к газовым с низкой степенью углефикациия. Угли 
легко горят в костре.

У г л е н о с н а я  т о л щ а  н и ж н е г о  м е л а  развита в южной части 
района. Здесь среди рыхлых, преимущественно аркозовых песчаников 
содержатся тонкие пропластки и линзы углей, сопровождающиеся про
слоями алевролитов и аргиллитов. Угли, слагающие пропластки, часто 
зольные и нередко переходят в углистые аргиллиты Мощность их не 
превышает 25 см.

По причине пологого залегания нижнемеловых отложений, слабой 
обнаженности и разрозненности выходов углей трудно говорить о коли
честве угольных пропластков. Однако, внимательно просматривая эле
менты залегания пород, можно видеть, что все они приурочены к не
большому по мощности горизонту в средней части разреза выделяемой 
толщи. В силу фациальной изменчивости пропластков по простиранию 
сопоставить их между собой не представляется возможным (приложе
ния № 5 и 7).

Более чистые разности углей представлены обычно полублестящими 
однородными кларено-дюреновыми углями с большим количеством 
пыльцы, спор, кутикулы и смоляных тел. В .единичных случаях наблю
даются отдельные водоросли из класса зеленых.

По заключению Е. С. К о р ж е н е в с к о й  «нижнемеловые угли имеют 
ряд признаков, указывающих на более молодой возраст. В них присут
ствует большое количество хвои, окруженной толстой бледноокрашен- 
ной кутикулой с очень неровным внутренним краем. Внутри хвои всегда 
наблюдаются единичные поперечно срезанные зерна смолы, имеющие 
шестигранную форму. Подобные хвоинки наблюдались только в нижне
меловых углях других районов».

Более молодому возрасту углей отвечает и химический состав их 
(табл. 2). Выход летучих веществ На горючую массу 43,5—55,1%. Со
держание углерода 65—73%, водорода — 5,0—5,7%, содержание золы — 
от 6,8 до 58%, серы до 1,0%. Выход смолы на горючую массу — 
до 15,5%.

Учитывая большую степень выветривания, эти угли, повидимому, 
следует отнести к длиннопламенным углям, близким к бурым.

Характеризуя угленосность района в целом, следует отметить, что:
1. Угленосные отложения имеют широкое развитие в стратиграфиче

ском разрезе района и отмечаются в нижнем и верхнем отделах перми, 
в среднем и верхнем отделах триаса и в нижнем отделе мела.

2. Угли являются гумусовыми и по степени углефикации охватывают 
значительный диапазон от коксовых в нижней перми до длиннопламен-
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Таблица 2
Результаты химических анализов углей района мыса Цветкова, произведенных в углехимической лаборатории Института-теологии

Арктики

На горючую массу Сухая перегонка угля по Фишеру

№
п/п.
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1 Примечание

1

2

Н и ж н я я  у г л е н о с 
н а я  т о л щ а  п е р  н и :

Проба № 3039-р-11 
(средняя пачка)

Проба №- 3039-р-1
1,40 58,29 59,11 0,56 0,43 24,43 88,54 4,84 0,59 6,03 нет 1,76 4,17 2,75 94,0 1,49 8508 Бороздовая

(нижняя пачка) 2,04 24,09 24,59 0,80 0,68 19,14 85,53 4,30 0,88 9,29 9 3,05 4,13 4,0 89,6 3,35 8010 То же

3

В е р х н я я  у г л е н о с 
н а я  т о л щ а  п е р м и :

Проба № 3421-1 5,70 8,6 9,12 1,67 0,15 36,78 77,72 4,73 1,94 15,61

S

следы 5,83 6.8 12,4 73,18 8,59 7376 • Я

4
С р е д н и й  т р и а с :  

Проба № 3850 7,08 10,10 10,86 0,73 0,19 39,20 77,11 4,57 0,88 17,44 и 8,88 10,72 13,0 71,56 6,56 7227 Ш туфная
5 Проба № 4235 5,14 10,53 11,10 0,38 0,45 47,95 78,70 4,64 0,45 16,21 п 15,05 17,85 10,9 67,41 6,64 7377 Бороздовая
6 Проба 4934-а 8,96 29,97 32,91 0,39 0,06 42,80 69,07 4,06 0,64 26,23 9,96 2,74 4,49 13,4 75,15 8,71 6189 Ш туфная 

То же7 Проба № 4944 5,90 22,93 24,36 0,25 0,37 41,24 75,60 5,74 0,35 18,31 6,87 8,68 12,19 10,8 74,34 6,18 7403

8
В е р х н и й  т р и а с :  

Проба № 3003-К 3,60 15.99 16,69 0,70 0,38 39,98 80,31 5,64 0,87 13.18 нет 11,7 14,55 7,2 73,99 7,11 7911 Бороздовая
9 Проба № 3003-Н 3,04 39,09 40,32 0,67 0,04 42,31 81,99 5,41 1,17 11,39 в 9,4 16,26 6,6 80,8 3,02 8016 То же

10
Н и ж н и й  м е л :  

Проба № 3702-а 7,52 47,54 51,4 0,32 0,11 48,29 68,83 5,67 0,67 24,83 17,89 5,92 12,45 12,1 76,31 5,67 6678 Ш туфная11 Проба № 3702-в 11,62 6,83 7,72 0,44 0,16 55,15 72,70 5,63 0,54 21,13 23,20 12,62 15,47 18,9 55,82 2,66 7058 То же12 Проба № 3787-в 6,67 57,99 62,18 0,99 0,10 43,54 65,34 5,02 2,8 26,84 10,64 2,13 6,02 10,7 80,82- 6,35 6227 • Ш



ных, близких к бурым, в нижнем отделе мела. Последовательное измене
ние углей по степени углефикации в разрезе хорошо характеризуется 
результатами химических анализов (табл. 2).

3. Пласты углей рабочей мощности имеются только в нижней угле
носной толще нижней перми. Выше по разрезу угли образуют только 
тонкие прослойки и пропластки мощностью до 20—30 см и имеют пре
имущественно стратиграфическое значение.

Возможные перспективы угленосных толщ и горизонтов следующие:
а) Н и ж н я я  у г л е н о с н а я  т о л щ а  п е р м и .  Известные выходы 

пластов на морском побережье северо-восточнее мыса Цветкова нахо
дятся в неблагоприятных условиях вследствие близости зоны нарушений. 
Угли здесь рассланцованы, имеют чешуйчатое строение и загрязнены 
пустыми породами. Благоприятные условия следует ожидать в централь
ной части антиклинальной складки южнее зоны нарушений.

Для решения этого вопроса и выяснения разреза нижней части ниж
непермской угленосной толщи необходимо пройти поисковую колонковую 
скважину. Ориентировочно можно ожидать получить общие запасы 
углей (двух, может быть более, пластов) порядка нескольких десятков 
миллионов тонн в пределах практической досягаемости без дальнейших 
перспектив в этом районе.

К западу от данного района можно ожидать уменьшение угленос
ности данной толщи, так как в районе Таймырского озера угленосная 
толща нижней перми не имеет промышленного значения.

б) В е р х н я я  у г л е н о с н а я  т о л щ а  п е р м и .  Угли верхней 
угленосной толщи в пределах данного района промышленного интереса 
не представляют и вероятность встречи здесь рабочих пластов весьма 
слабая.

К западу от данного района следует ожидать фациальные изменения 
в этой толще и появление рабочих пластов, если иметь в виду, что в 
районе Таймырского озера верхняя угленосная толща содержит боль
шое количество рабочих пластов.

в) У г л е н о с н ы й  г о р и з о н т  л а д и н с к о г о  я р у с а  и н е м 
ц о в с к а я  с в и т а  в е р х н е г о  т р и а с а .  Промышленного значения 
угли триаса в данном районе не имеют. Некоторые чистые угли немцов
ской свиты могут иметь практический интерес в узко местном значении 
в качестве топлива.

Перспективы триасовых углей в настоящее время еще неясны и в 
этих целях необходимо обратить более серьезное внимание на изучение 
триасовых углей при работах, проводимых на площади развития триасо
вых отложений, и в частности при работах в Нордвик-Хатангском и 
■- сть-Ениеейском районах.

г) У г л е н о с н а я  т о л щ а  н и ж н е г о  м е л а .  В пределах дан
ного района эта толща представлена лишь нижней своей частью, со
держащей горизонт с тонкими пролластками и линзами углей, не пред
ставляющими практического интереса. Перспективными в отношении 
меловых углей могут явиться районы, расположенные к югу и юго- 
западу от района мыса Цветкова.

В целом район мыса Цветкова с точки зрения угленосности может 
иметь местное промышленное значение, но для этого необходимо про
вести буровые работы поискового характера в пределах развития угле
носной толщи нижней перми южнее зоны нарушений.

VIII. ПРОЧИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

И з в е с т н я к и .  В пределах изученного района известняки встречены 
только в одной точке на морском берегу северо-восточнее устья р. Цвет
кова в обнажении 3051 (приложение № 1). Они выходят в зоне наруше
ния на протяжении 10— 15 м и представлены известняковой брекчией
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среди раздробленных песчаников и метаморфизованных диабазов. 
Запасы известняков ничтожны.

С т р о и т е л ь н ы е  к а м н и .  В качестве строительного камня могут 
быть использованы базальты и диабазы. Однако признаки метаморфизма, 
выраженные в частичном разложении плагиоклазов и авгита, несколько 
ограничивают их применение. На морском побережье базальты выходят 
на мысе Цветкова, при чем тут они менее изменены, чем в других 
пунктах. Запасы большие.

П е с к и  и г р а в и й .  Пески и гравий встречаются среди четвертич
ных отложений. Запасы п^скел^ь ^значительны. На морском побережье 
они выходят в районе 4? устья ГЧернохребетной. Здесь ж е имеются мор
ские -Четве^^о/чйые галечш яс содержанием глинистого материала до 

В качестве рнательного гравия последние непригодны из-за 
большого содержи и углистого и органического вещества — до 8,5% 
во фракции,ib —10,05 мм. Запасы большие.

Г л и Пластичные, относительно чистые глины известны среди 
четвеичных отложений в районе устья р. Чернохребетной на морском 

.^юережье. Качество их не исследовалось. Запасы небольшие.
Т о р ф .  Торфы встречены в разрезе второй террасы р. Чернохребет

ной. Мощность слоев их до 1,5—2,0 м. Запасы небольшие.
П е р с п е к т и в ы  н е ф т е н о с н о с т и .  Близость описываемого 

района к расположенному в 100 км к югу Нордвик-Хатангскому нефте
носному району заставляет высказать некоторые соображения о пер
спективах нефтеносности.

Прямых признаков нефти в исследованном районе не было обнару
жено. Фациальный состав разреза верхнего палеозоя и мезозоя не дает 
оснований предполагать здесь какие-либо нефтематеринские породы. 
Положение района в краевой части складчатой области Бырранга 
создает неблагоприятные условия и в отношении возможных скоплений 
нефти по причине относительно высокого метаморфизма пород.

Если сравнить средние плотности песчаников исследованного района 
и районов верховьев рек Яму-Нера и Подкаменной (см. рис. 1) в склад
чатой области и Нордвик-Хатангского в приплатформенной части, то 
получаются цифры, приведенные в табл. 3. Как видно из таблицы, район 
мыса Цветкова по плотностям песчаников явно тяготеет к складчатой 
области. Однако здесь же следует сделать некоторые пояснения. Нужно 
иметь в виду, что для первых двух районов плотности определялись по

Таблица  3
С равн и тел ьн ы е  п о к а з а т е л и  п лотн остей  п есч ан и к о в

Возраст

Район верховьев рек 
Яму-Нера и Подкамен

ной (по материалам 
Ф. И. Иванова)

Район мыса Ц веткова
Н ордвик-Хатанг- 

ский район (п о 'д ан 
ным Н. Н. Самсо

нова)

Ю ра и мел 2,48 2 ,2 6 -2 ,7 0  (2,51) 2,02—2,37
Триас 2,62 2 ,4 1 -2 ,6 7  (2,53) 2,32—2,41
Пермь 2,61 2 ,40 -2 ,68  (2,57) 2,46

образцам, взятым из естественных обнажений, а следовательно, под
вергшимся длительному выветриванию, в то время как в Нордвик- 
Хатангском районе исследовались образцы из буровых скважин. Правда, 
изменения плотностей пород за счет выветривания, повидимому, незна
чительны и чаще происходят в сторону уменьшения. Большие колебания 
в цифрах внутри одного района в известной степени объясняются раз
личиями в петрографическом составе пород. Повышенная средняя плот
ность триасовых песчаников по сравнению с пермскими в первом районе 
получилась за счет отсутствия здесь верхнего и большей части нижнего
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отдела триаса, в силу чего сказалась более высокая плотность нижне
триасовых песчаников, содержащих зерна эффузивов. Более же высокая 
средняя плотность юрскйх и меловых песчаников в районе мыса Цвет
кова является не характерной, так как исследованиям подверглись в 
основном более плотные железистые разности песчаников, более стойкие 
при выветривании.

Учитывая все частные моменты, влияющие на плотность пород, 
можно все же видеть, что основной причиной изменения плотностей как 
по стратиграфическому разрезу внут^о,,одного района, так и между 
районами является общий метамо; - :"Ч. ,фод, степень которого значи
тельно ниже в НорДвик-Хатангскол, i ■ .* и выше в lrpvre.n**--* 
той области.

По величине пористости песчаники райошов мыса Цветкова и Нордвик-
Хатангского также довольно резко резличактгя  между собой. В иссле
дованном районе величина пористости пермских л е с н и к о в  колеблется 
от 2,30 до 6,88% (из 14 определений). В Нордвик-Хат;ангском районе 
среднее значение пористости пермских песчаников равно И -18% .

Спирто-бензольные вытяжки из пермских и триасовых песча’н.?“9в 
района мыса Цветкова показали полное отсутствие в них битумов.

Таким образом, повидимому, следует сделать вывод, что район мыса 
Цветкова в отношении нефтеносности является бесперспективным, во 
всяком случае его северная часть. Интерес могут представлять площади, 
расположенные к югу, где уменьшается степень метаморфизма пород и 
возможны благоприятные структуры, связанные с переходной к плат
форме областью.

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Краевое положение исследованного района относительно складчатой 

области Таймыра создает благоприятные условия для образования оса
дочной толщи, отвечающей наиболее полному стратиграфическому раз
резу, и в этом отношении район представляет исключительный интерес. 
Здесь впервые для Таймыра представляется возможность более точно 
установить время проявления складкообразовательных движений и их 
взаимоотношения. При этом устанавливается, что проявление первой 
фазы складкообразования в пределах хр. Бырранга относится не к гер- 
цинскому циклу, как это считалось ранее, а к древнекиммерийской фазе 
альпийского цикла.

В геологическом строении района мыса Цветкова на Восточном 
Таймыре принимает участие почти непрерывный разрез отложений— от 
верхней части нижней перми до нижнего мела включительно. Общая 
мощность разреза определяется в 5300 м. Все эти отложения в целом 
хорошо охарактеризованы палеонтологически и имеется возможность до
статочно детально их расчленить.

В результате проведенных геологических исследований среди отложе
ний описываемого района выделены: нижняя угленосная толща нижней 
перми, промежуточная и верхняя угленосная толщи верхней перми, 
эффузивно-туфитовая толща лермогриаса, подоленекские и оленекские 
слои нижнего триаса, анизийский (нижне- и верхнеанизийские слои) и 
ладинский ярусы среднего триаса, карнийский ярус и немцовская свита 
(норийский? ярус) верхнего триаса, средний лейас нижней юры, средняя 
юра (аален, байос-бат), келловейский и кимериджский ярусы верхней 
юры, валанжин и угленосная толща нижнего мела.

Тектоническое строение района позволяет совершенно определенно 
установить две фазы складчатости: древнекиммерийскую (рэт — нижний 
лейас) и альпийскую (верхи мела — третичный период). Следов проявле
ния последних фаз герцинской складчатости в районе не обнаружено, — 
пермские и триасовые породы участвуют в складчатости совершенно 
одинаково.
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Последующая альпийская фаза складчатости углубила заложенные 
в древнекиммерийскую фазу складки, несколько изменив их простира
ние, и создала ряд дизъюнктивных нарушений широтного простирания, 
особенно широко развитых в северной части района. В результате нало
жения двух фаз складчатости тектоника района оказалась довольно 
сложной.

Трапповые интрузии, широко развитые среди пермских отложений и 
отложений эффузивно-туфитовой толщи, в вышележащих породах нигде 
не обнаружены, что связано с прекращением вулканических проявлений 
после излияния последних лавовых покровов эффузивно-туфитовой толщи.

Угленосные фации в стратиграфическом разрезе района содержатся 
в отложениях перми, триаса и нижнего мела. Всего в разрезе имеется 
пять угленосных толщ, разделенных между собой морскими осадками: в 
нижней и верхней перми, в среднем и верхнем триасе и в верхней части 
Нйжнего .мела. Угли по исходному материалу гумусовые и по степени 
углефикации охватывают значительный диапазон — от коксовых в ниж
ней перми до длиннопламенных, близких к бурым, в верхней части ниж
него мела. Однако все угленосные толщи, исключая нижнепермскую, со
держат тонкие нерабочие прослойки углей и имеют, по существу, больше 
стратиграфическое значение. Только в разрезе нижнепермской угленос
ной толщи содержатся пласты углей рабочей мощности, количество кото
рых не менее двух. Пласты эти обнаружены в непосредственной близо
сти от зоны нарушений, где они не могут представлять промышленного 
интереса. Эти же пласты в более спокойных условиях должны выходить 
в центральной части антиклинальной складки северо-западнее бухты 
Моржовой. Д ля заключения по этому участку необходимо провести буро
вые работы поискового характера. Ориентировочно здесь можно ожидать 
общие запасы углей марки К-П Ж  порядка нескольких десятков миллио
нов тонн в пределах практической досягаемости без дальнейших пер
спектив в данном районе.

Полнота стратиграфического разреза района мыса Цветкова и 
палеонтологическая охарактеризованность его позволяют рекомендовать 
этот разрез в качестве эталонного для соседних областей Советской 
Арктики, для чего необходима постановка специальных монографических 
работ.
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Секцетнм

П рилож ениеN 2

Сводная с тр а ти гр а ф и ч е ск а я  колонка 
В о с т о ч н о г о  Т а й м ы р а
по р а й о н у  м ы с а  Ц в е т к о в а

Сост авил к/. Аб. М игай

/Краткая характ ерист ика т олщ

Л едниковы е и  морское отлож ения, предстоаяенные галечниками, 
пескам и , алеврит ами о  гяиноми.

Ж ел т оват о - серо/е аркозовы е ры хл о /е песчаники с  ост ат ками  
р а ст и т ел ь н о го  м ат ериала. Т олщ а содерж ит  т онкие пропласт ки  
у г л е й  м ощ ност ью  от  0.0$ до 0.25м.

Л есчано• алеврит овая  т олщ а\ предст авленная  преимущественно  
грязно-серы м и алевролит ам и, переходящими вы ш е в р ь /х л ы е  

песчоники. Ф ауна вст реч ает ся  п о  всей  т олщ е.

Свет лы е зел е н о ва т о -с е р ы е  и  ж е л т о ва т а -с ер ы е  аркозово/е  
сл абы е алеври т овы е песчоники  с  замет ны м присутствием светлой  
слмгдки. 3  т олщ е содерж атся несколько горизонт ов с  с 
морской ф ауной .

Л леяролит овая  т олщ е с  подчиненны м и песчаникам и и 
а рги лли т ам и , вст речаю т ся  гори зонт е/  богат ы е фауной.

С вет лы е гр я з н о 'с е р ы е  сл а б ы е  о р к о зо ев /е  п есч а н и к и  с  
за м ет н ы м  п р и с ут ст ви е м  с вет л о й  с л ю д к и . вст реч ает ся  
ф аун а . S  осн ован и и  т о л щ и  а л е вр о л и т ы  с  ф аун ой  аолено.

Толща преимущ ест венно алеврит ового сост ава, в  ниж ней  
част и характ еризует ся плохой сортирозонностою ̂ блом очного  
материала средкой  го л ьх о й ; ф ауна  м елкая  и р ед к а я , верхн яя  чисть 
т олщ и  сл ож ен о серо/ми аргиллит ами с богат ой ри ун ой. 
в  основании т олщ и прослои конгломерат ов.

Толщ а перемежающихся песчано-гли ни ст ы х осадков с  пропязсткоми  
и  небольшими плдст оми у гл е й  мощ ностью  о  0.02  до /./О м

Пеечано - алеврит овое т олщ е. Ф оуно от сут ст вует .

Глинисто - алеврит овая т олщ а С подчиненны ми //л е ч а .— 
н и к а м и . Окраска пород  серая и  зел ен о ва т о -сер о я . /7о всей  

т о л щ е вст речает ся ф о ун а .

//иЖ няя часть толщи слож ено зеленоват о • серыми мелкозернистыми 
полимиктовыми песчаникоми с  прослоями конглом ерат ов в ы ш е  • 
перемеж ающ иеся песчоно- глинист о/е осадки с  проплост ком и у гл ей  
мощностью от  0 ,0 6  д о  О,/2  м.

Толщо преимущественно песчаного состово- Окрасхо пород 
зеленоват о-сероя. Содержит богат ую  ф а уну , среди которой 
преобладают пелециподы .

Т9лщо преимущественно алевритового состава. Окраска пород 
темносероя до зеленовато-серой. Содержит богатую фауну, 
среди которой преобладают аммоните/■

Темносерые и зеленоват о-серь/е аргиллит ы, переходящ ие выше 
в  песчоники■ Ф оуны много, хорош ей сохранности

-  Темносерые и  зел ен о ва т о - серы е алевролит е/, чередующиеся  
с  аргиллит ам и и  песчаниками. Ф ауна мелкая и  р ед к а я  вверху 
разр еза

 /______
Л есчано - алеврит овая т олщ о с  замет ны м присут ст вием . 

т уф огенного м от ериово ■ 3  основании толщи т уф оАонг//ом ерот м . 

в ве р х у  т олщ о заканчивает ся несколькими п окровам и  мандельштейнов

ЛеремеЖ оющ иеся песчано-глинист ы е осадки с  проплост коми  
у г л е й  м ощ ност ью  о т  О./О д о  O.JO м

ж'
С еры е и  свет лосеры е м е л к о -и  среднезернист ы е песчаники, 

н и ж е переходящ ие в  горизонт ально слоист в/е алеврит овы е  
аргиллиты, в о  всей т олщ е встречаются раст и т ельны е остатки.

Толщо серых песчоно- гли ни ст ы х о т л о ж е н и й  с  преобладанием  
серы х аргиллит ов е  средней и  верхн ей  частях разреза . 3  ниж ней  
части р а зр е за  преобладаю т  серые песчоники, иосто с  окаменелой  
древесиной. 3  средней части р а з р е з а  содерж ит ся ф а у н а  пелеципод 
и брохиопод. Среди От лож ений т олщ и  р азвит ы  т рапп овы е силлы  
и  дойки . М ощ ност и си лл ов  и н о гд а  д о с т и га ю т  6 0 -7 0 метров.

Л ерем еЖ ою щ иеся  п е с  и оно- гли ни ст ы е осадки с  проплосткоми  
и плост ом и у г л е й  мощ ност ью  от  0 ,0 5  до  0 .4 0 м. 3 н и Ж н е й  части 
видим ого р а з р е з а  содерж ит ся  п л а ст  угл я  т рехме/привой мощности

у / У \  аргиллит ы

Х/УУУУ\ олеоролит ы

у у  /У  п ер ем еЖ а ем о ст о  а р ги л л и т о в и  а л е вр о л и т о в

I |  п есч он и к и

перем еж аем ост ь аргиллит а*, а л евр о л и т о в  
и  п е с ч о н и к о о

У У У ' / \  п ерем еж аем ост ь а р ги л л и т о в  а  п есч а н и к о в  \

п е р ем еж а е м о с т ь  а л е вр о л и т о в  и  п е с ч а н и к о в  

п есч о н и к и  с  п о дч и н ен н ы м  к о л и ч е с т во м  
п р о с л о й к о в  а р ги л л и т о в  

п есч они ки  с  подчиненны м количест вом
прослойков а л е вр о л и т о в  ь

ШШ
шш

к о н гл о м ер а т ы

т у ф о к о н гл о м е р о т в / и  ш а р о в ы е  л а З ы  

[■ %  У *  1 э ф ф у з и в н ы е  т роопы  

I V v V l  и н т р узи вн ы е т раппы

п р о п л а с т к и  и  п ласт ы  у г л е й



Приложение А/3

НОРМ АЛЬНЫ Й ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ ПЕРМСКИХ И ПЕРМОТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ
РАЙОНА МЫСА ЦВЕТКОВА И РЕКИ ЦВЕТКОВА

3012

Песчано-адеврилютя 
толща сваметндш 
присутствием туфе-

К р а т ка ?  
характ ерист ика 

т олщ

Окраска пород обА/ч 
но зелено-серая, 
встречается буро 
красная
В основании тамци 
/пуфоком&яолмратЫ. 
Вверху толща закон 
иивается несквлбки- 
ми покровами ман-

3 4 2 ta

3421-*

S42M

Перемевкающиеся 
оесчано-глинистАю 
oepodfr спррплает- 
коми у  елей. 
Наблюдается цик
личность весаако- 
накоплении

Толща серди песча
ников, чередующих
ся с  прослоями серка 
алевритовйа аргил
литов.
Нивке песчаники 
сменяются евриввн- 
талАнослоистд/ми

Ф ауна и  ф лора

C la d o p h leb ts sp.

Phoenicopsis (?) sp 
Samaropsts sp nov. (N2)
CladopAledis sp

C la d o p /ile Sts sp

A phanaia (Kolymta) nov sp

N oeggerathiopsis aegua lis (Gocpp)
'/Tl.
NxggeratmapsiscfanfwUfoUaftapci 
jun/apkytlum ac£aeonelh/(Aes((iein)ZaL
S afflw ptis^ tycfflen sis Z a l 
Sam aropsts sp.
N iaconana (?) sp
NceggeratAiopsis acgualis(Goepp)Ztd

алеоролтЫми ареил 
питами.
' Во осей толще
тслднАю оелватки-

UI

1У-:»Л;«3 КонеломсратЬ 

\ Песчаники

о .?  | |  Прослойки и пластЬ/ углей  и их мощности

оПлеералитд/

-̂ - |  АргиллитЫ

ПеремевкаемостА песчаников, 
EbTSr^zl алевролитов и аргиллитов
с  и УглиетАю иуелието-елини&пАю 
I— J  сланцЫ

| »  j  |  Места сбора фаунА/ифлорЬ/ 

7Т З МандвлЬштейнЫ

lv у VJ L/нтрузионА/е траппЫ

]*Ж Г \ Гуфоконеломератдг и шаровА/е 
лаек'

К рат кая
характ ерист ика

т олщ
Фауна и  флора

3030

ТемносерЬ/в места
ми алевритооА/е 
аргиплитд/ с сиде- 
ритивированнд/ми 
прослойками и кон - 
крсциями

Озвестковистбю , 
прослои в ф ауной 
орахиопоа

Productus (Linoproductus) fteurvati 
Totm.
Productus (  WaagcnoconcAa) off.pu r 
doni Z)av.
S p irfter nitiensisPien. var. kim sari 
Sion.

3031

Краткая 
характеристика 

толщ

3039

Перемещ ающ ие
ся песчано-влинис- 
т Ь/елфодЬ спро- 
плает кам и углей  
вст речают ся р ас- 
тителАнА/е остат
ки  и  окам енелая

част иЗн и вкн ей

пласт  угл я  трех- 
метровой мощнос
ти

вверху талщи на
ряду срастителА - 
нЬ/ми остатками 
встречаются пе---*4vs>odb,

Ф ауна и  ф лера

Jten taliu m  
N ucuta ex g r dellistri.a ta  (Stevens)

NoepgenxtAiopsts a f t N  TAeodon 
Z a c e t TscAirk.
Z a m io p te ris sp.
Sam aropsts m tra d tlis Sen wed 
Sam aropcis sp  
N oeggerathiopsis sp  
M ex or. TAevdori Z a l e t TscAirA. 
N  cftZ erzavim i (Zal] Neud.
N. ft. sudangusta Z a l





Приложение NS

сводный НОРМАЛЬНЫЙ 
'  РАЙОНА

ГЕОЛОГИЧЕСКИМ РАЗРЕЗ
Р.Р ОСИПА, Ч Е Р Н О Х Р Е Б Е Т Н О Й

ЮРСКИХ И МЕЛОВЫХ
И МЫСА ЦВЕТКОВА

ОТЛОЖЕНИИ

Кроткоя
xapokmepucmokd,

толщ.

•Ж елт оват о -  серы е  
оркозоеь/е слодо/е  
лееионики е  ост от *  
/семи одугливи/егоея  
рсет и/ЬелондМ  м е
м ориале. Толща со- 
держ ат  т онкие яре  
рлостки целя.

Слоро/ лолояол>ниАое: 
ВутморАу11осеое с /  TricAomooes sp- 

P alуровелсхов 
DipteriOoeeoe г/. Роизтопоса sp. 
7rifu etre llo  deal a t  о  А.-/У. 
T rifu etre lle  co?'dto/or/nis KrM.

Рыльца.
B ea o e ttite le s
CucaUales
Ci/Mgoules
Com/erve: ASiesPieeo^ P u w s sp ,

Тесчоно -  алеерат о  
в е я  толща, лредста- 
военная преимущес
твенно грязно-серы
ми алевролитами, пе
реходящими вы ш е е  
слаЗ/ие оркозовые 
лееионики.
В  глинисто - алеври
т овы х /ю родах х а 
ракт ерно присут- 
ст оив .р о з*  онтраке 
лит а.
Ф ауна встречается  
л о в с е и  таяще.

Фсуна а флора

A ucello  с/, tsAmae Peel. 
A ucella  с/, c ra s s lc o ll is  fays, 
A u c e llo  с/, e ra sso  P ovl

Belem/ntes sp. слое/.
P yc e lla  crossico lliS  Beys. 
Aucolta с/, suBZuevis /Сеул. 
A ucella  sp cadet.
A/otica sp. cadet.

D en tu liu m  sp. iadat.

 _____________ endet
A s ta r te  sp  cadet.

Aucella crossieollcs leys var ore t i l ls  
loA  *
Aucella a//, suBlaens keys.

A и c e l l  a  sp  cadet.

P o lyp tyeA ites  sp  indet. 
A s ta r te  sp - endec.- 
Bueciaum a ff .ie o ertu m  d ‘0 r l .  
£m/o sp  cadet.

A s ta r te  sp. la d e / .

A s /a r t e  s p  endet.

J Конгломерата/ 

]  ПесчсниАи 

Алевролитеч

Е Ш  Теренежоеность лесиаников, 
j алевролитов и  аргиллитов

I Углисто-е и  углисто • гли*исл/о/с слопцы 

>а/ //рослои/и и  лла слш  углей и  иг мощности

r g S U  Сидеритезированные лрослои 

I *  * I А/есл/а сдала p a y  но/ и  флоре/

В Сходна* укизанЬ' ёерояр'нб/е положении
обнаж ений 6  р а зр е зе

> jj
Ч

6
3461
ь

Краткая
х а р а к т е р и с т и к а

толщ

Светлые зелгноеоте- 
и желтовото-Св

оь/еорАозоеы е слабь/в
олеоритооые песианиАо
с зам ет нь/н присут  -  ■
стаием слюЗАи 
В толще содержатся 
нвсАелоко горизонтов 

сдаоожой фауной.

34/7
*3447

369*

Ь ш

36/0л
t/fi

Алевритовая  толща с 
повешммиьм и песчани
ками и  аргиялитами 
Окрас/ко леучд абычт  
грязно- серая, 
б  алевролитах ветре -  

иаттсЯщ р е ш ’онтроАо 
нут а l/мемт ся гори
зонты даоатые ф су-

ума и  флора

C a r d io c e r a s  t o im y r lc u s  S o d y l  
P A ylloceras (  7) sp. in d e t  
C ylindroteu tA ts с /, oSeZisccides P A ill. 
A u cella  k irp M se u o is  SoA,
A ucella  с/. d ren n i DucA.
A u c ella  s p  ca d e t, 
l i m a  sp. endet,
P leuram ya cf. й еН сла  Xp.
Галс r e d ie  s p .(  c f .fo A n s tru p i l/7dpr) 
Perna (Jsognomon/Cf.BoucAorai t?pp 
A s ta r t e  sp . ca d e t-  
CAemnitsca sp. i/xdet.
A /o tica /? )  sp  c/>dct 

tlA yncA anella  O fl/.prossesu lcat a
CicAw.

Cardtaceras A itcA in i Sal/ 
Ccrdioceros sp.(a/f.lasvisculptum Pa</1)  
A ucella  llaostraem i SoA.
A ucella  с/, ruposa FiscA.
Aucella e/-po rla ri SaA.
A ucella  sp. cadet.
A sta rte  sp. лаг.
A s ta rte  sp cadet.
Lim a sp. fc/. ta/uera/xda FA) 
P roaoella  sp. cadet.
Dooiomyv sp- cadet.
/лосурЫла (  ?) sp. cadet. 
Pseuabmonotis sp. cadet. 
Comptaaectes SroenU/adi Hava 
Perna prt/eolaHdica Лаел 
Actaeoaina c/praeala/fdico Spat A. 
Ti/rSo ризсАслсала d  'OrB.
TurSo с/, meyeader/i d'OrS.

A sta rte  о/. poly/narpAo Caatei. 
A starte sp cadet 
tup read Act morse/нала d'Brf. 
A/ytocardu/m  sp. cadet

Cadacerds tscAe/kcac (d'& rS) AtiA. 
Queactedtlceros AattedakU -Sol/ 
Pleuramya sp cadet **
Afediala strd/esAiaae d'BrS. 
lim a  с /  rtpeda Sam 
Ceremya concentric*/ Sam 
Campteaectes cf. Sroeeitmdc Aura Fernej&ôaamaeJsp /а̂ЛатиЯягаЫ 0fâ

l e m a  sp. cadet.
ParolleZodon surawsAii Baalim  

Pdoladomya scmpiux PAUL 
AmSerleya meyeadar/c a '0rS  
AmSerleya sp пае.
Ammonites sp.etgen.cadet.

366604

3446с

3094

.(ЗМ)

(3*76)
I

(ЗбОд

36946

3699

Арот коя
хорокт&рист ико

Светлые еряено-се
рые слабою арАозо- 
во/е аесианиАи с  за- 
тетно/м лрису/п- 
стеиек светлой 
сл/одки. бстреиает - 
ся фауна. С  основа- 
нЬи толщи ал вере- 
Литы с  фаунаиосгле-

Толща лреимуще -  
упвенно алевролите- 
всее состава. В 
низ/енв/ части харак

теризуется плохой 
сортироеоннослю/е 
оСлояоочтео матери
ала. Jdeco в  алевро
литах встречается 
редкая гаяока 3  
Основании люлщи 
//рослой конгломера
тов.
Верхняя часто тая- 
щи сложена серо/• 
ни ааевритоео/ми
оргеиглито/чи с  да-

В милах толщи 
Фауна мелкая и 
редкая

(3/6
J0/U

Фоуно и  флоро.

A sta rte  с /, elepaas Sow. 
Pleuram ya (?) cmioides t?oldp. 
Ралораеа toulac lador. 
A/Odiola cf. scalpra Bpp.

Eucmrpkotcs leaaeasis loA. \ 
A sta rte  с /, ra ise  /loom  
Pleuram ya sp. cadet 
k/odcole scalprkr Opp

A sta rte  ooleasis Велеске 
A sta rte  opolino lloenst. 
/лосегатил ex p r retrersus Keys 
Leda cf. ro stra ta  ImcA. 
Comptoneetes cf. lens Sow. 
OrBiculacdea sp. лох.

PossoloteutAcs optcU urvoia Blaiox. 
//играх sp  cadet, 
leda  c f. ro s tra te  l/nck 
/aOceramus c f  omdepuus .FccAw. 
O strea sp. cadet

Ffytdocdes c)pryp/>oides C aldf. 
A s ta r te  sp. ( c f  voice Велеске) 
M /cala  sp.
D enta lium  cf. f ih c u n a o  фиелзб. 
/ /е л /и е  пелецилидо/ и  обломки 
древесина/



Секретно

СВОДНАЯ ЗАРИСОВКА ОБНАЖЕНИЙ МОРСКОГО БЕРЕГА
в районе м ы са Ц веткова Приложение N6

Составив UM Мигай
20 0 20 АО БО 80 ЮО 120 НО «Ом
U - f - . - l - —I__ I • I . I . I . I . I . I , _ 1

170° 
35 е

шшгра обнажений

165470°

360• 55° 5р°
ЖТ4

Ш ш т я Ш № т у 0 т ш ш т щ т ш

I
CL

357°6/о

/I, K̂a _

алеврит ы

УТсу ЛУЛ гаиеькики

аргиииит ы / о \ \*>/\°/

перемеж аемость аргиллит ов песча 
ников и алевролит ов

пласты углей  о  мощности ш  

туфоконгломераты

jjb ic r '-c . сиебролм т Ь/

Iv  v  v  \Л 
V V V |

извест няки

мандельштейны

диабазы

перерыв в обнажении {закрыт о снегом, 
осыпью, задерновано).

и

ES

60'

Ст релки у  N*N* обнаж ений показываю т  направление последоват ельност и о п и са н и й  р о зр езо б

м ест а соора дххуны  и ф лоры  

дизъюнкт ивные наруш ения

170' направление падения пород
т г  угол падения

направление оонаж ения и азимут



РАЗРЕЗЫ УГЛЕНОСНЫХ ТОЛЩ И ПЛАСТОВ УГЛЕЙ
С ДАННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ 

по району м ы са  Цв е т к о в а

Приложение МП


