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IIPF.дИСЛОВИЕ 

Данная монография - вторая публикация авторов, посвященная 
стратиграфии верхнемеловых отложений Северной. Сибири. Ранее были 
описаны разрезы верхнего турона и КОНЪЯRа в нижнем течении Ени
сея в��зи устья р. чайки и южнее пос. Воронцово (урочище. При
лучье), а также разрезы сантона, кампана и маастрихта на р. Та
наме (плато Сигирте-Надо - Оленьи рога) /Стратиграфия • • •  , I986/. 

�ecь изложены результаты полевых исследований прибрежно
МОРСRИХ верхнемеловых отложений на р. Янгоде (Джангоде) на ян-
годском поднятии, проведенных главным образом в июле-августе 
I986 г. и повторно в августе I988 г. В результате детальных 
стратиграфичесRИХ работ послойно изучены многочисленные выходы 
по левым и npaвым притокам р. Янгоды, и путем послойной корре
ляции выходов составлен сводный разрез верхнего тУрона, нижне
го и, отчасти, верхнего коньяка с последynцим выделением лито
логических пачек и биостратонов в ранге слоев с иноцерамами и 
диноф7Iагеллатами. Слои с иноцерамами на р. Янгоде сопоставлены 
со слоями (и зонами) на р. Енисее. В итоге этого сопоставления 
удалось доказать. что на р. Янгоде имеется более ПOJ1НЫЙ разрез 
верхнего турона. нижнего и верхнего коньяка по сравнению с раз
резом тех же подъярусов на Енисее. Этот вывод весьма важен для 
суждения о полноте ярусов на севере Сибири по отношению к их 
объемУ в стандартной шкале. 

Обязанности авторов в этой работе распределялись следующим 
образом. РазреЗы верхнего мела в полевых условиях изучали и опи
сали В.А.Захаров. А.Л.БеЙзелъ, !С.В.Зверев, Н.К.Ле6едева, О.В.Хо
ментовский (ИГИГ СО АН СССР). Литолого-петрографичесную характе
ристИRY пород выпJшиJI К.В.Зверев, тафономичесную - В.А.3ахаров, 
А.Л.БеЙзэлъ, О.В.ХоментовскИЙ. laлnнОRомnлексы описала Н.К.Ле6е
дева, двустворчатых МOJIJIЮCков '-'ljределяли.ll.А.3а:харов и О.В.Хо
ментовсRИЙ (иноцерамы), гастрOl:Д - Л.Л.Беjэель. IIринадлежность 
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костеЙ·морских пресмыкающихсл определил В.Г.Очев (Саратовский 
университет), общее руководство работой осуществляли В.А.Заха
ров и А.Л.БеЙЗель. 

В организации поле]Щх работ БОЛЫIIУЮ помощь оказали PYRO
водИТели НижпеенисеЙСRОЙ нефтяной геолог о-разведочной экспе
диции (НЕНГРЭ, ПО IЕнисеЙНeфrегазгеология",· г. Дyдmma). за 
что авторы выражают им искреннюю благодарность. 
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ВВЕдЕНИЕ 

В бассейне р. янгоды в пределах Янгодской возвшпеIЩОСТИ 06-
06нажается лучший из известных на ce�pe Сибири разрез верхнего 
ТУ'Рона, нижнего и верхнего :кoньsma в террШ'еmшx npибрежв:о- мор
СЮIX фация:х. Выходы в основном РНХ.7ШХ пород: песков, 8JIевритов 
и ГJIШI - легко достymш ,Ir,JШ на6.лщцеШIЙ, хотя и требуют допOJПШ
тельной вскрьппи канавами .  Большинство слоев в результате ГJIЯЦИо
тектоничес:ких перемещений неоднократно повторяются в разных вы
ходах, что позволяет СУДЦТЬ о степени фациальноЙ изменчивости на 
площади. Геологичес:кий возраст пород доказы:вается находцами ино
церамов, которые в болъшом :количестве встречаются па всемУ раз
резу и многие из которых явлmoтся космополитами. Среди других 
фоссИ.1IИЙ многочислеШШi:. раЗJIИЧlШе двустворки,опорадически встрё
�OН аммониты (в сRЗфитовом горизонте в верхнем ту:роие они 
многочисленны), гастроподы, кости морских ящеров, зубы селахий. 
на ряде уровней очень много следов жизнедеятельности беспоэвоно
ЧШiX. Среди ми:крофоссИ.1IИЙ обилыш споры, пwrьца, диноцисты. 

История изучения 

Верхнемеловые отложения на р. Янгоде (в работах других ав
торов - р. Джангода) - правом притоке р. Araпьt - 6ыли открыты 
Н.И.Куликовым и В.С.Лома.ченковым в 1954 г. в ходе геоЛогиЧеской 
съемки.масшта6а 1 : 1000 000 . С тех пор этот район находится в 
поле зрения стратШ'рафов и палеонтологов, зaнимanциxся верхним 
мелом. В.С.Лома.ченков посвятил изучению района полевой сезон 
1955 г. и соОpЗJI первую КOJIJIеlЩИЮ ОRaЫенелостей, изучавшуюся за
тем специа.листами НИИГА (ныне внии "Океаш:'еологин". Лени:нгра,ц). 
У;rю тогда на основании определений иноцера.мОв из группы: La
marcki был сделан вывод о турон-коньякском возрасте этих по
род. 

Специальные тематические работы по изучению литологии и 
стратШ'рафии верхнего мела Янгодской возвшпенности были прове
дены группой СОТРУДllИRОВ НИИГА под :PY1tоводством Е.П.Коло:кольце
вой в 1964 г. llaлеОНТOJIогичесR',VЮ часть этих ра60Т обеспечивала 
В.И.ирремова, при консультациях В.И.Бодылевского и Н.И.Щу-льги-
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ной. Они установили наличие на р.Янгоде отложений трех ярусов, 
охарактеризованных комплексамИ РYRоводящих видов иноцерамов и 
аммонитов. ими БWfи выделены: нижний турон ( 1. laЪiatus 
schloth.), верхний турон ( 1. ех gr. proelobatus Dobr . , 1. ех 
gr. costellatus Woods), коньяк (1. ех gr. websteri Mant�, 1. 
lamarcki Park., 1. interruptus Schm.), а тажже нижний и верх
ний сантон на основании весьма сомнительных определений - Leda 
nitens schm. и вaculites вр. ( ех gr. ovatus say). Указанные 
пять подъ.ярусов были привязаны к пяти T8.l< назнваемым qx,сqx,рито-
вым горизонтам, к которым и приурочеНil основные находки чауны. 
Эти ГОРИЗОНТЪ1,по мнению Е.П.КолокольцевоЙ, прослежи:ваютсл на 
всей территории Усть-Енисейской вцaдинbl и MOryT служить реперами 
при геологической съемке и буровых работах. К сожалению, все эти 
данные не были опубликованы.. Одн8.l<О сами qx,сqx,ритовые горизонты 
с фауной вошли в Региональную стратиграфиЧесRYЮ схему верхнеме
ловых отложений Средней Сибири, принлтую на З-ем Мажведомствен
ном региональном стратиграфич�ском совещании по мезозою и кай
нозою в 1978 1'. /решения ••• , 1981/. 

Результаты ревизии 

как показали наши работы, схема Е.П.КолоколъцевоЙ при всей 
ее простоте и привлекательности имеет существенные изъяны. Преж
де всего, твердо установлено, что сантонский ярус на р.Янrоде 
отсутствует. Не были найдены здесь тажже достоверные 1. labiatus 
Schlot., определяющие нижний турон. Пересмотрена и последова
тельность "фосфоритовыx горизонтов", В результате чего многие 
слои с qayной изменили свое возрастное соподчинение. 

В очерке по стратиграфии морских· верхнемеловых отложений 
Северной Сибири В.И.Ефремова /Стратиграфил СССР • • • , 1987, с. 52/ 
отмечает находки поз,цнесеномансItИх иноцерамов Inoceramu.s pictus 
S ow. и In. incelebratus perg. ИЗ "морских слоев верхней части 
дoлrанской свиты в районе р. Джангоды". К сожалению, в очерке 
отсутствуют описание конкретного разреза и указание на его место
нахОЕДение. Коренные выходы дoлrанск�й свиты на Янrодском подня
тии нами не обнаружены, не найдены также ни верхнесеноманСRИе, 
ни нижнетуронские иноцерамы. 
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Таким образом, хотя ВЫХОДЫ верхнего мела на р .  ЛНГоде дав
но известны , в JШтературе пракТИ'iески нет данных о стратиграфии 
этого района. Главное - отсутствует описание конкретных . разре
зов и местных стратиграфических подразделений : пачек и СБИТ . 

Рис . 1 .  Схема расположения района исследо
ваний .  Стрелкой показало направление дви

жения ледника: 
1 - контур ЛНГодской возвышенности; 2 -

участки детальных работ ( см. рис .2) . 

Геоморфологическая ситуация 

Выходы верхнего мела находятся в среднем течении р .  ЛНГоды 
и приурочены к ЛНГодской возвышенности, которая слабо приподня
та над окружа.х:щеЙ заболоченной равниной . Абсолютные отметки вы
сот достигают 210 м, низинные участки имеют отметки в пределах 
40-70 м. 

Обнажения верхнего мела прцурочены главным образом к бе
реговым обрывам безымянныx притоков р .  ЛНГоды. они грymшpуются 
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в два участка - "верхний" и "нижний", отстоящие д!J7� от дPYI'a на 
I2 RМ. Верхний участок располоЖен на лево6ережье ЯшОДEl в 5 RМ 
ниже впаденияр. Дептa.тщv (рис. I,2). Основная группа 06нажений 
находится на южном смоле возвыIIlнности,, в верховьях и среднем 
течении не6ольПIИX притоков р. Яшоди, �з:вamшх нами р. ТуроШta 
и р. КоНЪiIЧIIaЯ (по гJI8.вным полям выходов турона и .RОНЬЯRa). До
лины этих рек находятся в стадии активного развития, о чем сви
детельствует активная эрозия и оврагоо6разование в их верховьях. 
ва вер;хнем участке насчитывается I5 крУп'ных и до десятка мелких 

.о6наже1ШЙ верхнего �ела. Высота qбры:вов от IO до ЗО м. Бпаг6даря 
хорошей обнаженности на поверхность многократно выходят одни и 
те же слои, что создае.т хорошие условия для изучения их лате
ральной изменчивости. 

Еще два 06нажения расположены на северном смоне воэвыIllн--
ности, в верховЬях 6езЫмянных ручьев, в 2,5 им (G6и. I3) и :ц 
6 им (еби. I5)по прямой от обнажения I на северо-запад. 

нижшп!: участок находm:ся на правом берегу Яшоди, в З RМ ни
же впадения р. Сырута-Биг8Й (см. рис. I,2). Часть 06нажений (I7, 

·I9 и несколько мелких) на6лщдаются непосредственно в береговых 
обрывах ЯшОДEl, а остальные (I8, 20 - 22) пр:иурочены к долине пе-
ресых8пцего ручья:, названного нами руч. ЛомачеШtова ( по имени 
первооткрывателя верхнего мела в этом районе). в выходах ПО 
этому ручью, повторяется один и тот же разрез, поэтоrq H� изу
чена только часть обнажеНИЙ. 

Осо6енности структуры и геологическая ситуация 

Яшодскэя возвыIllнностьь приурочена к поднятию мезозойского 
чехла. В отсутствие 6уровых данных весьма трудно представить се
бе структуру этого поднятия, так как по периферии она закрЬ!та 
мощным чехлом четвертичных отложений. В шиШе ЯНгОДСкая возвы': 
шенность имеет характерную подковообразную форму. Варис. I по
казаны ее контуры по сглаженной изогипсе IOO м. на флангах ВОЭ
вшnенность сложена четвертичиыми осадками. ВЫходи мезозоя При
урочены ТОЛЬКО к центральной ее части, имеIaЦей широтное прости
рание • Ампли'I!Yду поднятия мезозойских ПОРОД можно определить по 
положению слоя УШ сводного разреза ("ярОзитизиро:вamше глины" , 
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Рис.2. Сводный стратиграфический разрез и 

Rорреляцил обнажений верхнего турона и 

и Rоныша на р.Янгоде: 

1 - neCOR; 2 - neCOI< алевритистый : 3 - пе

COI< глинистый; 4 - алеврит песчаный: ' 5-

алеврит: 6 - глина алевритистая: 7 -'алев

рит песчано-глинистый; 8 - глина; 9 - лен

ты глин в песчаных слоях: 10 - глина пес

чаная: 11 - глина алевритистая; 12 - лепто 

хлорит. Конкреции: 13 - песчанш<а, 14 -

иэвеСТНЯRа, 15 - фосфатные, 16 - ярозити

эация по сулъфидам, 17 - ожелезнешше ROИR 

реции, 18 - сферичеСRИе Rар6опатные RoRRpe 

ЦИИ, 19 - сидеритовые , 20 - Rош<реции 

"бычье сердце"; 21 - naI<e'l'bl гориэонтально

слоистых алевритов: 22 - сидеритовые JllШ

ЭЫ; 23 - т:ру6RИ пеСRОЖИЛО:в.; 24 - пакеты 

ожелеэненных слабосцементированных песча

ников: 25 - гляциодинамичеОRие текстуры: 

26 - граница раэмыва; 27 - теRтоничесRИЙ 

ROHTaRT;28 - слабые раэмывы; 29 - обнаже

ния и их номера; 30 - оси анТИRЛИНалышх 

смадок • 



см. рис. 2). на водоразделе, в центральной части возвшпенносrи; 
(06нажения I - 2), подошва этого слоя находится на отметке 85 м, 
а в обнажении I9 - на уровне 40 м' и ниже,; здесь он уходит под 
лез воды р. Янгоды. Следовательно, амплитуда ПОДНll'rИЯ состав.пя:ет 
не менее 50 м. Углн. наклона KpwrьeB антиклинa.JIи в целом соответ- . 
ствуют уклонУ дневной поверхности. В меридиональном направлении 
падение 6олее крутое, чем в широтном, но не' превьппает первнх гра
щсов. 

Таким образом, в районе ЯНгодской возвышенности имеет место 
�ОR8ЛЬное поднятие мезозоя в.форме широкой 6рахиантиклинвли с 
весьма пологими углами падения на Kp.r.7IЬНX. Эта картина р,езко от
личается от представлений предmествупцих исследователей. В.С.Ло
маченков и Е.П.Колокольцева С'IИТaJlИ, что ;щ�сь представлена $
ТИR.JIИНаль с У!'JIaМИ падения до 700. как следствие допусRВЛИСЬ и 
60льшие мощности мезозоя - до 300 и даже до Iooo м. Эта CT�ТY
ра не подтвеРдИЛаСЬ при после,пупцих геофиЗИ'lесltИХ работах. 

I'ляциотектоника 

Столь противоре'IИВЫе представления о геологическом строении 
района возникли вследствие того, "что залепание мезозойсltИX пород 
на р. ЯНгоде повсеместно нарушено интенсивными ГЛНЦИОДИНaмИ'lео-
кими дислоR8циями. ::Щесь на6Jщцаются ярко ВНpaжGюше антикли-
нальные СRJЩЦЮI, надвиги, сItПa,ЦКИ волочения, разршшые наруше-
ния, зоны смя:тия И дРугие явления. Все это зна'IИТельно услоzня:ет 
задачу RОрреляции отдельных 06нажвний, хотя именно благодаря глн
циодислокациями верхнеммовые породы вскрываются в большом RОЛИ
честве выходов. 

Согласно сложивmимся у нас представлениям,ДВИГаБШИЙСЯ с се
вера ледник смял верхнюю часть меловнх пород в систеМ1 линейНых 
су6параллельных антиRJIиналышх СММОК, которые по аэрофотосним
кам про слеживаются в виде полосы шириной около I5 RМ на протя
жении до 50 RМ. В современном рельефе сItЛaдКИ не прosmлены, так 
кЗR ложбины между ними ЗaIlOJlliены четвертИ'IIШМИ отложениями. Оое
вне зоны скла,цок выделяются в тундре по неза.церноваюшм высш:шам 
желто�рнх песков и гре6ням рассланцоваюшх КОНRpециоюшх гори
зонтов. Расстояние между осями смадок от 300 до 600 М. 
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Обнажения верхнемеловых пород формируются там , где антикли
нальные складки пересекаются местной гидрографической сетью. По
следняя, в свою очередь, контролируется рельефом мезозойских от
ложений (см. рис. 2). как правило , обнажения представлены анти
клиналями или их отдельными крыльями. При этом лучше сохраняются 
южные крылья складок , тогда как северные разp,rшены напорным дей
ствием ледника. ::Щесь слои часто стоят "на головах", разбиты на 
отдельные блоки или полностью перемятн. 

на верхнем участке исследований насчитывается шесть naрал

лельных антиклинальных складок, имекщИх широтное простирание в 
плане (см. рис. 2). их строение наиболее ярко проявлено в обна
жениях 11а, (рис. З) , 11 , 6 ,  7а и др. Северные крылья складок 
всегда более крутые ,  углы падения 60 - 700 , ШlOгда залегание вер
тикальное или даже запрокинутое. Южные - более пологие , углы па
дения составляют 10 - 150 . Прео6ладающие азимУТЫ падения север
ных крыльев - С3 З500 , южных - юв 1700. 

Зоны смятия, вторичного кливажа, запрОкинУтого залегания 
слоев на6лiщаются в обнажениях 1 , 5 ,7. Широко распространены раз
рывные нарушения - сбросы и взбросы. Серии параллельных сбросов 
пролвлены в обнажении 17. Амплитуды их составляют от 2,5 до 5 м ,  
ILIIОСКОСТИ скольжения круто наклонены на запад. По ним отдельные 
блоки последовательно спущены в сторонУ р. ЯНГоды. Очевидно до
лина во время настумения ледника уже существовала,и в процесс е 
продвижения надвигового по крова правая часть его с6расывалась 
вниз отдельными блоками. 

Взбросы развиты в обнажениях, расположенных на северном 
склоне и в централъной части возвышенности (обнажения 13, 2) . Они 
встречаются сериями по 2 - 4 ,  висячие блоки подняты на 1 ,5  - 2м. 
llлоскости скольжения наклонены под углом За - 500. В прикон
тактовой зоне лежачих блоков нa6лiщаются деформации слоев , заги
бание их вверх, текстУРЫ течения (рис. 4) . 

В районе исследований отмечены также надвиги с большими сме-
щениями блоков по вертикали и горизонтали. на верхнем участке· 
надвиг БblЛВJIен в обнажении 9. ::Щесь блок мезозойских пород мощ-
ностью ЗА м надвинут на песчанУЮ толщу неустановленного воз-
раста. llлоскость скольжения местами очень неровная, образует 
"карманы" глубиной до 7 м. на контакте блоков залегает слой 
галечника мезозойских пород мощностью 5 - 7 см, протяженностью 
до 15 м. 
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Рис.5. "Удвоешшй разрез" (нaдвиr) в отложвнилх ве.Рхнего ту
рона на нижнем УчасТке (обнажение I8) .Усл. обозн. см. рис .2. 

Очень крупный нaдвиr отмечен на нижнем участке(рис.5).�есь 
ВlШВJlен практически СIL1IOПIНОЙ блок пород мощностью 25 - ЗО м, ши
риной по ф.Ронту до.З ЕМ, поднятый наступающим ледником с гду
бшш ниже современного уреза воды 'р. Янгоды и надвинутый на под
С'l'ИJIaDЦИе породы, не всегда вскрыва.пциеся в обнаженилх. Именно 
ВДOJIЪ фронта надвига сформировался 'ручей ЛомачеIШОва, про�еRa»
щий в широтном направлении. 

Имеются дamше, СВИдете.щ,ст:вупцие о том, что наСтyILJIение 
ледника здесь бwIо неоднократlШМ� Некоторые блоки надвинуты .по
BTdPHO, образуя своеобразные "двухэтажные" надвиги. П.Римером мо
Жет служить удвоенный разрез обнаженил 18(см.рИс . 5)и складка в о
лоченил в обнажении 20. Это последнее' обнажение повторяет' раз-. 
рез обнаженил I9, но оба они находятся на совершенно разных Гип
сометрических уровнлх: одно на берегу р. ЛНГоды, а другое _прак_О 
тИчес:ки на господствухщих отметках возвышеНности на правобережье. 
на берегу реки разрез обнаженил I9 пере:крнвается обнажением I7, 
за.к.пючапцим богатый фаунистический KOМlt1IeKC в Скафитовом гори
зонте. В Be'pxoВЪSIX .руч. Лома.ченкова о'братное соотношение. 

ВЫяснитъ.истинное возрастное соподчинение этих двух толщ 
удалось пУтем :корpe.11JЩИИ их с обнажениями на верхнем участке. В 
обнаженилх I9 и 20 макрофауна отсутСтв.Ует, однако по определен-
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ной последовательности слоев и их литологической характеристике. 
а также по комплексам динофлагеллат было YCTaнo�eHO соответст
вие этих об.нажеШIЙ lI.ежду собой. а Tau8 обнажеиию 1 и ниzней ча

сти обнажения 2 (слои 1 - з).На р. Ту}юике эта пачка за.иеrает на 
20 м выше скафитового горизонта. ИСХОДЯ из приведенных данных. 
можно сделать вывод о том. что в районе обнажения 17 скафитовый 
горизонт был подцят ледником на высоту не менее 45 м. Обнажение 
20 поднято также на высоту до 50 м. Эти цифры ориентировочные. 
для их уточнения нужна инструментальная съемка и материа,лы буро
вых работ. 

Механизм образования всех перечисленных дислокаций хорошо 
изучен в других более освоенных регионах. Е нашей стране это ши
роко известные Каневские дислокации. за рубежом аналогичные 
структуры описаны. например. в дании /A-Ъer. 1982 /. д. Мер 
подчеркивает. что .Ц7IЯ формирования складок ледником в рыхлом суб
страте необходимо сочетанИе нескольких условий (мощность ледни
ка. скорость его движения. определенные физико-механические свой
ства подстилающих пород). а главнее. наличие плоскости отрыва
глинистых горизонтов. залегa.кJЦИХ на необходимой глубине. на ян
годсксм поднЯтии все эти факторы имелись. В частности. поверхно
стью отрыва является глинистый горизонт верхнего турона (слой у). 

Методы изучения разреза 

Методы полевых исследований ИЗJI0Ж8Ш:l нами ранее /Стратигра
фил • • • • 1986/ . Специфика работы на ЯНгодском поднятии заключает
ся в том. что породы были подвержены СИ.7IЬНОlq глнциотектоничес
коЩ' воздействию. В результате. как· описано в разделе "Глнциотек
тоника". слои многократно СМЯТЫ. частично опрокинУТЫ, нaдвинyты 
дРУГ на дРуга, расчленены морозо60ЙНЫМИ трещинами. В p!fДe слУ-

чаев произошло "с:кучива.ние" и оползание пород. Из-за нарушен-
ности первоначального горизонтального залегания слоев породы 
подверглись значительной гипергенной обработке, что в условиях 
060гащенности рыхлых песков, алевритов и глин железистыми мине
ралами привело к изменению их первоначального облика, вызвав раз
нообразную цветовую гaмrq, изменившую изначальный цвет пород. 
В этих условиях много сил и времени приходилось тратить на вскры-
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тие неизменеюшх пород, а учитывая однообразный их состав, уде
JI.ЯТЬ много внимания поискам палеонтологических, JШтологических, 
тафономических, ихвологических и ;цpyrих признаков слоев, а так
ав закономерностям нacJIQещш: ЦИItJIИЧ:Ности и следам размывов. 

При цослой:ной корреляции ВЬ!ходов f.'JIa.ВНIOO[ призна.ками сло
ев JIВJШлис:Ь тип ПОРОДЫ, породообразухщие МИ!iеpa.лъr" форма и сос
тав коШtреций, состав и тИIII:l захоронения окаменелостей, :харак
тер следов жизнедеательности. Закономерности наслоения проявлл
JШСЬ � определе�ой последовательности' сЛоев, тенденцияХ в иЭМ8-
.нении крупности зере�, TeKCТyPВЫ� особенностей й следов размы
'вов, прИЛ'очешшх� как правило" к песчано-алевритоВЬ!М, боrатнм 

зеленоцветннми МИ!iера.цами слоям. По всем этим и другим хараК
терным особенНостям,удалось устанОВИТЬ ряд реперных слоев с 
устойчивыми призна.ками на всей площади распространения. К таким 
относятся ряд сравнительно маломощных песчаво-алевритоВЬ!х зеле
ноцветных моев над размывама, обогащенных фосфоритовыми жeJIВa.
хами и DaItовинами AЩЛJIЮCко�. Наиболее яркий из IШх, цазвaННblЙ 
'''скaфiТОВЬ!М горизонтом" ПО обилию раковин ска.фитов, расположен 
'в верхнем т,уроне (генерализованный моЙ'Ш). Ряд реперныхсл�ев 
YCTaнOВJIeH в нижнем KoныlRe : (сЛои ы, ЫУ, ХП}и горизонт лро
зитизИрованвых черных ГJШН (слой УШ). ' 

БольШОЙ,диагностичеокий вес имели признаки, не повтоpлвmие� 
ся в других слоях. Так, во всех ВЬ!ХОдах гев:ерализоБalШОГО слм 
ХУП встречалиСЬ (иногда в изобилии) своеобразные коШtреции 

'
сиде

ритового песчаника, названного нами "бычьи сердца" (см. рИС.8). 
В верхней ,части этот слой содержит коШtреции иной формы, наз
:вa.mше "медУза". Слой ХУ на всем протяхении зaюrючaет моновидо
ВЬ!е скопления левых створок Volviceramus sub:Lrivolutus. Только 
В слое П обнаружены,гнездовидные скопЛения целыХ раковин лопа
ТИlIИЙ и митилусов (автохтоmше захоронения). 

Перечисленные и другие (мощность, цвет и др.) признаки сло
ев испоЛьзовaJШСЬ для послойной корреляции 'при составлении опо� 
ного (сводного) разреза. Однако критерием достоверности корре
ляции � , одинаковая последовательнОСТЬ ПРИЗНаков слоев в 
разрезе. Реперные уровни: ска.фитоВЫЙ" горизонт, горизонт "чер
ных ГJШН". пеqки с "бычьими сердцами" и другими специфическими 
призна.ками привлекaJШСЬ для RОРРeлsщии, но результаты ее счита
лись достоверными при определенном полоkении реперного слоя в 
наслоении. 
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Понятно, что на разных стадиях составления опорного разреэа 
большую помощь оказал классический БИО�(ХРОНО) стратиграфический 
или, иначе говоря, эволюционно-МИГрациоmfЫй метод. Ве.DYЩY'Ю роль 
здесь играли слои с иноцерамами. Составленный опорный разрез 
верхнего тy:poHa-Koвыn<a упорядочил представление о значении дру
гих редких:гpyпn фоссилий при последующих стратиграфичесRИХ ра
ботах. TaR, например, ВWlCнилось, что зубамИ селaJtИЙ и костшm 
морских sпцеров обогащен слой XIY сводного разреза. ВременнУю ос
нову ПOJIYЧИJIИ слои с динофлагеллатами. 

ТaRИМ образом, при сост�ении сводного разреза верхнего 
ту:рона, нижнего и верхнего коньяка использовался весь арсенал 
стратиграфических методов: в поле - JШтолого-формационннх и 00-
леонтолого-тафономичесRИХ, а в лабораТОРQ.- биостратиграфичес
ких. 

06щая хаpaRтеристика разреза 

Разрез верхнего ту:рона и коньяка на ЯНгодском под-
нятии представлен толщей терригенных'ПОРОД общей мощностью более 
130 м, хаpaRтерной особенностью которой является резкое преобла
дание песчаных разностей, обогащенных смесью железистых аутиген-
1ШХ минералов (лептохлоритом, maмозитом, ГЛayRонитом), придапцих 
свежей породе зеленоватый оттенок. 

Композиционно толща состоит из довольно ЗaRономерно череду
IaЦИхся слоев песка, алеврита, ГJППШ, в состав которых входят 
"TBepды"" разновидности: песчаники, алевриты, ГJШНИстые иэвест
НЯRИ, фосфатные жeл:вa.RИ . В составе рюошх отложений значительную 
часть составляют "смешанные" разности. 

В формационном плане толща компонуется, по меньшей мере, в 
9 циклитов, каждый из которых начинается сильно 060гащенным', Же
лезистыми минералами и фосфатами песчаным или песчано-алеврито
БЫМ слоем, залегающим с размывом на песках предmествуццего ЦИR
лита. Эти баэальные слои, кроме того, обогащены, КaR npaви.q,фос
силиЯми. 

Другой особенностью толщи, отражающей условия ее формирова
ния в прибрежно-мелководной зоне моря, является сильно развитая 
биоту:рбация пород. Причем в песчаных разностях преобладают пост-
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ройки-жилища пескоЖИJIОВ ', ( типа 
Arctichnus, Ophiomorpha) и 
постройки питания (типа Rhizoco
rallium), а в алевритовых и 
глинистых разностях - следы' па
стьбы (типа Chondrites). Почти В 
каждом слое встречены макроо:каме
нелости, а в лаборатории обнару
жены и микроокамев:елости: споры, 
пwrъцa� динофлагел.латы. Среди 
макроокаменелостей резко прео6ла
дащ' двустворчатые МOJLПЮCки, а.' из 
них - ив:оцерамы. По всей толще 
спорадически встречаются аммони
ты: скафиты, бакулиты , плаценти
церасы. как Y1W упоминалось, В  од
,НОМ из слоев (Ш) в основании раз-

s 9 (3 21 25 реза скафиты встречены в боль-

Рис. 6. КоличествеШlое расп
ределение таксонов беспоз
воночных и динoфлarел.лат по 

разрезу: 
I - :количество родов бес
позвоночных; 2 - количество 

видов динофлагeJШa.Т. 

ШОМ количестве. Ростры белемнитов 
редки и имеют пло� сохранность. 
Гастроподы встречаются редко и 
далеко не в каждОМ слое. Брахио
поды не найдены вообще. В нес
кольких слоях обнаружены зубы С8-
JIaXИЙ и кости МОРСКИХ юцеров, . но 
особеШlО обильны они в слое XIY, 
менее распространены в слое XIX. 

в песках, в осо6еШlОСТИ в косо- И неправильно-слоистых, много ку
сков и крупных 'обломков yrлефицировaШlОЙ древесины� 

как показывает предварительный количественный подсчет так
сонов, они распространены по разрезу неравномерно (рис. 6). 

Фауна беспозвоночных достигает максИМfМa развития в КQЛИ
чествеШlОМ и качествеШlОМ отношениях в слоях П и Ш сводного раз_' 
реза. В "скафитовом горизонте" количество родовых таксонов до
стигает lI:ВYX десятков. Выше по разрезу сообщества 6еспозвоночных 
значительно беднеют и характеризуются уже резким преоб.лада.нием 
иноцерамов. Помимо последних, другие гpymш фауны встречаются 
тажько в слоях, 060гащенных лептохлоритом. 
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Динофлагеллаты распределены по разре� тоже неравномерно. 
Они наиболее изобильны и разнообразны в глинистых слоях - УШ, 
IX ("лрозитизированные ГЛИНН"), IY - У ,  ХУП. Обедненные комплек
сы отмечены в нижней части нижнего коньяка и в верхнем коньяке . 

По литолого-формационным особенност8М и своему стратигра-
фическому положению толща верхнетуронских и ноньякских пород 
должна быть целиком отнесена н насоновсной свите /Карцева и др. , 
1971/. Она разделена нами по особенностям литологии, закономер
ностям формиро:вания: и палеонтолого-тафономическим харак.теристи
нам на 26 генерализованных слоев , обозначенных римскими. цифра
ми ·( см. рис. 2). Главное условие выделения такого слоя - внут
ренняя литологическая и формационная его целостность на всем 
протяжении. Это условие особенно важно для тех случаев , когда в 
частном выходе по диагностическим npиз.накам возможно выделение 
двух и более слоев , не про слеживаемых по зтим же признакам в 
других частных выходах. Генерализованные слои - элементарные 
стратиграфические подразделения, состa.:влmaцие в сумме сводный 
разрез. Объем всех биостратиграфических подразделений определя
ется суммой генерализованных слоев. Так , по иноцерамам установ
лены четыре биостратиграфических подразделениИ : слои с Inoce-
ramus inae qui�alvis ( 1  - Х генерализованные слои) , зона 
Volviceramus subinvolutus (Х1 - ХУа генерализованные слои); 
слои с Inoceramus schulginae - In. jangodaensis (ХУ б - J(X ге
нерализованные слои); слои с !n. cordi!ormis (XXI-XXYI гене
рализованные слои). По динофлагеллатам выделено также четыре 
биостратиграфических подразделения в ранге слоев : Cyclonephelium 
vannophorum (верхний турон) , Chatangiella spectabilis 
(верхний турон-нижний коньяк), Spinid.inium sverdrupianum (НИЖШIЙ 
коньяк), Senoniasphaera protrusa - Canningia reticulata (верхний 
коньяк) • .  

как уже отмечалосъ выше, установленные ранее Е.П. Колоколь
цевой пять фосфоритовых горизонтов в разрезе насоновекой свиты 
в действительности боле' е многочисленны (на ЯНГодском поднятии В 
талще насоновской свиты обнар,ужено восемь горизонтов с фоофори
тами). они могут служить в качестве корреляционных реперов толь
ко в сочетании с ДРУГИМИ признаками' слоев и особенностями насло
ения ( см. выше). 

Таким образом, в результате экспедиционных работ лета 1986 

17 



и 1988 rг • изучен террШ'ешшй разрез Мe.пRОВОДIШХ прибрежно-мо� 
СRИX фаций .верхНего турона, НШК!Iего и верхнего коньяка. Верхний 
турон -.1-X слои сводного разреза общей МОЩНОСТЬЮ 60 М - установ-
лен по совместным находКам Inoceramus 1Daequivalvis Schlut .,  
In. lamaroki Park. И .  In. cuvieri S01l' . нижний ЦОНЬЯR В объеме 

XI-� генерализованных слоев суммарной МОЩНОСТЬЮ 55 М определен 
по находкам In • . 1I'�bsteri и Volviceramus subinvolutus близкомУ 
к V • .  involutus .. ВерхНий КОНЪ.НК, обнимающий генерализованные 
слои (с ш по ШТ) сводного разреза видимой МОЩНОСТЬЮ около 
25 М, установлен по находкам I�oceramuB cordHormis S01l'. , In. c! .  

percoBtatuB мш., In. BachBi Bodyl. ,  близкий к In. . 1псов-
""В. 

УкаЗЫВЭ'ВIIrИеся Е.II.Ко.лОКOJIЬЦевоЙ выходы сантона на р. ЯШ'оде 
не обнаружеин. ОтJiOJJtellИя, СЧИ'l'aвmиеся ранее сантонсКйМИ ( выходы 
по руч. Ломаченкова и ВИХе его устья на правом берегу р. ЯШ'оды) , , ' 

я,вляются верхнетуронсRИМИ. 
Следовательно, нашими работами произведен коренной 

'смотр страТШ'рафии. И структуры верхнеммовых отложений 
ского поднятия. ниже ПРШlOдится детальное (послрйное) 
разреЗа. 
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СТРАТИГРАФИЯ 

Описание ,разреза 
т у р о н с к и й я р,у с 

В е р х н и й  п о д ъ я р у  
Слои с Inoceramus 1naequivalvis 

С л о й I (о6н. I7, сл. ;;$, МОЩНОСТЬ IO, 2 м). 
ЛИТМQгцчесISaЯ характеристика. Песок мелкозернистый, рIiX1ШЙ 

и слабоуплотнеННblЙ, светло-серый, местами зеленовато-серый , в 
ожелезнеюшх интервалах от оранжевого до ржаво-6урого. нижний 
ROmaRT слоя не установлен, TaR КaR он проходит по поверхности 
скольжения надвига. В нижних I, 5 м песоц мелкозернистый, зелено
bato-сеpblЙ, монолитный, с редкими,�зами лептохлоритового пес
чаника МОЩНОСТЬЮ до 6-7 см, ДJIИНОЙ до 1 м. 

В ИНТ,врвале I, 5 - 2, 7 М П8RЭТ железистых песков, представ
лешшй чередованием нескмьких плотных слабо сцементиро:вamшx 
ги.цроокислами железа прослоев песчаника (мощностью 5 - IO см) и 
pнxJШХ npoслоев основной породы одинаковой мощности. ,Аналогичный 
ПaReТ железистых песков залегает в интервале 6, 1 - 8,8 м. К этим 
ПaReтам прцуроченн линзы сиде рита МОЩНОСТЬЮ 2 - 3 СМ ИДJIИНой 30-
40 СМ, а также тонкие ленты глин (ТOJlЩШW. I - 2 СМ,ДJIИНа 0 ,5 Ji) � 

собранные в 6мее крупные пачки мощностью 5 -7 см.' 
В интервале 2, 7'- 3, I м глиНа темно-серая, вязкая, местами 

1\Усковатая с прослоЙК8МИ мелкозернистого песка. 
От 3, I до 6, I м от подошвы пачки песок мелкозернИсТЫй, свет

ло-сернй, с редкими (через 30 - 40 СМ) лентами глин ТOJПЦИНой до 
0,5 см, лептохлоритовнх песков темно-серого и темно-коричневого 
цвета. 

В интервале 8,8 - 10,2 М песок мелкозернистый, светло-же.л
тый, монотонный, :кварцевый, хорошо сортированный. 

В интервалах 0, 8 - I, 7 и 3,5 - 4,2  м от подошвы СЛОЯ рас
сеяны немногочисленнне конкреции фосфоритов. По составу �TO фос
фатно-сидеритовые песчаники и реже фосфатные песчаники.Форма кон
Rреций веретеновццная, ЭЛЛИПСОВ.идRая, овальная или сферическая. 
линеЙШlе размеры от 2 до IO СМ. Поверхность их шероховатая, мел
ко6угорчатая: или гладкая. Сквозь некоторые конкреции проходят 
вертикальные диаметром 3 - 5 мм ходы пескожилов. 
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Значительная часть фосqвтного материала в RОНКрециях пред
ставлена в виде ме.лких (до 0,6  х 1 , 2  мм) пел.лет,образyI<JЦИX скоп
ления неnpaви.лъноЙ формы, либо отдельных, рассеянных в конкреции. 
В JЩpaX некоторых конкреций отмечеШl неболъпше зубы морских 
npесМI:Ш8J(JЦИXCЯ • 

В самом основании первого железистого слоя залегает гори-
зонт МeJIRИХ ОКРУГЛЫХ конкреций сидерито-фосqnтного песчаника. 
Фосqвт кроме мелких пеллет образует пленочный цемент. 

В кровле слоя отмеченъr мелкие фосqвтные конкреции в виде 
шариков диаметром 1-:-1,5 см. 

ПaJre0нтологичесISafI характеристика. Дцvстворчатые моллюски: 
Inoceramus вр . ind . (часто), Lopatinia ( semid ,icr anod on:ta) 
j enisseae schmid t ,  Falcimytilus lanceolatus ( sow . ) (часть), 
трудноопреде.лимые гастроподЫ (апора:иды). Очень часто следы жиз
недеятельности (типа Arctichnus ) В интервалах О -,1 и 6,1 � 
8,8 м. 

lJaлинокомnлексы'(обн. 17, 'сл. 3 ,  обр. 123 , 124) . В палино-
логическом спектре образца 123 , взятого из темныХ ГЛИН, споры 
мхов и папоротникообразках представлеШl stereisporites врр. , З . an
tiquasporites (Wilson et Webster)Dettman , Gle!cheniidites spp . , G .  
senonicus Ros s , Cyathidites minor couper , Laevigato sporites ovatus 
Wilson et Webster, Ioycopodil18spor1ts • •  р., L. _rg:LJlatu8 s1ngh, 
Cicatricosisporites вр. , Camaroz onosporites insignis Norris , Ro
useisporites вр . ,  R .  laevigatus Pocock , R. involucratus Chlono
va, Taurocusporites reduncus (Bolchovitina) stover, Osmundacidi
tes wellmanii C ouper, Osmunda granulata (Malj avkina) Chlonova, 
Aequitriradites verrucosus Co okson et Dettman. 

В группе голосеменных много ПЫЛЬЦЫ Taxodiaceaepollenites 
hiatus (pot onie) Кгешр , sequoiapollenites вр . ,  Ginkgocycadophy
tus nitidus ( Вalme) de Jersey , Vitreisporites вр.  

пылъца покрытосеменных npедставлена в основном Tricolpites 
врр . , а также редкими зернами, Polypor1tes clarus N.Mtched11sh
vil1 И Wodehousea j aclltense ( samo11. )  Samo11ovitch. 

Несмотря на небольшое количество ЦИСТ'ДИН�1ЗГеллаТr состав 
их достаточно разнообразен. Отмечены Trithyrod1nium suspectum 
( Мanшm and Cookson )  Davey , Т. pentagonum мау, Palaeohystrichop
hora infusoriodes Deflandre, Cyclonephelium d1stinctum Deflandre 
et C ookson , Subtilisphaera pirnaensis (Alberti) Ja1n et M111epi-
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ed, Chatangiella вр. 2,5, .Alterbidinium вр. 1. , Microdinium вр., 
Cleistosphaerid ium ? aciculare Davey , а также Pterospermella 
australiensis Defland� et Cookson, Schiz osporis. parvus C ookson 
et Dettman. 

В спектре образца 124, отобранного из этого же слоя , но из 
песков мелкозернистых, кварцевых, хорошо сортированных, встрече
ны только единичныe зерна Leiotri1etes вр., Gleicheniid.i tes вр., 
Taxod iaceaepollenites hiatus и Paralecaniella вр. 

ТаФоноwrrеская хаpa1Sтеристщsа . для слоя характерны редкие , 
равномерно рассеянные крупные раковины иноцерамов ,  предс.тавлен
ные остатки призматического слоя , а также линзовцдные скопления 
других двустворок , приуроченные к центральным частям линз лепто
хлоритового песчаника. на уровнях 1,3 и 7, 0 м отмечены остатки 
гигантских створок иноцерамов , достигающих в длину до 1,5 м. 
Створки иноцерамов в слое расположены паpanлельно слоистости , 
преимУЩественно выпуклой стороной вверх. В верхней части слоя 
имеются постройки жилищ и следы питания ИНфауны . 

Фanиaльнне измене� Аналоги слоя отмечены в обнажениях 
22 ( сл .  1) и 21 ( сл .  2) . Эдесь слой характериз,уется полным от
сутствием железистых прослоев , что кардинально меняет облик все
го слоя . Порода представлена песком мелкозернистым, светло-се
рым, с редкими линзами серых мелкодусковатых глин мощностью 1 -
2 см. 

сл . 
сл . 

с л о й П ( обн . 17, сл. 4-5 ; обн . 18, сл . 4;  
2 ;  обн . 21, сл . 4; обн . 4, сл . 1-2 ; обн . 5 ,  сл . 1; 
1 ;  мощность 5,7 м) . 

обн . 22, 
обн . 23, 

литологцческая хаpaISтеристшщ. Песок мелкозернистый , иногда 
среднезернистый, лептохлоритовый , различной текстуры по интерва
лам, цвет зеленый , различной интенсивности и оттенков . 

В основании пачки залегает пакет , представленный чередова
нием черных глин и песка мелкозернистого, зеленовато-серого (про

СЛОЙКИ по 4 - 5 см) общей мо�остью 0,8 м. Про слои не выдержаны 
по простиранию, местами расщепляются , дробятся . 

Выше идет чередование с интервалами 0,3-0,6 м песков лепто
хлоритовых однородных и биотурбированных, светло- и темно- зеле
ного цвета. 

на уровне 2,2-2,5 м залегает песчаник фосфатно-сидеритовый , 
неоднородный, дусковатblЙ , биотурбирова.нный . :;з интервале 4, 2-
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4 , �  м горизонт конкреций сидерит-глауконитового песчаника 
с гнез.дш.m, перепо.пненншm фоссИJIИЯМИ, максимa.nыше размеры 
гнезд -.20 х 20 см. 

дпя нижней части .этоЙ пачки характеРны многочисленные вВут
риформациОinше разМIiВЫ и линзо:виднае Залегание отдельных просло· 
ев, в связи с чем общаЯ мощность пачки варъиp,rет. 

Фосфоритовые конкреции цилиндрической и овальной формы,раз
мером .2 х 3 до 5 х 8 см, о:rмеченные' на уровнях 0, 1; 4 - 5 м, 
представпены песчанистым фосфоритом и фосфатно-сидеритовым пес� 
чаником. Фосфатное вещество в вцЦе баэалъного цемента и мелких 

. . 

пе.ллет. 
В 0,15 м ниже 1tроВJIИ слоя вертикальные ко!Шреции фосфатного 

разно зернистого песчаника высотой до 7 см, образовавшиеся по хо
дам пескоЖИJIОВ.Фосфат· образует. в основном крустификациошшй И 
баэалъШlЙ цемент. 

IIaлеОНТ9ЛогичесISaЯ хащктеристика. Двустворчатые мOJL1IЮCКИ: 
-ядро фаунистического комплекса составляет Lopatinia

' 
(Semidicra-

-nod,onta )  j enisseae. Schmidt и Falcimytilus lanceolatus (30w. ) ,  
В изобилии встречакщиеся в конкреЦИllX и гнезд� pa.кy!llНЯRа. Ва.лу-

. ны с раковинами этих мOJL1IЮCКОВ, рассеянные леДНИRОВЫМИ покрова
МИ, встречаются на территории Усть-Енисейской впадины повсемест
но. Кроме того, в этом слое отмечены: Inoceramus pseudocancella
tus Bodyl. (часто) , In inaequ:Lvalvis Schliit . (редко) , .A.rctica 
вр. (много) , Pleuromya вр. , Modiolus вр. , .A.starte ер., Lucina 
(? ) вр. ,  protocardia вр. ; гастроподы: Euspira вр. , Cylichna вр. 
Очень много следов жизнедеятельности пеСRОЖИJIОВ и илоедов. 

IIaлинокомплексы (обн. 17, ел.5, обр. 126; обн. 18, ел. 4, 
обр. 144) . Coдe�e растительных микрофоссилий невелико. 00.-. 
новное место в спектрах занимает Para1eoaniella вр. Встречены 
единичные зерна Chatangiella вр. ,  Ch. вр. 9, Microdinium ар . ,  
Pterospermella hartii, Leiofuea. 

Споры и IIылъцa представпеНы: Stereieporites врр. , Leiotri
letes вр. ,  Laevigatosporites ovatus, Gleicheniidites вр. ,  Cica
tricosisporites вр. , Taxodiaceaepollenites hiatus , Sequolapolle
nltee вр.,  Inaperturopollвnites d.lbius , Ginkgocycadopbytus nitl
dus , Vltrelspo'rites вр. , Tricolpltes вр. 

Тафономцческая характеристика. -Характерны многочиеленные 
гнездовидные и линзовидные скоцления раковин лопатиний И мити.лу-
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сов, заключенные в кошреции сидеритового' песчаника. Раковины В. 
НИХ, как правило, целые, с двумя створками, иногда не запOJШен
ные породой. Лопатинии и митилусы.часто представлеНЫ в скоплени
ях десятками и,даже сотнями экзеМnЛЯPов.ОБЫЧНО они захоронены 
совместно, но имеются и моновидовые скоплеюm обоиХ родов. Иног-. 
да в елое рассеяны отде.лъные раковины, часто с по.лураскpblТНМИ 
створками. 

В рыхлом песке лопатинии образ,уют тонкие, толщиной в ОДИff 
экземпляр. линзы, в которых много битой paкymи. Встречаются· и 
отде.лъные гнезда, еложенные ыeJIRИМИ обломками раковин двустворок. 

Плевромии найдены в прижизневном положении, захороненные 
перпевдинулярно цоверхности напластования. По Bce� елою рассе
яны редкие'раковины иноцерамов, представленные остатками призма
тического слоя. на нескольких уровнях ( 3 , 5; 4, 5; 5, 5 м) найдены 
кpymше и гигантские раковины иноцерамов, расположенные парал
ЛQПЬно елоистости. 

В елое 1 обнажеюm 2з в 1, 5 м НИЖе кровли в зеленых лепто
хлоритовых песках залегает paкymняRОвая плита сидеритового пес
чаника бурого цвета мощцостью 15 см и размерами 3 х 5 м. Ракуш
няк состоит на 90 % из арктИR. 7 % - мити.луСОВ И 3 % -лопатиний. 
Редко встречаются иноцерамн (целые п6.лураскрытые створки) и яд
ра неопредeJIимыx мелких двустворок. 

Фапиалъные измеНения. Эта пачка вскрыта в большом количес
тве выходов и относится К ЧИсд1 наиболее изученных В разрезе на 
р.Янгоде.Она характеризуется значительным ПОСТОЯНСТВОМ литологи
ческого состава и комплекса фауны .  Изменяется только ее МОЩНОСТЬ 
( от 3 , , 5 до 6 м) и количественное соотношение экземп.ляров наибо
лее распространенных таксонов В комплексе беспозвоночных. 

С л 0 й Ш. "СкафитоВ!:lЙ горизонт" (ОБН. 17. ел. 6; обн. 18. 
ел. 4; обн. 4. ел. 3; обн. 5, ел. 2; обн. 22. сл. 3; обн. 21. 
ел . 5; мощность r;7 м) . 

ЛИтологцческая xapa.ISтеристшщ. Алеврит глинистый, . местами 
песчанистый, лептохлоритоВ!:lЙ, основной цвет зеленовато-серый. 
местами пестpьiЙ, пятнистый за счет примесей бурого, табачного. 
темно-серого цветов. Контакт с ни.жележащим Слоем четЮ!Й по цве
ту и составу пород, с размывом. но затушеван еледами изобильной 
биотурбации. В интервапе 0 , 4  - 0 , 7  м гнезда раздробленного пес
чаника фосфатно-еидеритового состава с изобильной paкymеЙ. мак
сималыше размеры гнезд - ,.0. 2  х 0.5:. м. 
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В интервале от подошвы слоя до уровня 0 , 7  м рассеяны много
численные мелкие конкреции фосфатного мелкозернистого песчаника 
округлой и овальной формы. Размеры их от 2 х 3 до 5 х 7 см.  
Поверхность мелко6угорчатая, неровная. Фосфат 06разует крустифи
кациоюшй И 6азалышй цемент , а также на6JnQцается: в виде мелких 
копролитов и многочисленных тру60К пескоЖИ1IОВ с фосфатными стен
ками. КOJШЧество конкреций в слое уменьшается снизу вверх. 

IIaлеонтологическая характеристика. Эта пачка названа "ска
фитовым горизонтом" по часто встречающимся в ней аммонитам роде 
Scaphite a .  Она содержит наи6олее 60гатый как в КOJШЧественном , 
так и в качественном отношении КОМПJIекс фоссИJ1ИЙ. Эдесь в изоби
лии встречены двустворчатые моллюски: In. paeudocance11atua 
Body1. (изо6илие) In. inaequiva1via S ch1ut . (часто) , In. 1а
marcki Park. (редко) •. rn. s�hu1ginae E!rem. (часто) ,  In. с! . 
webateri ( очень редко) . Очень много Lopatinia j eniaaeae Schm. , 
Nucu1ana ер. ,  часто Nucu1a зр. , Astarte зр . ,  Arctica ар., ред
к о  Malletia nitena (Schm. ) ,  Saturnia зр.,  Tancredia зр. ,  Gonio
щуа зр .,  Modio1us ар . Гастроподы: Euspira зр. - часто , Drepa
nochei1us sotnikowi (Schm.) (редко) Graphidula зр . (редко) , 
serri!usus ар. ( очень редко) ;  скафоподы (редко ) . Аммониты Scap
hites зрр. ( очень часто) ,  Басulitее ер. ( очень редко) . Очень 
редко обломки белемнитав. По вcet.\V слою изобилие следов жизне
деятельности. Обращает на себя внимание факт отсутствия Fa1ci
щуtilus 1anceolatue (sow . ) ,  в изо6илии встречaJaЦегося в 
подстилающем слое . 

llaлинОКОМПJIексы ( обн. 17,  сл. 6, обр. 128; оби . 4, сл. 3 ,  
обр . 32) .  Споры мхов и папоротникообразных представлены в основ
ном Stere1eporitee И G1e1cheni1d1tee ерр., а также Су
athid.itee minor , Oemundac1ditee we11mani i ,  Concavieporitee ju
rieneis Ба1mе , Camarozonosporites ineignis ,  Lycopodiumsporitea 
marginatus , Ornamenti!era ер. В группе пыльцы голосеменных ОТ
мечается большое КOJШЧество Тaxodiaceaepo11enitee hiatus , ·  
Inaperturopo11enitee dibius , Se quoiapo11enites ер. , Ginkgocy-
cadophytus nitidue и редкие зерна Vitreisporiee ер. ,  Cedri-
p1tes parvisaccatus (Sauer) Chlonova. Среди пыльцы покрытосемен
ных много Tricolp1tee врр. И едиНичные находки Wodehouaea 
jacutense. 

Диноцисты представлены Тrithyrodinium auspectum, T.penta-
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gonum , Chatangiella spectabilie (Albert 1 )  Lent1n et W111iams , СЬ . 
ер . 1 ,  9 , СЬ. tanamaeneie Lebedeva , Cyclonephe11um d istinctum, 
Microd in1um с! . var1oep1num, неопреде.ленная форма р) , толы(о в 
образце 32 - Palaeoper1d.1nium pyrophorum (Ehrenberg ) Sarjeant , 
Chatangiella IiIP . К, неопреде.ленные F 7 ,  9 .  

ТаФоноыическая харантеристщsа . для слоя чрезВl:lЧайно xaPaR
терны гнездовидные · скоnления paRОВИН . РассеЯННl:lе в породе paRo

вины почти не встречаются . РaRYШНЯRовые гнезда весьма разнооб

разны по систематическомУ составу ЗaRлюченНI:lХ в НИХ остатков фа
уны , преобладающим элементом которой являются иноцеpaмl:l • .  Выделя

ются три типа гнезд с paRОВИНами иноцерамов . Одни состоят из мел-
кого paRовинного детрита . Другие - из ювенильных форм вида 

псевдоканцелятус , представлеННl:lХ целыми paRОВИНами или отдель-

ными створками . Третьи состоят из примерно равного количества 
молоДl:lХ И взроCЛl:lХ экземпляров того же вида , причем 

представлеНl:l в основном ПРимaRYШечнl:lМИ частями створок . 
взрослые 

Кроме 

иноцерамовых, встречаются гнезда смешанного состава , где имеются 

в большом количестве ктенодонтИДI:l, скафиты , гастропоДl:l и другие . 

НaRoHeц , отдельНl:lМ типом выделяются гне зда , нацело сложеННI:lе 

м8лRими paRовинами протокарДИЙ . 
Разнообразный состав гнезд связан , скорее всего , с сорти-

ровкой paRОВИН И их обломков по размеру - от протокардий до ино

церамов . В большинстве гнездовидных скоплений в центральной сце-

ментированной их части присутствует либо мелкий древесНl:lЙ дет-

рит , либо обломки углефицированной древесины со следами древо-

точцев.  Встречаются остатки призматического слоя довольно круп

НI:lX paRОВИН иноцерамов (до 20 см) . 

ФauЯалЬНl:lе изменения . СкафитоВl:lЙ горизонт хаРaRтериэуетея 

исключительной ВI:lДержанностью литологического состава , мощности 

и палеонтологической хаpaRтеристИRИ на площади . Это по зволяет 
использовать его в качестве маркирующего горизонта при корреля

ции обнажений . 
С л о й 1У ( ОБН . 17 , сл . 7 ;  обн . 4 ,  сл . 4 ;  обн . 5 ,  ел .  3 ;  

обн . 18 , сл .  6,  мощность 2 м) . 
ЛИтологическая характеристщsа. Алеврит ГЛШIист!:lЙ , слюдис-

тый , неслоист!:lЙ , однородной текстуры . Окраска темно-серая , при 
ВI:lсыхании табачная , с зеленоватым оттенком. В основании слоя 
горизонт сильно Вl:lВетрелых чешуйчатых конкреций и линз сидерито-
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вого песчаника .с pa.кyIllRЯRОВЫМИ 'скоплениями фоссИJIИЙ. Максималь
ные размеры RОнХр8ЦИЙ (0, 2 Х 0 , 5) м, с интервалами 1, 5-2 м по го
ризонтам. В кровле слоя . очень реДRИе RОНRРеции аналогичного со
става. 

В нижней части CJIоя многочисленные удлиненные , реже онруг
JIЫe фосфоритовые RОНRреции длиной 3-5 см. 

ПадеОНТQЛОгичеСRая характеристика . Состав фауны и .тафоно
мия в  ,кОНRрециях ·в основании слоя идентичен тановым из СЛОЯ ш. в 
кровле слоя гнезда фауны представлены исключительно облоМками 
Inoceramus pseudocance11atus BodY1. 

llaлИНОRомnдеRСЫ (06н. 17, ел. 7, 06р. 129; 06н. 4 , .  ел. 4 ,  
06р. 33) . Состав МИКРОфоССИJIИЙ достаточно разно06разен. Споры 
мхов и папоротнико06разных представлены 60JIЪШИМ Rолич:еством Ste
reisporites вpp � , 'G1efcheniidites врр • •  Laevigatosporites оуа-

tus и единичными зернами Cyathidites minortLYcopodiU8ВPO�1-
tes marginatus . Camarozonosporites inaignia , Aequitriradites 

. ар. . Ophiog1ossum ар. ,  Ornamenti!era . вр. , Po1ypodia
'
ceae (6060-

видные, орнамеНТИР9ванные) . 
В группе IШJ1ЪЦ!i ГOJIосеменны:х наи60JIее мно;гочисленны Тахо

diaceaepollenites hiatus , Inapertиropo11enitea d.ibius (Potonie 
et Venitz ) Thomson et p!lug, Ginkgocycad.ophytus nitidus , Se
quoiapo11enites вр • •  реже встречаются Vitreisporites ар. , ЕрЬе
dripites o08tatus Bo1ohovitina. В состав ПЫJIЪЦЫ покрытосемен
НЫХ входят Tric�lpites врр • •  Wodehouaea jacutense. 

Спектр 06разца 33 отличается от 06разца 129 ПЛОХОЙ сохран
ностью и меньшим разно06разием цист ДИНОфлаг8JIJIат. 06щими форма
ми я:вля:ются Trithyrodinium pentagonum. Chatangiel1a spectabi-
1is , СЬ. вр . 4 ,  Microdinium с! . vario·spinum. Cl'c1onephe1ium dis
tinctum. Spini!erites . ramosus (Ehrenberg) Mante11 , Pa1aeohystri
chophora in!usori oides,  Para1ecanie11a ind.entata (De!landre 
et Cookson) Cookson et Eisenack , pterosperme11a austra1iensis ; 
Leio!usa вр . 

TOJIЪKO В 06разце 129 встречены Subti1isphaera pirnaensis, 
A1terbid.inium вр. 1,  2,  Chatangie11a вр. К, 1,  ) , 12,  неопре
деленная форма F 9.  

Тафономцческая хаDaRтеристика. Фауна встречается исключи
TeJIЪHO в виде рa.кyuшя:кОВЫХ гнезд (до Э() см) в основании слоя . 
Отмечается два типа ТaRИХ гнезд: один аналогичен описанным из 
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нmкeлежащего елоя, дРугой npeдставлен вытянутыми (до 1 м по про
стиранию) скоплениями отдельных створок ипоцерамов. Поеледние 
представлены призматическими ело� и ориентированы параллельно 
елоистости . 

Фациальнце изменения. Этот елоЙ глинистых алевритов вместе 
с' подстилающим скафитовнм горизонтом хорошо ВЫдержан ' на площади 
и представляет собой Маркирующий горизонт . 

С л о й у ( обн. 17 , ел . 8 ;  обн .  I8 , ел. 7 ;  обн . 22. ел . 5; 
мощность 3 м) . 

ЛИтологичеCISая хара.ктеристщsа. ГJШНа черная , в внветрe.nо:Й 
зоне темно-коричневая, отдельность мелкооскольчатая . на границе 
со слоем 1У желвачки пирита неправильной формы размером , ОТ 0 , 5  
до 2 - 3 СМ. ПО этим ВISJIЮ!Iениям идет яротизадия ГJШН. В основа
нии слоя прернвистнй ряд караваеобразных 1S0нкреций ' известняка 
темно-серого , размером 0 , 3  х 1 м .  

ilaлеонтологцческая хаpaRтеристцка. Макроокаменелости не 
найдены . 

llaлинокомnлексы ( обн . 17 , ел . 8; обр. 130-132) . tnорово-
пыльцевые спектры образцов 130-132 сходны между собой и с выше
описанными из слоя Ш. Состав диноцист нижней и верхней частей 
слоя несколько отличa8'I'ся дРУГ от дРуга. В образцах 130, 131 
встречены плохой сохранности Chatangiella вр. ,  Trithyrodinium ар. 
1 ,  palae ohy'strichophora in!usoriodes ,  Spini!eri tes вр. ,  микрофо
раминиферы. В верхней части елоя ( обр .  132) увеличивается систе-
r&lтическое разнообразие ДИНОЦИСТ и улучшается их сохранность . 
Здесь определены Chatangiella spectabilis , Ch. bond8renkoi 
(Vozzhennikova ) Lentin et Williams , Ch. , вр. 1 ,  ), 7, 1 4 ,  Tri
thyrodinium suspectum, Т. вр. 1 ,  Alterbidinium вр 1 ,  Cyclonephe
lium distinctum, а также Paralecaniella indentata, Schiz ospo
ris parvus , Leio!usa вр. 

Фanиальнне иэмеценил. Этот елой глин имеет линзо�ое за
легание - в обнажении 5 он отсутствует . 

С л о й YI ( обн . 5, ел. 4 ;  обн . 3 ,  ел . 1; обн . 1 ,  сл. 1; 
обн . 9 ,  сл . 4 ; обн . 17 , ел . 9; обн . 18 , ел. 8 ;  мощность 21 м) . 

Лцтологлческая ха.рактеристmsа. Песок мелкозернистыЙ, поле
воmnат-кварцевы'й . , Окраска светло-серая , при выыHании желтова-
то- иногда зеленовато-серая и темно-6урая за счет ожелезнения . 
на контакте с нmкeлежащим елоем залегают желваки сульфида (nи-
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рит) размером от 0 , 5  до 2-3 см. Текстура в нижней половине слоя 
(интервал 0 , 0  - II м) массивная, иногда горизонтально-полосча
тая за счет npослоев глин и органического детрита. 

В верхней части слоя (II - 2I м) песок мелкозернистый; свет
ло-серый , кварцевый, хорошо сортированный ,  косослоистый. 

Палеонтологическая характеристцва. Макроокаменелости не 
найдены .  Имеются 06лоМЮ! и KpynнoMepныe куски обугленной или 
минерализованной древесины. 

llaлинокомnлексы ( обн . I ,  сл . I ,  обр. I ,  2) . в палинологи
ческих спектрах споры мхов и папоротникообразных представлены 
многочисленными Gleicheniid.ites арр. , G. aenonicua , stereiapo
ritea spp. , s . atictum, э. antiquaaporite a , Laevigatoaporitea ОУа-

tua ,  Triletea hebetatus Chlonova , C oncavisporites j u-
rienais Баlmе , Оrnamепtifега зр . ,  Lyc opodiumsporitea cerniidites 
(Ross ) Delc ourt et Sprumont , Oamund.a granulata , Cyathiditea зр. , 
Ae quitriraditea ар. , Polypodiaceae ( бобовидные , орнаментиро
ванные) ,  споры ВОДНЫХ папоротнИков. 

В составе пыльцы голосеменных основное место в количест� 
венном отношении занимают Taxodiaceaepollenite a  hiatua , IDaper
turopollenitea dibiua , Sequoiapollenitea ар. , Vitreiaporitea 
ар . ,  Vitreiaporitea pal11dus. Встречены также E quiset oapor1tea 
mul ticostatua (Brenner) Norr1s , Phylloclad.idi tes minutulua 
( Chlonova ) Chlonova, РЬ. bibuldua (Bolchovitina ) Chlonova , Ро
docarpidites ар. 

ПЫЛЬца покрытосеменных представлена Tr1colpitea арр . , Wo
dehonsea jacutenae . 

В состав динофлагеллат входят Chatangiella tanamaenaia ,  
СЬ. vict orienais (Cookaon e t  Мanшn) Lentin et Wiiliams , Ch.mag
na (Davey ) Lentin et Williama , palaeoperidinium Ъaailium (Drugg ) 
Drugg , Chatangiella ар . 7 , ilterbid inium ар . 1 ,  Diconodinium ар. , 
неопределеШIая форма F 1 ,  Palaeostomacyatia зр . 1 ,  а ТаЕ
же paralecaniella indentata , Leiofuaa ap . ,  Pterospermella auatra� 
liensis,  Leiosphaeridia вр . ,  РаорЬоврЬаега ар. Встречены 
кремниевые остатки диатомоБЫХ водорослей и спикулы г,убок. 

фапwыще изменеНИfI' В обнажении I7 в основании слоя зале
гают кон:креции песчаника известковистого , серого цвета, маССИВ
ной текстуры . Длина караваев I-I, 5 м, мощность до 0 , 4  м. 

С л О й УП ( обн . I, сл. 2 ;  обн .  3, сл. 2 ;  обн. 5,  сл. 5, 
обн . 9, сл . 5; мощность 3 м) . 
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ЛИтологичесISaЯ хаpa.ISтеристщsа. ПеСОR МeлRозернистый , лепто
хлоритовый, темно-серый, Rоричневы,, бурый , вверх по разрезу ос
ветляется . KOHTaRT с подстил8l<IЦИМ слоем четюШ, неровный , с раз
мывом, ослаблен биотурбациеЙ. на уровне 0 , 3-0, 4  м от подошвы раз
дробленные RОНRреции пеСЧaниRа сидеритового с гнездами иноцера
мов . РеДRие облоМЕИ обугленной древесины окружены ярозитом. По 
всему слою следы жизнедеятельности илоедов и пескожилсв. 

Имеются реДRие КОНRреции МeлRозернистого фосфатного песча
НИRa ОRРУГЛОЙ , овальной или циmщцpической формы диаметромM 2 см, 
длиной 4-6 см. Фосфат образует крустификациоННЪ!Й и 6азальный це
мент , а ТaRже представлен в виде редких фосфатных пеллет диамет
ром до 1 мм .  

В слое 2 обнажения 19 Rонкреции более крупные , представлены 
фосфатно-сидеритоВЪ!М мелRозернистым песчаником. КОНRреции цилин
дрической (2 х 7 см) , лепешковиддой ( 0 , 04 х 0 , 1  м) и сферической 
формы (до 0 , 15 м в диаметре) ;  в них наБJЩЦается обильная биотур
бация: ( ходы илоедов и трубки пескожилов) . Фосфат образует ба
зальный цемент .  

Палеонтологическая хаpaISтеристщsа. Двустворчатые МОЛЛЮСКИ: 
Inoceramus pseudocance11atus Bodyl. (часто) ,  In . inae quival
vis SChlUt . · (peДRo ) ,  In. 8chulginae Е!гет, (очень peДRO) ;xo
дн илоедов (часто) , трубки пеСRОЖИЛОВ (peДRo) . 

llaлинокомплеRСЫ ( обн. 1 ,  сл . 2 ,  обр . З ,  5) . Состав спор и 
пнльцы не отличается от вышеописанного из слоя Y1 . Среди дино-
цист отмечается большое Rоличество Chatangie11a : Ch. spectabi-
1i8 , Ch. serratula (C o okson et Eisenack) Lentin et Williams , 
Ch. vict oriensis , Ch. вр. К ,  Ch. вр .  з. Остальной фитопланRТОН 
представлен Para1ecaniella ind.entata , Cymatiosphaera вр . , Pte
говрегта11а austra1iensi s ,  Pa1aeostomacystis вр. 1 ,. Fromea аш-
phora Cookson et Eisenack. 

ТаФономщческая характеристика. гнездовиднне 
скопления меЛRИХ иноцерамов с двумя створками; реже встречаются 
отдельные створки, вложенные одна в другую. 

Характерны 

С л о й УШ ( обн . 1, сл . 3; обн . 2 ,  сл . 1 ;  обн . 3 ,  сл . 3; 
обн . 9, сл. 7; обн . 19, сл. 4 ;  обн . 20 , сл. 4; мощность 7 , 4  м) . 

ЛИТQЛогическая характеристика . . Алеврит глинистый - глина 
алевритовая, слюдистая, рыхлая, меЛRочеlliYЙчатая (в вшзетрелом 
виде) . Окраска темно-серая до черной . 
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В основании слоя МeлRие конкреции песчанО-GИДеритового сос
тава, непpaвшiъной формы и сульфищmе шарики размером до 1,5 СМ. 
Контакт четкий по состацу и цвету пород • .  По всемУ слою рассеяны 
lJJeJШие В1t1IЮЧеиия IШpита, по которым и.цет ярозитиэа.цил глин . В вы-
ветреЛой стенке рыхлые. ядра яро зита дают 6угорчатый рельеф� . В 
основании слоя из06илие мелких конкреций песчано-сидеритового со
става неправИJIЬНОЙ. фор.ш и сульфатных шариков размероrл до 1 , 5  СМ, 
06раэукщие "древе"сШlЙ" npослоЙ . 

В интервале 4,0;-4 ,2 м :Глина алевритовая, черная, IJJIОТНая, 
6ез ярозитовых ЛffТен. 

Палеонтологцчесшш хара.ктещстшsa. МaI<роокаыенелости не об
наружены . 

llaлинокомплексы ( 06н. 1, сл .  3 ,  06р. 6-11 ; 06н . 2,  сл. 1, 
обр. 16, 17; ОБН . 9 , ·сЛ . 7,8, 06р. 62-66) . В ярози'rИЗирова.нннх 
глинах и глинистых алевритах встречены 60гатые палинологические 
спектры . Состав спор и �Ц!l практически не меня:етC{I по всемУ 
слою. Среди спор мхов и папоротнико06разных наи60лее многочис
ленны st.reispori�es врр. , Leiotr11etes вр. , Gleio.eni1dites 
врр . ,  G .  senonious , Laev1gatosporites ovatus , O�munda granulata , 
Lyc opodiumsporites вр . ,  L. marg1natus ; L. cerniidites. Постоянно 
npисутствуют Cyathidites вр . ,  Foveosporites вр. , Appendicispor1� 
tes вр. , Cicatricosisporites зрр. Concavisporites j uriensis , 
Rouseisporites врр. , R. involucratus , Ae quitriradites . ·verruco
вив , Tauroouspori tes redunous ,. Oamundaoidi tes wellmanii Couper", 
Adiantwn mirum, Dictyophyllidites вр. , Polypodiaoeae (6060ВИД
ные·, орнам�нтированные) , CaiDarozonosporites 1nsignis , не6о,п:ь.:. 
mО8 ) кomrчество Нyd.ropt�ris. 

дл.я IIWIЬЦЫ голосеменных характерно 6ольшое количество Та- . 
I:odiaoeaepolleni tes hi.atus , GlyptostroЪus вр. , S equoiapollen:i. tes 
вр . и .пос�оянное присутствие Ginkgocycadophytes nitidus , vit
reisporites вр. , У. pallidus , Ephedripites " oostatus , Phylloola� 
didites зр. , Ph. m1nutulus, Alisporites aequalis , Podooarpidites 
multesimus (Bolohovitina ) Pocook. 

Состав· ДИНоцист и пыльцы покрытосеменных в слое меня:ется. 
нижняя часть слоя ( 06р. 7, 8, 62 , 6З) характеризуется не6ольшим 
разнообразием и ПЛОХОЙ их сохранностью. Встречены: Suъt1lisp
haera .p1rnaens1s , Chatangiella serratu}a , СЬ. Ъondarenko i ,  СЬ. 
вр. 4 ,  6 ,  Сhlащуdорhоrеllа вр" Pa1aeost omacystis вр . 1 ,  Fromea 
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am�hora , Palambages ,  Leio!usa ар . ,  Vеriасhiuш ар . ,  Tetraporina 
horologia. ПЫЛЬЦа покрытосеменных представлена Tricoipites 
врр. , Retitricolpites ар. , Wodehousea jacutense. 

В верхней части ( обр. 9-П , '  I6 , 17,' 64-66) количество и 
разнообразие ди:ноцист возрастает. У.лучшается и их {)охраНность.По
мимо пере численных выше форм встречены Chatarigiella spectabilis ,  . 

СЬ. vict oriensis , СЬ.- шаgna , СЬ. ? granuli!era, Ch. ар. 3 ,  7 ,  8, 
9, Tritbyrod1nium реntаgОnUШr Т . гр . 1 ,  АltеrЪid1niuш 
ар . 2, Spinidinium balmei Cookson et Eisenack S. sverdrupi�um 
(Manum) Lent1n et Williams , Odont ochitina operculata (О. Wetzel) 
De.!landre et C ookson, Cyclon.ephelium distinctum,Cribroperidinium 
ар . В составе IШiIЬЦЫ покрыосемэнныx появляются в неболыпих ко
личествах · Ocellipollis muni tus Chlonova , Orbiculapollis Luci
dus , Kuprianipollis ар . Увеличивается ' количество Wodehoцsea 
jacutense .  

фRIТимыще измеН8НИЯ:. Слой ярозитизиров8иныx ГЛИН прослежен 
на болыпой площдди и является хорошим маркирующим горизонтом. 
Оддородные литологический состав и палеонтологическая характери
стика этого слоя позволили скорредировать обнажения I, 2, 19 и 
20,удаленные друг от дрУга на расстояние до 20 км. В результате 
проведенной корреляции был сделан вывдд о. том, что слои в обна
жении I9 моложе расположенного вышe обнажения 17, и таким обра
зом, на руч. Ломаченкова имеет место крупный надвиг. 

С л о  й IX ( обн. I, сл. 4, ' МОЩНОСТЬ I,25 м) . 
J1итОЛОГИЧЭCIsая характеристика • .  Глина вязкая, пластичная, 

окраска синевато-серая, пятнистая из-за прослоев яро зита • .  Ярози
Toвыe плоские лепешки подчеркивают горизонтальцую слоистость 
(полоСчатость) .  в подошве слоя очень часты лепеmкОВИДIЩе конкре
ции сидерита. Контакт четкий по составу и цвету пород. 

llaлеонтологичеCISая характеристика. Макроокаменелости не об
наружены. 

I!aJrинокоr.m.леRсы ( о6н . I ,  ол. 4 ,  06р. 12, 13) .  в палинолоГи
ческих спектрах этих образцов состав пор и пыльцы аналогичен 
вышеописанно1.\У . цисты динофпагeJШВ.Т разнообразны, прекрасной со
хранности. Встречены Chatangiella tanamaensis,  СЬ. spectabilis , 
СЬ. serratuia, СЬ. victoriensis , СЬ. bondarenkoi ,  СЬ. ар . 2 ,. 3 ,  
1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  Subtilisphaera pirnaensis , Alterbidinium minor 
(AIbert i )  Lent1n et Williams , � ар . 2 , 3 , Trithyrodinium penta-
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gonum, Т. вр. 1 ,  Spinidinium balmei ,  S .  everd rupianum , S. вр. 1 ,  
phanerod inium veligerum (Deflandre ) Below, Palaeohystrichophora 
infusorioid.es ,  ? senegalinium вр. , F 1 t З ,  
Кроме того , обнаружены : Pterospermella 

Diconodinium вр. 
a .. "ralien818 , 

Leiofusa ер. ,  veriachium ер . ,  Le iosphaeridia вр . ,  Tetrap.orina 
horologia . 

Фщщальнне изменения:. Слой IX описан во многих обнажениях 
в кровле "я:розитизиро:ва.нннх глин" , однако он не всегда :выделялся: 
отдельно при описании обнажений . Можно предположить , что особен
ности слоя IX обусловлены изменениями физико-механических 
свойств кровли нижележащих глин как регионального водоупора • . Од
нако своеобразие состава и характера сохранности содержащихся в 
них ДИНОфлагеллат позволяет. рассматривать горизонт пластичных 
глин в качестве самостоятельного слоя. 

С л о й Х ( оБН . I ,  сл. 5-7 ; обн . 2 ,  сл. 2 ;  обн . 9 ,  сл .  9 ,  
мощность 3 , 9  м) . 

Jlитологическая Характеристшsа. Слой неоднороден по cBoet.\Y 
составу. Нижние 0 , 5  м - алеврит глинистый , темно-коричневый . 
Выше редкие конкреции песчаника известковистого зеленовато-се
рого , караваеобразной формы , средние размеры IO х 30 см. Контакт 
с подстилающим слоем четкий , ровный по цвe� и составу пород. 

В интервале 0 , 5  - 0 , 8  м пески мелкозернистые с просло�ами 
глин шоколадного цвета. От 0 , 8  до I , 6  м пески мелкозернистые, 
светло-желтые , горизонталъно-слоистые, с  тонкими линзочками дре
весного детрита. 

В интервале I , 6  - 2 , 4  м песчаник мелкозернистый , известко
вистый, светло-серый с изобильным органическим детритом по пло
скостям напластования и многочисленными ходами илоедов. 

на этих песчаниках, а иногда на нижележащих песках залега
ют пески мелкозернистые с неправильной горизонтальной слоисто
стью. Окраска светло-серая в свежем виде ,  в зоне выветривания 
желто-оранжевая. 

Палеонтологцческая характеристика. Макроокаменелости не най
дены . По Bcez.q слою редкие ходы илоедов . 

Палинокомnлексы ( обн . I ,  сл. 5-7 , обр. I4 , I5;  обн . 2 ,  
сл . 2 ,  обр. I8 , I9) . Состав спор и пЫльцы по сравнению с нижеле
жащим слоем существенно не меняется. Можно отметить только уве
личение количества Нyd.ropterie .  Наряду С этим уменьшается раз
нообразие цист динофлагеллат . Встречены Tri thyrodinium suspec-
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tum, Т. pentagonum , Т .  эр � 1 ,  Cbatang1ella spectabilis , СЬ. Ьоn
darenkoi,  СЬ. rпagnа , Subt11isphaera pirnaensis , Sp1n1d.1nium bal
mei ,  S .  sverd rupianum , Qdontochitina operculata , .  Glyphanodin1um 
!acetum Drugg , Cyclonephe11um d.1st1nctum, Sp1n1ter1tes raaosus , 
Palaeost omacyst1s вр. 1 ,  Fromea amphora . Прочий фитопланктон 
представлен Le 1o!usa вр. , Tetrapor1na horologia , Cymat1ospba
ега вр. , Parale can1ella 1nd.entata ( единично ) .  

к о н ь я к с к и й я р у с 
Н и ж н и й  п о д ъ я р у с  

Зона Volv1ceramus sub1nvolutus 

С л о й XI ( обн . 13 , сл . 2 ;  обн . 2, ел. 3 ; обн . 10 , сл . 2 ;  
обн . 9 ,  сл . 1 0 ;  обн . 12 , сл . 4 ;  обн .  14 , сл . 2 ;  обн . 11 , сл. 4 ,  
мощность 2 , 6  м) . 

ЛИтологическая :характеDИСТИ1Щ. Песок МeJШозернистый , про-
слоями разнозернистый , лептохлоритовыЙ . Окраска зеленая различ
ной интенсивности : от светло- до темно-зеленой , почти черной. 
Контакт со слоем А четкий по линии размыва. для слоя характерны 
многочисленные про слои (ленты) глин алевролито!щХ, темно-серых, 
линзы сидеритов и лептохлоритовых песчаников. Сидериты плотные , 
с раковистым изломом, линзы имеют ДЛИНУ от нескольких децимет-
ров до 1-1 , 5  м и мощность от 1 до 5-6 см, расстояние между ни-
ми по вертикали 10-30 см. ЛИНзы песчаника лептохлоритового рас
положены на уровнях 0 , 2  и 2 м от подошвы . нижний горизонт песча
ника массивной однородной неслоистой текстуры , верхний - TORКO
плитчатый . 

Песок в интервале 0 , 8-2 м косослоистЫЙ .Почти по всему слою -
трубки пескожилов , но особенно интенеивная биотурбация на6лкща
ется в интервалах 0-0 , 5  и 2-� , 5  М . ' В верхнем интервале встрече
ны редкие гнезда иноцерамов. 

В слое 2 обнажения 13 на6лщдается несколько уровней с фос
форитовыми КОНRрециями. В подошве слоя , в темно-зелецых до чер
ных алевритовых песках, имеются ' редкие мелкие конкреции сидери
то�осфатного песчанистого алевролита. Форма их сферическая или 
овальная , поверхность сглаженная МeJШобугорчатая . 

В 0 , 2  м от основания слоя залегают немногочисленные конкре-
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ции плохо сортцрованного средне-мелкозернистого фосфатного песча
ника. Форма конкр6ЦИЙ круглая, овэ.пьная, размер:ы от 2 до 7 СМ. 
Поверхность шероховатая, сглаженная:� Фосфат образует баЗaJIЫШЙ 
цeмeнт � 

й 2 м' от основания слоя в темно-зеленых леПТQХЛОРИТОВ:ЫХ пе
сках горизонт немногочислеmшх, разueром до 8 х 12 см лепеmко
видной формы ROНКреций средне-МeJlRозер1ШСТОГО сидерито-фоСфатно-' 
го пес.чаника. Поверхность их мелкоБУГОl>чатая:, неро:вная:. В конк
рециях/ на6Jщцa.ются: многочиc.iIеmше биоэндоглиqн, запо.лнеmше · фос
фат}ЩМ,.;, материалом почти без теи)игеmшх примесеЙ. Фосфат обра
зует базалъный цемент .породы. 

В интервале 2 - 2,2 М наряду с конкреция:ми сидерито-фосфат
ного песчаника (ОПИСа?Ного для уровня 2 м) имеются: также редкие 
хонкреции песча.НО�aJI8ВРИТоВоГо фосфорита. Форма конкреций 'ynло
щенная, лепешховидная:, размеры 4 х 7 см, поверхность сглаженная. 

В слое 3 обнажения 10 .в 0,9 м от его подоmв:ы вртречен конк
рециоВн:ый про сЛой фосфатно-сидеритового песчаника мощностью до 
5-7 СМ. Фосфат при�утствует в основном в виде мелких пWет . 

IIa.пеонтологическag характеристика. Двуство.,рчат:ые МOJIJIЮCIЩ : 
Inoceramlls inaeqllivalvis Schlut . (peдi<o) , In. lamarcki Park. 
(редко), Volviceramlls sllbinvollltlls Bodyl. (очень редко) , 
Cremnoceramlls 1nc onstans Woods (редк.о) , !n. вр . 1 ( редко) , 
In. cf . pseudocancellatllS . Bodyl . (часто), трубки пескожилов 
(очень часто - много) . 

llaлинокомплекс:ы (оБН. 2, сл� 3 ,  обр. 20, 21 ; обн. 13, сл. 2, 
обр. 101, 102) . В  составе ' спор мхов и папоротникообразных наибо
лее многочислеmш Stereisporites врр . , Leiotriletes вр. , Glei
cheniid.ites врр . , Cyathidites minor, 'Laev1gatosporites ovatlls • . 

В не6олъШих количест�, но постоянно встречаются: Lycopodtumspo
rites margdnatlls , Camarozonosporites insignis, Foveosporites се
nomanicus , Osmunda granulata, Osmundacidites wellmanii , Aequitr1-
radites verrucosus , - Appendicisporites вр. , Rouseisporites вр. , 
R. involucratlls , R. reticlllatlls , Ornament·ifera вр. ,  АdiantllПl mi
rum, Нydropteris . spp . (часто) .  

для: IIWIЪЦЫ голосе.mшх характерно большое количество Тахо
diaceaepollenites hiatus , se quoiapollenites . вр. , двухмешковой 
п:ылъцн хвойных и постоя:нное присутствие Ginkgocycadopbytlls niti
dllS , Vitreisporites вр . ,  Cedripites parvisaccatus , Pbyllocladi
dites minutulllS, Ephedripites ёоstаtus. 
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Среди nцльцы покрытосемевных можно отметить �'Ql,i� •• . 
врр. , Ret1tr1colp1tes вр. , Wodehousea jacutense , Kupr1an1poll1s 
вр . ,  Aqu11apollen1tes вр. 

Микрофитопланктон представлен достатuчно разнообразно : Sub
t111sphaera p1rnaens1s , Chatang1ella serratula , Ch: bondarenko1, . 
Tr1thyrodln1um suspectum, Т. вр. 1 ,  Odontoch1tlna operculata , 
Palaeobystrichophora 1n!usor101des , M1crod1n1um вр. , 011gospha
erid.1um pulcherr1mum (De!landre et Cookson) Davey et W1111ams , '  
Paralecan1ella lndentata, Pterospermella austra11ens1s,  Le1o!u.a 
вр. , Sch1zosporis parvus .Psophosph8era ВР. . много обломков 
Diatomea. 

ТафоНQмичеCISая :х:арактеристшщ. Редко рассетш 
створки иноцерамов и гпездовиддые их . скопления. 

. Qтде.льные 

Фяпи&лъные ИЗменения . Эта пачка хорошо выдерживается на пло
щади по осно:вНо.t.V набору ПОРОД, но соподчинение OTДeJIЪНЫX маев 
меняется . Всегда сохраняются промои темпо-зеленого лептоXJIОРИ
тового песка, ленты глин и линзы сидеРитов. Мощность изме1Ш8ТСЯ 
от 0, 5 до 2 ; 8  м. Ko�eкc фауны наиболее богатый в мое 2 обна
жения IO. �ecь встречены разнообразные двустворки и гастроподы • . 

Во всех остальных выходах найдены только иноцерамы. 
С л о й ха. ( обн. 2, ел. 4; оби. I3, м. 3; обн. I4, м .3; 

обн . 9 ,  м. П ;  обн. IO, м. 3; обн. П ,  ПИJКПЯЯ часть м. 4; обн. 
I2, м. 5; мощность 5 , 7  м) . 

Jlитологичещsая: ащрац.теристща. Песок алевритистый, мелко-
зернистый, светло-серый с эаленоватыМ оттенком. Порода nлотная:, 
МОНОJIИтная:, текстура массивная. В основании нижней части ..... 
�ри лепты глин алевритистых, черных, слщдистых, мощностью от IO 
до I5 см каждая:, с интервалами по 20-30 см меlЩY лентами. 

В верхней части слоя (3, 6  - 7 , 8  м) отмечено чередование лен
товиддых тонкогоризонтальнослоистых алевритов и песков с преоб
.п8давием помедних. Слоистость алевритов поwsеркнута . растителъ
ШIII детритом и ВRJIЮЧеюшм:и слщдистых rmm . В кровле моя мв:оrо
чимешше обломки мив:ерализовапной ' и обугленной древесины. 

ilaлеОНТQЛогцческag характеристика. Двустворчатые моллюски: 
Inoceramus jangodaens1s E!rem. (часто),  !n. schulg1nae E!relll. 
(редк'о)  , In. с!.  pseudocancellatus (очень редко ) ,  Cremnocera

mus inconstans Woods ( очень редко) .  
Палинокомплексы ( O�H. I3, м. 3, обр. I03 , I04; обн. 14, 
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сл . 3 ,  06р . 96) . ПалинологичеСRие спектры этого слоя очень 6ед
ные . Споры МХов и папОРОТНИRоо6разных представлены Stereispori
tes зрр. , Leiotriletes вр. , Gleicheniid1tes 8pp. , Cyathidites mi-
nor , Lyc opod.iumsporites marginatus , Laevigato sporites оvаtuз , 
Аd iаntшm mirum , Rоuзеiзроritез вр . ,  Ваlmеiзроritее ер. 

В составе IШJlЬЦIi голосеменных можно отметить Taxod.iaceae
pollenites hiatus , Se quoiapollenitee ер. , Ginkgocycad.ophytue , 
nitidue , Araucariacitee зр . ,  Vitreisporites эр . ,  двухмешковyIO 
пыльцу ХВОЙНЫХ ПЛОХОЙ сохранности . 

Среди пыльцы покрытосеменных встречены Tricolpites зрр. , 
Retitricolpitee зр . ,  Wod ehoueea jacutenee , Ocellipollie munitue . 
Диноцисты не 06наружены . ФИТОnЛaнRтон представлен только Para
lecaniella ind.entata , Palaeoet omacyetie ер . 1 .  

С л о й хш ( о6н . 14 , сл . 4-7 ; 06н . 2 ,  сл . 6-8 ; 06н . 13 , 
сл . 4 ;  06н . 6 ,  сл . 1 ;  06н . 7а , сл . 1-2 ; 06н. 10 , сл . 4 ;  06н . 11 , 
верхняя часть сл . 4 ,  сл. 5 ;  06н . 12,  сл . 5 , ' � , мощность 10 , 5  м) . 

ЛИТQЛогическая Характеристика. Этот слой существенно песча
ного состава при описании 06нажений подразделялся на условцые 
слои по наличию горизонтально-слоиотНХ прослоев алевритов .Грани
ца с нижележащим слоем принята по горизонту сферических или эл
JlШIсоидальных конкреЦИЙ . Основная порода npедставлена песками 
мелкозернистыми и 8Левритистнми песками кварц-полевошпатового со
става . Окрас:ка преимущественно серая , темно-серая , npослоями ко
ричневая , зеленовато-серая . 

В интервалах 0-0 , 8 ; . 2 ,3-2 , 7 ;  4 ,4-5 , 1  м горизонтально непра� 
вильно-слоистые ( полосчатые) за счет прослоев растительного дет
рита и темно-коричневого глинистого алеврита. В основании слоя 
и на уровне 0 , 8  м тонкие линзовидные npослои песчаника лепто
хлоритового коричневого ЦБета с поверхности и зеленовато-серого 
в свежем изломе . Толщина линз 1-4 см , д.лина 1 , 5-10 м. 

К горизонтально слоистым интервалам ПРиУРочены своео6разные 
TeKCтyJ>Ы - "воронки" ,  которые внедряются в подстИJЩICЩИЙ слой на 
глу6шry до 30 см . они заполнены растительным детритом и мелкИМК 
06ломками углефицированной древесины . Очень часто по этим "во': 
ронкам" 06разуются конкреции сферической или конической формы . 

Верхняя часть своя ( 4 ,4-5 , 1  м) представлена песком мелко
зернистым серым, с зеленоватым оттенком , 6ез включений , с редки
ми трубками пескожилов . 
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Палеонтологическая характеристика. Двустворчатые МOJIЛIOCКИ : 
Inoceramus schulginae Efrem. (редко) ,  In. вр . 1 (редко) Vol-
viceramus subinvolutus Bodyl. (изобилие) ,  Cremnoceramus 
inconstans Wood.B (часто ) .  

llaлинокомnлексы ( оБН . 2 ,  сл . 6-8, обр . 25 , 26; обн . 14 , 
сл . 4-7 , обр . 97 , 98) . Состав спор и пыльцы в палинологических 
спектрах существенно не меняется . Микрофитоnланктон npедставлен 
Trithyrod inium suspectum, Т .  вр. 1 ,  Cycl onephelium distinctum, 
Glyphanodinium !acetum, Сhlащуdорhоrеllа nyе! Cookson e� Eise
nack, Palaeost omacystis вр. 1, Paralecan1ella' indentata Tetra
porina hQrologia , Cymati osphaera ар. , Sch1zosporis parvus , от
мечается TaкJКe Нyd.ropteris. 

ТаФономическая характеристика. В слое 5 обнажения 11 на6.1Ю
дается захоронение иноцерамов типа "pa.RY1IIНЯRОвая мостовая" . Ино
церамовый paкy1ШIЯR прEiдставлен скоплением вложенных друг в дру
га левых створок Volviceramus subinvolutus Воdyl . , реже встреча
ются отдельные створки Cremnoceramus inconstans Woods. Створки 
ориентированы параллельно напластованию и обращены выпуклостью. 
вверх. Рa.кyIIЩЯI\ приурочен к выдержанному конкреционно,q npослою 
песчаника. В толще песка иноцерамов не встречено . 

Фациалыще изменения. Выдержа.ющми по простиранию характе
ристиками данного сЛоя являются песчаный состав и наличие паке
тов ГОРИЗQНТально-слоистых алевритов . Конкреционные горизонты 
очень сильно меняют свой облик , достигая иногда болыпих МОЩНО
стеЙ . Так,В .�О8 5 обнажения 7 представлен песчаник мелкозерни
стый, массивный , сиреневого цвета с поверхности и серого в све
жем виде . Эдесь он выдержан по Bce,q обнажению на расстоянии 
не менее 30 м, разбит трещинами и дает большую Kaмeь� осыпь . 
Аналогичный горизонт , но меньшей мощности , выделяется в слое 2 
обнажения 7а. Поверхность ЭТИХ песчаников напоминает слившиеся 
между собой шары . большого диаметра . 

Весьма характерны для слоя :ХШ цепочки отдельных сферических 
или ЭJIJIИПтических конкреций (рис . 7) . 

ЛИнзы иноцерамовых pa.кy!ПШI1<ов встречены только в обнажениях 
IO и 14.  В обнажении II Рa.кyIIЩЯI\овне плиты стоят "на головах" 
и образуют в рельефе xapaкTepвъie крутые стенки. 

С л о й Щ , ( оБН . 2 ,  сл. 9 ;  обн . 13', сл� 5 ,  6 ;  обн . 7а, 
сл . 3; обн ; 6, сл . 2; обн . 5, сл . 10; обн . 11 , сл . ба; ' обн. 12 , 
сл� 7 ;  оби. I4 , сл .  8 ;  мощность 3 м) . 
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Рис . 7 .  Горизонт трещиноватых ЭJJЛИIIсоидальных ноннреций 
в слов XIII ( о6важевие 7) . 

ЛиТQЛогцчесная xapaRтеРИСТЦRа. Песон разно зернистый лепто
:хлоритовый , неоднородный - местами алевритовые гнезда , линзы 
средне зернистых песнов , .ленты глин и алевритов . ORрасна темно
зеленая , в зоне гиnергене за 6уровато-норичневая, местами серая , 
темно-серая до черной (прослои глин) . в целом порода имеет иног
да пятнистый, пестроцветный 06лиR . на уровнях 0 , 2  - О,З  и 1 , 5  м 
от подошвы залегают вывтрелыe нонкреции песчаника сидеритового 
с фауной . нижний нонтант четкий по составу и цвету пород , сла60-
ВOJПШстЬiЙ , с размывм • •  

В нижней части слоя (до 0,5 м) нонкреции плохо сортирован
ного мeлRО- и средне зернистого фосфатного песчаника. Форма HOНR
реций овальная , лепеIIIRОВИДНая, размеры до 6 х 9 см . Фосфат 06ра
зует нрустификациоННblЙ цемент , а также развивается по 6иоэндо
глифа.м и пеллетам. Выше по слою появляются 6олее крупные ( О ,  1З х 
0 , 20 м) нонкреции фосфатно-си,церитового песчammа .  . Поверхность 
их веровная , МeлRо6угорчатая , шероховатая. Фосфат представ,лев 
в основном скоплениями пеллет. 

Палеовтологцческая хаpaISтеристщsа. Двустворчатые · МOJJJIЮCRИ : 
1nooeramus schulg1nae E!rem. ( часто ) , In. jangodaens1s E!rem. 
( часто ) ,  . 1n. lamarck1 Park. (редко ) ,  In. вр. 111 (редко ) , In. 
с! . websteri (редко ) ,  1n. а!! .  monopterus ( очень редко) , Р;О-
tocard1a вр . ( очень много ) , Nuсulоma ( ? ) sр •. ( очень редко ) ; гаст-
роподы : Eusp1ra вр. ( редко ) Serri!usus вр_ ( оч�нь редко) .По
звоночвые : зу6ы анул (часто ) ,  позвонки ры6 (редко ) , зу6ы и шей
ные позвонки плезиозавроида Elasmosauridae (Elasmosaurus ? ) .  
По BCelq сЛою интенсивная 6иотур6ация: - изо6илие ходов u:o.e'nOB и 
тру60Н пескожилов. 

Палинономnлексы ( о6н . 1З , сл . 6, 06р . 107) . Споры мхов и 
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папоротникообразных в палинологическом спектре представлены 
stereisporites врр. , Leiotriletes вр. , Cyathiditea ар. , С. minor , 
Gleicheniiditea арр . ,  Laevigatoaporitea ovatua , Ornamenti!era 
ар. , Concaviaporites j urienais , Camarozonoaporitea inaignia ,  
Lycopodiumapori.tea marginatua , Rouaeiapor1 tes ар . , R. involucra
tua , Osmundaciditea wellman1i, Foraminisporis ар . ,  .A.e qu1t.riradi
tea ар . ,  единично Нydropteria� 

Среди . ВНJIЬЦIl , голосемешшх отмечается большое количество 
Taxodiaceaepollenitea h1atua , Inaperturopollenitea dibiua , 
sequoiapolenitea ар . ,  Ginkgocycadophytua. nitid.ua , а T� Ephed.
ripitea coatatua , Podocarpiditea multeaimus , Vitre iapo
rites pallidua. 

В состав пыльцы покрытосемешшх входят Tricolp1tea арр. , 
Wodehousea jacutenae,  Kuprianip'ollis ар . ,  parviproj e6tua ар . 

Растительный микроnлaнктон �редставлен Trithyrodinium aua� 
pectum ,  Т. pentagonUm , Odontoch1tina opercu�ta , 011goaphaeri-
dium pulcherrimum, palaeost omacyst1s ар. 1 , '  Paralecaniella 
ind,entata , Sch1zoaporia parvua , sch1zocyat1a laevigata Cookaon 
et' Eiaenack. 

Тафономцческая характеристика. Характерны гнеsдообразные 
скопления отдельных створок, реже целые раковины иноцерамов, на
ходящиеся на разных стадиях щщивiщvа.льНOI'о развития. Скопления 
npотокардий из десятков целых раковин. Гастроподы представлены 
JJДp8.МИ и ;внешними слвШ(ами . Преимущественно автохтонный искола-' 
емый танатоцено з .  

ФaIiиaЛьНЪ!е изменения. Этот лептохлоритовый слой , ЯВЛiШЦИЙ
ся основным репером при корреляции обнажений верхней части раз
реза, весьма изм�нчив по своей мощности - от 0 , 7  до 3 , 1  м, что 
связано с его размывом при отложении вышележащего слоя . Насъпцев-

, ность слоя окаменелостями находится в прямой зависимости от 
мощНости - в маломощных СЛОЯХ фоссилии отсутстцrют . 

длл этого слоя :характерны внутриформационные , размывы . Нanpи
.... р.  в оБШl3SНИИ 13 он имеет двучленное строение . нижняя часть 
( ел .  5) обогащена алевритово-глинистым мц�ериалом и интенсивно 
биотурбирована, верхняя ( сл .  6) - содержит многочисленные конк
реции сидеритового песчаника с изобильной фауной . 

С л о й X:J общей мощностью 9 м, представлеmшй светло-се
рым мелкозернистым кварцевым песком, подразделен на два подслоя 
на основании фаунистических раЭJll!ЧИЙ. 
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П о Д с л о й ХУа ( обн . 11 , ел . б; обн . 2, сл. 10; обн .  б ,  
ел. 5 ,  нижние 5 м; обн . 7а, ел. 4 ;  обн . 10 , ел . б ,  7 ;  обн . 12 , 
ел. 8 ;  обн. 14 , ел . 9 :  МОЩНОСТЬ б м) . 

литологичесRЩI хаpщsтеристиIS8.. Песок мелкозернистый , рых-
лый ,  сыпучий, кварцевый ' хорошо сортированный . Окраска светло
серая , при вывтршI8.нии светло-желтая и оранжевая разной ШIтен
сивности. Характерна крулная косая слоистость . нижний контакт 
резкий , отчетливый по составу пород. По всему елою, но в особен
ности в верхней части, рассеяны линзовиднне конкреции сидерито
вого песчaниISa и ��oro сид_рита.Мощность ЛИНЗ от 5 до 20 ·см, 
длина от 1 до 2 м. В конкрециях и в породе крупные куски и СТВО-'
ль! деревьев .диаметром до 15 см. В древеСШIе много следов древо
точцев колбочковидНой форМы длиной до 2 см . 

naлеОНТQЛогцqеская характеристика. Двустворчатые моллюски : 
Сгеmnосегатив 1ncostans Woods (изобилие) , Volv1ceramus виЬ1n
volutus Bodyl . (часто ) , Inoceramus lamarck1 Park . (редко ) , 
In. schulginae Е!гет. (редко ) ,  In. j agondaensis Е!гет. (ред-
КО) , In. websteri Mant . ( очень редко) ,  .In. а!! . monopterus 
( очень редко ) , In. вр. 1 (часто) ,  In. вр. II ( o�eHЬ редко) ,  
In .  ер .  III (редко) , Arctica вр . (редко) :  гастроподы : Euspira 
вр . (редко ) . 

��окомnлексы ( обн . 2 ,  сл . 10 , обр . 27) . ·  В составе спор 
и IIыJlъцьI ' помимо вышуказашшхx форм из слоя XIY встречены : Rou
seisporites ret1culatus , Osmunda granulata , D1ctiophyl11d1tes 
вр . ,  F oveosporites вр. , Triletes hebetatus , Cicatricosisporites 
вр . ,  Appendicisp oritea ар. , Accuratipol11a ар. 

Микрофитоnлaнктон представлен Tr1thyrodinium вр . 1 ,  Chatan
giella ар. , ? senegalinium ар. , Odont ochitina operculata , Cyclo
nephelium d1atinctum, Oligoaphaeridium pulcherrimum, Fromea lae
v1gata (Drugg ) stover et Evitt ,  F 1 ,  Palae ostomacyat1a ар. 1 , ра
ralecaniella indentata , Leiofuaa ар. , Le1oaphaerid1a вр . 

Тафономцческая характерист�. В средней части слоя в кон
.рециях темно-6урого рыхлого песчаника имеются захоронения типа 
"ракушн.я:ковая мостовая" , анwюгичные описанным: из елоя ХШ. 

Фаццальные изменения. Рыхлые сыпучие лески этого елоя часто 
слагают открытые участки на вершинах увалов . Пески активно лере
веваются ветром, при этом конкреции , скопления ракОВШI и прочие 
включенил КОНденсируются и в изобилии залегают на поверхности, 

40 



придавая ей кирпично-крас1ШЙ цвет за счет окисленннх - железистых 
минера.иов . 

Основные признаки породы - рыхлый песок , косая слоистость, 
ВRJ1ЮЧения .цревесины и линзы ин:оцерамовых' paв:yIllВЯRов - хорошо вы
держиваются по простиранию и позв� использовать этот СЛОЙ 
в качестве репера. 

Слои с Inoceramua achulginae - ·In. jangodaensi s 

П о Д с л о й ХУ6 ( 06н. 2 ,  сл . 11 , 06н. 6 ,  сл. 5 ,  верхние 
1, 5 М;  мощность 3 , 0  М) . 

ДИтgлОгическая характеристика аналогичн� предцдуще� под
слою ХУа. 

Палеонтологическая характеристика. Двустворчатые -моллюски : 
Inoceramus schulginae E!rem. (из06илие) In. j angodaensia 
E!rem. (из06илие) In. lamarcki park. (часто ) ,  In. websteri 
Mant . (часто ) ,  In. а!! . monopterua (редко) ,  In. ар. I ( очень . 
. редко) , In. вр . III (редко) • 

Тафономцческая :характеристика. ХаpaRтерны JlИНзовидные скоп
ления раковин иноцерамов, доминирупцими видами в которых я::вляются 
либо In. jangodaens1s , ли60 !n. achulginae . 

С л О й ХУ1 ( 06и. 11 , СЛ. 7 ;  06и . 6 ,  сл. 4, нижаая часть; 
06н . 14, СЛ . 10; 06н . 7а, сл . 5; мощность 2 м) . 

ДИтологцческая :хаpщsтеристика. Песок мелкозернистый, .пепто
хлоритовый, зеленовато-серый, массивный, однородНЫЙ,nлотНЫЙ. Ниж
ний контакт четкий, резкий по составу и цвету , пород, со сла6ым 
размывом. В верхней половиве слоя на6Jщцаето.я косая слоистость , 

В основании слоя залегают лепеmковидныe коЮ<реции известко-
вого песчаника размером 0 , 1  х 0 , 3  M� ' В  кровле ПОЯ::ВЛЯЮТС!l лепты 
глив . 

В основании слоя имеются редКие коЮ<реции 
плохо сортированного ·сидеритового песчаника, 
ВRJIЮ'IIения фосqaтного материала овальной формы . 
видной формы кою<р8ЦИЙ 4 х  IO см. 

разно зернистого 
содерЖащего редкие 

Размер лепеmко-

В 0,2  м от основания слоя залегает горизонт кою<реций фос
фатно-сидеритово.го мелко- средне зернистого песчаника. ФоСфат при
сутствует в не6ольшом количестве в цементе среди зерен 'сидерита, 
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состaвлsшцих основную массу цемента породы . Фоvфaт тaюtе слага
ет участки стенок поетроек Офиоморф, образуя при этом цилиНдри
ческие конкреции диаметром до 2, 5 - 2 , 8  мм .  

Палеонтологическая хаРактеристика. Двустворчатые моллюски: 
Inoceramus jangodaensis Е!гет. (ред:ко ) , In. schulginae Е!гет. 
(редко) 

Видовой состав растительных ми:крофоссИJIИЙ по сравнению с 
нижележащим слоем резко обеднен . ДоМинируют l'aralecaniella in
dentata и l'alaeostomacyst1s вр. 1 .  Редкие фрагменты диато

мей ( обн • .  11 , сл. 7 ,  обр. �7) . 
ТаФономическая хара.ктеристИIЩ. В песках равномерно ред:ко 

рассеяны целые раковшш иноцерамов средних размеров. 
Ф§Диа.цыще изменения . Фауна в данном слое найдена только в 

обнажении 11 . Уплотненные пески образуют в обнажениях отвесные 
стенки. Иногда порода сцементирована гидроокислами железа до 
песчaюmа бордового или фиолетового цвета. Контуры этих стюке
ний расплывчатые , переход во вмещaющyIO_ породу постепенный . 

С л о й ХУП ( обн . 7 ,  сл. 13; обн. 6 ,  сл . 4 ;  обн . 14 , сл. 
Па; мощность 3 м) . 

ЛИТQЛогическая характеристцка. Этот слой представляет со
бой сложно построенную пач:ку из часто чередующихся прослоев, 
мелко- средне зернистых серых, светло-серых, зеленых (лептохло
ритовых) разных оттенков , и лент глин . Общая мощность пропла� 
стков ГЛИН составляет 1/3 слоя . К глинам приурочены разнообраз
ные по форме коJIКреции сидерита - плоские , ЛИНЗОВИДЮ:lе , ФИГУР
ные , неправильной фgрмы , лепеm:ковидные . Особенно характерны 
сердцевидные конкреции , условно назвэшще "бычьи сердца" , раз
мером до 15 - 20 см, образовавmиеся, по-видимоЬ\1 , по воронкам 
трубок пескожилов (рис . В) . Сидерит в коикрециях серый , плотный, 
ОСКOJIЬчаты.й, с раковистым изломом. В верхней части слоя над 
"БЫЧЬимИ сердцами" преоблаДают характерные лепеllЩовидные сиде-
ритовые конкреции , поверхность :которых покрыта сетью 
бороздок разнообразной формы (рис . 9) . Эти конкреции 
нами "медузоидннми" .  

мелких 
названы 

При вцветривании слоя порода обогащается коикрецио�m об
разованиями, и ОНИ часто лежат на дневной поверхности СПЛОIIIНЫМ 
покровом. 

ПацеонтологичеСRая характеристика. Двустворчатые моллюски: 
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Рис . 8 .  Коикреции "бычье сердце" 
в слое ХУН . 

о 3 6 9 12см 
• , е ! , 

Рис .9.  "Ме,nyзоидные" ROНКреции 
В слое ХУП . 

Inосеramuэ jangodae�aia Efrem. . (часто) !n. achulg1nae Efrem. 
(редко) .  Изобилие ходов илоедов и раЗНvОб�ЗННХ трубок песко
ЖИJlов . 

Палинокомnлексы ( оБН . 6 ,  сл. 4 ,  обр. 39) . Из данного 06раз-
ца выделен достаточно разнообразный палинологический спектр. 
Споры мхов и папоротНикоо6разных представлены Stereiaporitea 
арр . , Leiotriletea ар. , GleichenHditea арр . ,  Cyathiditea mi
nor, Laevigatoaporitea ov�tua·, .6.equitrirad itea ар . ,  А. уеггисо
эuа , Foveoaporitea эр . ,  F. cenomanicua , Lyc opodiumaporitea mar
ginatua , Rouseisporitea ар. ,  R. 1nvo,lucratua, Osmunda granula-

· ta ,  Taurocusporites геdunсuз , Camaroz onoaporites inaignia , Cyca
tricoaiaporites вр. , Appendicisporites ар . ,  довольно много раз
ЛИЧНЫХ R1dropteris. 

В группе пыльцы голооеменных наиболее многочисленны Тахо
diaceaepollenitea hiаtuз , sequoaipollenites ар . ,  Ginkgocycad o

, phytus nitidua. ДвУХМ8UШОвая ПWIъца хвойвнх плохой сохранности, 
постоявно присутствуют Vitreiaporites вр . ,  V. pallidus . 

Пыльца покрытосемениых составляет не6ольшой процент . Мож-
но отметить Tricolpitea врр . ,  Retitricolpites врр . ,  Wodehou-

' веа jacutena e ,  Ocellipollia munitua. 
В состав микрофитоnланктона вхоДят : Chatangiеlla aerratula , 

Ch. ар. 4 ,  1 0 ,  Trithyrod1nium pentagonum, Т. auspectum, Т. ар . 
1 , .6.1terbid,1nium m1nor, .6.. d.aveyi ,  .6.. acutulum, Subtiliaphaera 
pirnaenais , Cyclonephelium diatinctum, Palaeohystrichophora in-
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1usorioid e s ,  СhlаЩУdорhоrеllа nyei , Microdinium вр . ,  Cribroperi
dinium вр. , Oligosphaeridium pulcherrimum , Cleist osphaerid ium ? 
aciculare , spini!erites вр . ,  Diconodinium вр . ,  F 2 ,  F 10,  Palae
оstошасуstis вр. 1 ,  Psophosphaera вр . ,  Schizocystia laevigata. 

Тафономцческая еар8Хтеристцка.Прео6ладают линзовидные скоп
ления бурого цвета ядер и отпечатков раковин иноцерамов хорошей 
сохранности. Большинство ядер целые , отражающие разные стадии 
развития иноцерамов ( автохтонннй танатоценоз ,  ископаемая популя
ция) • 

Фшrи§ЛЪные изменения. Этот слой с характерными конкрециями 
и своеобразными иноцерамами прослежен на большой площади и явля
ется хорошим маркирующим горизонтом. на верхнем участке он отме
чен во всех обнажейиях, вскрывающих данную часть разреза, за ис
ключением удаленного обнажения I3 . Наличие лепеmковидных конкре
ций глинистого сеДИРита, большое количество ожелезненных просло
ев и корок гидроокислов железа свидетельствует о формировании 
слоя в условиях верхней су6литорали . 

С л О й ХУШ ( 06н. 6 ,  сл. 5 ;  обн . I4 , .  верхняя часть Слоя II , 
сл . I2 , I3; мощность 7 , 5  м) . 

Л.!тологцческая; характеристщщ. Песок МeJШозернистый , квар
цевый , светло-серый , маССИВRОЙ CTpyJ<тypbl . Граница с нижележащим 
слоем условная , по смене часто переслаивающихся' пород монотонны
ми пескаМи . на уровнях I ;  2 , 5 ;  3 ;  3 , 5  и 4 , 5  м линзовидные npос
лои глин , темно-серых, пластичных, мощностью 5-7 см. В интерва
лах 0 , 2-0 ,3  и 0 , 6-6 , 5  м от подошвы конкреции сидеритовых песча
ников , массивных, раздробленных. Мощность конкреций достигает 
20-25 см, д.лина '- I , 5  м.  

на . 
Ilaлеонтологцческая хаpaISтеристшsа. Макрофауна не 06наруже- . 

Палинокомnлексы ( 06н. 6 ,  сл . 5 ,  06р. 40 , 4I) . Состав спор и 
IШJIЪЦЫ аналогичен оnисанноrq из слоя ХУП .  .диноцистн представлены 
Subtilisphaera pirnaensis , Trithyrod.inium suspectum ,  Т. вр. 1 ,  
palaeohystrichophora in!usorioid e s ,  Cyclonephelium d istinctum ,  
Alterbidinium minor , А .  acutulum, А .  daveyi , Diconodinium зр. , 
? senegalinium вр. , Cleistosphaerid ium ? aciculare , Palaeosto
macystis вр. 1 .  Отмечены также Schiz osporis parvus , Tetrapori
па horologia , Schizocystia laevigata, palamЪage s .  

Фanиалънне изменения. В 06нажении I4 увеличивается количе-
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чес'l'ВО ГЛИНИСТЫХ проелоев . Алевритовые темно-серые и -темно-корич
невые глины составляют здесь отдельный слой мощноотью 1 , 1  м ( ел .  
12) . над ними снова залегают пески мелкозернистые ,  светло-серые , 
почти белые , с лентами глин. 

С л о й XIX ( обн. 14 , ел . 14; обн. 6, сл . 6,  
2,5  м) . 

мощность 

ЛиТОЛОгичеСкая характеристика. Песок мелкозернистый , леnто-
хлоритовый, зеленовато-сеpblЙ с бурым оттенком, однородный мас-
сивнь!й , хорошо сортированный .  Контакт со елоем ХУШ четкий , по 
цвету и составу породы , со елабым размывом. на нижнем контакте 
залегают многочиеленны6 желваки фосфата и сидерита размером не 
более 4-5 см. Здесь же имеются мелкие конкреции алеврита, ' зеле
новато-серого или светло-зеленого , самых причу,ЦЛИВНХ очертаний 
(фигУрные , ци.лmщpические и т .д . ) , с очень неровной , часто зе!}
нистой поверхностью. Кроме того , имеются линзови.цнне -конкреции 
сидерита мощностью 1-2 см. 

Палеонтологическая хаpalS,теристmш. Очень редко в фигурвих 
алевритовых конкрециях встречаются зубы акул , а также найдены 
шейные позвонки nлиозавроида из семейства polyc otylidae ( Poli
c otylus ? ) .  

Палинокомnлексы ( оБН . 6 ,  ел . 6 ,  обр. 42 ; обн . 14 , сл. I4 , 
обр . II7) . ПалинологИческий спектр образца 117 несколько беднее , 
чем в образце 42 , однако систематический состав микрофоссилий 
сходен . В составе спор мхов и папоротникообразных доминируют ste
reispo'ri tes врр. , Leiotriletes. ' вр. , Gleicheniidi tes врр. ,посто
янно в небольшом количестве присутствуют Ad iantum тlгШm, Osmunda 
granulata , Laevigat isporites оvаtшв ,  Rouseisp orites вр. , R. reti
culatus , Foveosporites cenomanicus , Cicatricosisporites sf. , Са
marozonosporites insignis , Lyc opodiumsporites marginatus , �. 
нично нyd ropteris. 

В группе пыльцы голосеменных многочисленны Taxodiaceaepol-
lenites �jз�ЦВ , Ginkgocycad ophytus nitidus , sequoiapollenites 
эр. , Vitreisporites sp . ,  дву:хмешковая пыльца хвойных. 

среди пыльцы покрытосеменныx много Tricolpites врр. , отме
чены также Wod.ehousea jacutense , Ocellipollis munituэ , '  Orbicu
lap ollis lucid us , Kuprianipollis вр. 

,Диноцисты �едставлены СЬа tangiella 'specta Ыli в ,  Palaeo-
hystrichophora in!usorioid es ,  Od ont ochitina operculata , Al-

45 



terbid inium minor , А .  acutulum, Trithyrod inium pentagonum, РМ
nerod.inium veligerum, Fromea !ragilis (Cookson et Eisenack) sto
ver et Evi tt , Chlamyd.ophorella nyei , Cleistosphaerid.ium ? aci-
culare , много разнообразных Microd.inium, palae ost omacystis 
ар. 1, только В обр. 42 встречены Spiniferit es ramosus , 
Oligosphaerid ium pulcherrimum , Spinid inium sverdxupianum , Crib
roperid inium ер . 

Б составе прочего фитопланктона Paralecaniella indentata , 
pterospermella australiensi s ,  Cymatio sphaera эр . ,  Tetraporina 
horologia, Palambage s ,  редкие обломки Diatomea. 

С л О й хх ( обн . 14 , сл . 15,  видимая мощность 5 м) . 
ЛИТQЛогцческая характеристика. Песок мелкозернистый лепто

хлоритовый , зеленовато-Серый , массивной текстуры . Имеются редкие 
очень тонкие линзочки глин . Контакт с нижележащим слоем резкий , 
по размыву . Нижние 0 , 5  м слоя представлены песнами темно-зелены
МИ ,  почти черными. Здесь же караваеобразные нонкреции песчанИRа 
лептохлоритового , раснэлнвающегося на тонкие плитки по поверхно
стям наслоения. 

Палеонтологцческая характеристика. Макроокаменелости не об
наружены . 

Паливокомплексы ( обн • .  14 , сл . 15,  обр . 118) . Состав спор и 
пыльцы резно обе�ется . Доминируют Stereisporites арр . и Тахо
diaceaepollenites hiat us . Среди микрофитоnланктона преобла
дают paralecaniella ind.entata. Единичны находки Alterbidinium 
minor , А .  ар . ,  Pterospermella hart i .  

В е р х н и й  п о д ъ я р у с 
Слои с Inoceramus c ord if ormis 

С л' о й  XXI ( обн . 15 , сл . 1 ,  видимая мощность 1 , 5  м) . 
ЛИтологцческая хаJ)Щ(теристИlЩ. Песон средне зернистый нвар

цевый , белый ; хорошо сортированный . В интервалах 2 - 2 , 3  и O , �  -

1 , 2  м от кровли слоя имеются прослои песна алевритового , мелко
зернистого ' .  зеленовато-серого цвета. Нижние контакты этих прос
лоев резкие , верхние - расплывчатые .  для них харантерна обильная 
биотурбация и реДRие глинисто-алевритовые ленты темно-норичнево
го цвета мощностью 0 , 5  - 1 см . 
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в слое нес}(олько горизонтов сидеритовых песчанИRОВ лепеlllКО
видной формы размером 0 , 3  х 0 , 8  м. Расположены они по разрезу 
через -0 , 7  - 1 м, }(ОНRреции в горизонте - через 0 , 2  - 0 , 3  м. Один 
из этих горизонтов находится на }(онтакте с вышележащим слоем. 

на. 
ПалеОНТQЛогичес}(ая характеристика • Макрофауна не Обнаруже-

Палинокомnле}(сЬ1 ( оБН : 15 , сл. 1 ,  обр . 108) . Спор и ПЬ1ЛЬЦЬ1 
очень мало .  Отмечены stereisporites ар . ,  Taxodiaceaepollenites 
hiatus. Основное место в спектре занимает микрофитоnлaНJ<ТОН 
Canningia reticulata C o okson et Eiaenack , С. вр . 1 ,  встречены 
также Paralecaniella indentata,  Palae ostomacystis ар. 1 ,  Leio
!иаа ар . ,о6лDмки диатомовых водорослей . 

С л О � ххп ( обн . �5 , сл . 2 ,  мощность 4 , 0  м) . 
ДИтологическая характеристика. Песо}( алевритистый , мелко-

зернистый , зеленовато-серЬ1Й . KOH�aкT с нижележащим слоем четкий , 
слабоволнистЬ1Й , с обильной биотурбацией в нижней части слоя. 
Биотур6ация вверх по разрезу ослабевает , порода светлеет , а о • 
уровня 2 , 0  м на6Jщцается новый ЦИRJI :  ВЬ1IПе неровной , с размывм,, 
границы залегают темные серо-зеленые алеВРИТОВЬ1е , . интенсивно био
турбированные пески. 

Горизонт кон}(реций сидеритового песчаника разнообразной фор
мы и размеров ПОRВЛRется на �зных уровнях - 0 , 3 ;  1 , 1 ;  1 ,8 ;  2 , 6  м 
от основания . В интервале 'О,4  - 0 , 6  м пачка горизонтально-слоис
ть1х TOНRO. (через 2 - 3 мм) чередующихся глин и песков. В некото-' 
_рЬ1Х КОНRрециях СRоnлеНИ8 и ЛИНЗЬ! растительного детрита. 

Палеонтологическая xapaISтеРИСТИRа. Макроокаменелости не об
наружены . 

Палинокомnл�ксЬ1 ( обн . 15,  сл . 2 ,  oo� . 109) . в составе спор 
мхов и naпОРОТНИRообразНЬ1Х преобладают stereisporitea врр . , 

. Gleicheniid.i tes арр . , Leiotriletes вр . ,  Laevigat oapori tea ovatua , 
присутствуют Cyathidites вр. , с .  minor, Osmundacidites wellma
nii.,Camarozonosporis insigni s ,  Нyd.ropteria (редко) . 

в группе голосеменных можно отметить �axodiaceaepollenites 
hiatus , Ginkgocycadophytus nitidus , s e quoiapollenites ар. , Vit
reispori tes pallid.us , двухмеlПRОВУЮ Iш.льцy хвойных плохой 
сохранности . 

Пылъца ПОКРЬ1тосеменных представлена Tricolpites врр . , Reti
tric olpites вр . ,  Kuprianipollis ар. , Parviproectua ар. , P. dolium 
Samoilovitch. 
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Среди цист динофлагеллат большое место занимают Canningia 
reticula ta , Subtilisphaera pirnaensis , Al terbid.inium minor, 
Senoniasphaera protrusa Clarke et Verd ier , присутствуют также 
Trithyrod inium suspectum, Cyclonephelium distinctum, Od ont o
chitina operculata ,  Chatangiella вр. , Fromea amphora , palae
ost omacystis вр . 1, F 11 , 1 2 , Paralecartiella indentata , Ptero� 
spermella hartii,  Tetraporina horologia . 

С л О й ххш ( обн . I5 , сл . 3 ,  мощность I , 8  м) . 
ЛитоJiогичеСRМ хаpщsтеРИСТИI<а . Алеврит песчанистый , от 

светло- до темно-зеленого , лептохлоритоВЫЙ . Интенсивность ок
раски возрастает от основания слоя до уровня 0 , 6  м ,  текстура 
в том же интервале меняется от массивной до мелкооскольчатаЙ . 
Нижний контакт резкий , подчеркнут обильной биотурбациеЙ . 

Б интервале 0 , 6  - I м многочисленные горизонты конкреций 
сидеритового песчанИI<а с многочисленными раковинами . Конкре
ДИИ различной формы и размеров ,  .чаще всего IO х 15 см, полу
разрушенные . Б интервале 1 , 5  - I , 8  м имеется прослой сидери
тового трещиноtатого песчаника . на его поверхности лежат мел
кие (2  - 4 см) RОНКреции сидерит-фосфатного песчаника шаро
видНой или овальной формы . Б слое рассеяны многочисленные , 
преимущественно сферические , фосфоритовые конкреции диаметром 
от I , 5  до 7 см, реже овальной , веретеновидной 'или неправиль
Ной формы . Много обломков обугленной древесины . 

палеонтологическая харацтеристика .  Двустворчатые мол-
люски : Inoceramus c ord.i!ormis Sow. ( часто ) In. sachsi Bo�l . 
( очень редко ) , In.c,t . percostatus Mul . ( очень редке ) ,Ia. c,t . sp . 1  
( очень редко ) Arctica вр . 

llaлинокомnлексы ( обн . 1 5 ,  сл . 3 ,  обр . 110, I11 ) . Б пали
нологическом спектре споры мхов и папоротникообразных пред-
ставлены Stereisporites врр . , Leiotriletes в р . , Cyathidites 
вр. , С. minor, Gleicheniid.ites врр . , Laevigat osporites ova
tus , Rouseisporites вр . ,  R • . laevigatus , R. reticulatus . Сата
rozonosp orites insignis ,  Concavisporites j uriensi s ,  Ae quitri
гadi tes verrucosus , Append.icispori tes вр. 

Б состав пыльцы голосеменных входят 
nites hiatus , Ginkgoo7cadophytus nitidus , 
вр. , Cedripites зр . ,  Vitreisporites вр . , V. 
lad idites зр . 
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В группе пыльцы покрытосеменных отмечены Trico�pites врр . , 
Retitricolpitea вр. , Wodehousea jacutenae , Kuprianipollia ар . ,  
Fibulapollia вр . ,  Ocellipollia munitus, TriproJectacitea , Aquila
pollenitea ар. 

МиКРОфиТОПЛ8Нктон из образца IIO имеет лучшую сохранность и 
более разнообразен . В его состав входят :  Cann�gia reticulata , 
Senoniasphaera protruaa , Al terbid.inium minor, Tri thyrodinium вив
pectum, Т. ар . 1 ,  Chatangiella вр . ,  Spinidinium balme i ,  S .  aver
drupianum, Odon·�ochitina operculata , F 1 2 ,  Palae o at omacyatis 
ар. 1 ,  Paralecaniella ind.entata , Tetraporina horologia , Schizo
aporia parvus , обломки Diatomea. 

В образце II� МИКРОфИТОПЛ8Нктон немногочисленен и представ
лен Alterbidinium minor, Trithyrodinium suspectum, Т .  вр. 1 ,  СЬа
tangiella ар. , Ie.ciniad inium вр. , Pterospermella aust·raliensis , 
Tetraporina horologia , Schiz osporis parvu8. 

ТаФономическая характеристика. Иноцерамы захоронены в гнез
дах, приуроченных к полуразрушенным конкрециям сидеритового пес
чаника. Отмечены очень редкие находки отдельных крупных створок . 
In. sachsi. 

С л о й XXIY ( оБН . I5,  сл . 4 ,  мощность 3 , 7  м) . 
ЛИтологическад характеристика. Песок мелкозернистый зелено

вато-серый и бурый , Си.лъно биотур6ированный . Ходы ИJlоедов диа
метром до . I , 3  ом представляет собой глинистые трубки , заполненные 
песком. Но преобладает мелкая биотур6ация, плохо заме�ная из-за 
слабого контраста с вмещающей породой . 

В I , I  м от основания слоя отмечена лепеmковидная конкреция 
сидеритового песчаника размером I х 0 , 25 м .  В интервале 3 -
3 , 7  м залегает пакет частого чередования темно-серых глин с мел- . 
козернистыми желтовато-бурыми песками . Ленты глин толщиной по 
2 - 3 см, волнисто изогнутые . 

на выветрелой горизонтальной поверхности слоя залегают мно
гочисленные шаровидные конкреции �репкого фосфоритового песчаника 
диаметром 5 - 7 СМ. их скопление - результат эолового выветрива
ния рwoщх песков . В самом слое на уровне r ,  8 м найдена только 
одна конкреция с многочисленными раковинами двустворок , костями 
рыб и древесным де"ритом. 

ГЦ1ЛеОНТQЛогgческая характеристика . Дцус�ворчатые моллюски : 
Inoceramus ·засЬв! Bodyl. ( очень редко) , Lopatin1a ( Sem1d.icra-
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nodonta) j enisseae зсhш. 
( Sow. ) (часто) , зубы вдул 
теl пресмыкающихся . 

(�CTO) , Falcimytilus lance olatuB 
(редко ) ,  позвонки рыб , фрагментЫ кос-

ТаФономическая характеристика . Захоронения в виде мелких 
гнеэд в коннрециях фосфатного песчаника . 

С л о й J:J.:f (обн . 15, С.'IOИ 5-6 , видимая мощность 7 м) . 
литологическая хаpщsтеристщsа. Песок мелкозернистый , 6еJШЙ , 

в внветрелом состоянии желтовато-сернй , хорошо сортированный , 
рыхлый , сыпучий . нижняя граница неровная . В основании слоя линзы 
темно-серых глин ( 10

· 
- 15 см) . По всемУ слою рассеяны редкие лин

зы сидеритовых песчаников размером до 0 , 15 х 1 м. 
В интервале 5,8 - 5 , 9  м про слои глин темно-серых, nластич

НЫХ, здесь же линзы сидерита мощностью до 5 см. Вшпе лежат пески 
мелкозернистые , зеленовато-серые , светлые . В слое много мелких 
лепеmковидных коннреций сиде рита разноо6разной формы с глянцевой 
поверхностью, толщиной 2 - 3 ,  длиной 7 - 10 см. на поверхности 
этих конкреций видны трещины усыхания, воронки, каверны ,фрагмен
ты тру60К пескожилов и Т .д. В некоторых конкрециях отпечатки ино
церамов . 

ПалеонтQЛОГичеСКая хаpaISтеристщsа. Ддустворчатые моллюски: 
Inoceramus sachsi ВоЦуl . (редко) , трубки пескожилов (часто ) .  

llaлинокомnлексы ( о6н . 15,  сл. 5 ,  06р. 112) . Состав спор и 
пыльцы аналоrичен описанномУ из слоя ХХШ. Растительный микроnлaн
ктон многочислен и разнообразен . Диноцисты представлены Cannin
gia reticu1ata, Senoniasphaera protrusa, Subtilisphaera f oliacea 
(Eisenack et CooksQn) stover et Evitt , Alterbidinium minor , �. 
вр . ,  Chatangiella вр. 1 5 ,  1 6 ,  Spinidinium balmei ,  S. sverdrupia
num, Laciniad.inium ер . ,  ? senegalinium ер . ,  Palaeohyetrichophora 
infusorioid e s ,  Trithyrodinium pentagonum, Т .  fragile Davey , Т . ер .  

1 ,  Odontochitina operculata , Elytrocysta druggii stover et 
�tt , Fromea amphora , F 6, 1 2 . 

В составе Gо�альиgго фи�ОRПавито.а ?terospermella austra
liensis,  Paralecaniella ind.entata , S chizosporis рагуив. 

ТаФономцчеClSая хаJ?aI<теристшsа. Редкие раковиНы иноцера-
мов , как правило , с двумя створками . 
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Биостратиграфия верхнего турона 
и коньяка ЯНгодского поднятия 

Зональная стратиграфия тур она , КОНЬЯRа и сан тона на севере 
Сибири традиционно разрабатывается на основе анализа комплексов 
видов иноцерамов - наиболее распространенной и ЭВOЛIOЦИонно ла
бильной группе двустворчатых моллюсков /Бодылевский , Щульгина , 
1958 ; Ефремова, 1978, Стратиграфия СССР . . • , 1987/ . 

Комплексы иноцерамов на севере Сибири состоят как из мест
ных, так и космополитных видов . Наличие последних помога,ет в оп
ределении геологического возраста слоев , обеспечивая корреляцию 
с геохронологической ПlRалой . Однако представляется не вполне оп
равданным назначение некоторых космополитных видов в качестве 
видов-индексов зон ( табл . 1) . Это прежде всего относится к зоне 
Inoceramus lamarcki , поскольку qTOT вид встречается не только в 
верхнем туроне , но и в нижнем коньяке , причем здесь наблюдается 
его акме-зона. От вида In. websteri приходится отказаться 
как QT вида-ивдекоа, наоборот ,  по причине редкой встречаемо
сти .  Редкие находки этого вида не позволяют судит� об объеме 
слоев , что легко осуществляется с привлечением в качестве вида
индекса местного вида Volviceramus subinvolutus,  а выше этой 
зоны нами выделены слои с дво�ой' номенклатурой местных видов: 
!n. schulginae - , in. jangodaens1s . для иноцерамовых слоев в 
верхней части коньяка видом-индексом выбpag !n. cordi! ormis .  
Ранее мы использовали другой вид - IЬ .  involutus / Стратигра
-фил • • •  , 1986/ . Сейчас сле.цvет отказаться от этого вцца, так как в 
разрезах он нами не обнаружен , а впервые был описан В.И.Бодылев
СRИМ из морского валуна /БодылевсRИЙ, Щульгина, 1958/ . 

Таким образом, в настоящей работе значительно изменена но
,менклатура биостратиrрафичеСRИХ подразделений по иноцерамам. 
Возможно ,  что в дальнейшем при в�елении зон - она модифИцирует
ся , хотя мы и отдаем себе отчет в том, что стабильность номенк
латуры является достоинством любой, в том числе БИОСТратиграфи
ческой классификации. 
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та6л:ица I 
Расчленение верхнего турона и коньяха на севере Сибири по иноце�' 

Подънрус УнифицJ!poванная схема СИбири, 1 978 

Верхний In. 1nvolutu .. 

Слои с In. web. нижний teri 

Верхний In. lamarcki 

g6��7 

In. involutu.s 

In.websteri 

Gnои с In. с!. 

woodsi 

Gnои с In. inae-

quivalvis 

In. lamarcki 

3 о н ы и с л о и n о 

�зовья: Енисея 
CTpaT� • •  I9 6 . ,  БассейН р .ЯНГоДЬ! 

In. 1nvolutu8 Gnои с In. cor-

d1!ormis 

Gnои C In . schul-

ginae - In. jango-

dsensis 

In. websteri Vol. sub1nvolutus 

.слои с In. inae-
In.lamarcki quivalvis 

и н о ц е р а м а м  

Турон-коньнкские отложения, выходящие на поверхность в райо
не среднего течения р .  Янгоды , охарактеризованы довольно бедным 
в таксономическом отношении комплексом макрофауны . Аммониты , по 
которым разработана стандартная зональная шкала верхнего M��a, в 
разрезах встречаются очень редка , представлены преимущественна 
радом Scaphitea И приурачены в .основнам к одна1.\У уравню, наз-
ваннаму "скафитовым горизонтом" . Среди макрофоссили.й наиболее 
чаСТа встречаются представители семейства 1noceramidae . R 
.отдельных слоях они даже .образуют ракушннки. как правило , сохра
няются лишь ядра створак или целых ракавин . 

Иноцерамы также выделяются своим таксонамическим разнаабра
зием . В .описываемых отложениях их определено 15 видов , принадле
жащих к трем родам - 1noceramus S ow. , Volviceramus Sto l .  Сгеm
nосегаmиа Heinz . два вида даны в .открытой номенклатуре ; три -
являются навыми . они еще не апу6ликаваны , и пазта1.\У приваДЯТСЯ 
тахае в отхрнтой номенклатуре : 1noceramus ар. 1 ,  1n. ер. 11 , 1n . 
ар . 111 . Камnлекс инацерамав содержит как эндемичные ВИДЫ , 
так и широка известные виды из других регионав . Четыре вида In. 
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Рис . 10 �  Распределение иноцерамов в ТУРОН-RОНЪЯRСRОМ разрезе 
р. Янгоды : 

1 - еДИНИЧIШе находRИ; 2 - реДRие находRИ ( 3  - 5 paRовин) ; 3 -
частые находRИ ( 6  - 10 paRовин) ; 4 - изобилие (мНогие десятRИ 

paRовин) • 

pseud.ocancellatus· Bod.yl . ,  In. schulginae E!rem. , In. jangod.aensis 
E!r.em. , Volviceramus subinvo·lutus· (Bodyl . »  ЯВJlЯI)Тся местными и 
за П?еделами северной Сибири пока не встречены. / Бодылевский ; 
Щулъгина 1958 ; Щ>ремова, 1978/ . Пятъ видов· .. (Iaeoeramus. lamarcki 
Park. , In. percostatus MUll . ,  m. inaequivalvis Schlut , In. webs
teri Mant . ,  In . cordi! ormis S ow. , Cremnoc.eramus inconstans 
(Woods ) Широко распространены и хорошо известны в вер�емеловых 
отложениях Западной Европы /Woods , 1 9 1 1 ; Seitz , 1967 ; Перга-
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мент , I978/ , Кавказа, Крыма /Добров ,  IIaвлова, 1959/ и , юга СССР 
/Алиев, I967/ . Вид Inoceramus sachsi Bodyl. встречен на северо
востоке СССР /Пергамент , 197I/ . 

ПО разРезу иноцерамы распространены довольно равномерно 
(рис . 10) . Отсутствуют они только в глинистых слоях и в тех ин
тервалах разреза, где по палинологическим данным отмечается оп
реснение бассейНа. 

Стратиграфический анализ видов иноцерамов показывает , что 
отдельные их комплексы сменяют друг друга в определенной после
довательности , но своеобразие иноцерамовых Г�JInИровок , отсутст
вие или редкость в них видов-индексов зон иноцерамового стандар
та вынуждают выделять на исследуемой территории местНые биостра
тиграфические подразделе·ния:. Таких подразделений выделено четы
ре . 

I .  Слои с Inoceramus inae quivalvis 

Это подразделение включает в себя интервал разреза с I по 
Х генерализованный слой общей мощностью 58,3 м. .В иноцерамовый 
комплекс входят , помимо представителей вида-индекса, In .  pseudo
cancellatus Bodyl . ,  In. lamarcki Pa�k .• , In. schulginae Е!гет. 
В комплексе доминируют виДы In. pseud.ocancellatus Bodyl . и In. 
inae quivalvis S chlut. 

нижняя граница слоев с Inoceramus inaequivalvis проводится 
условНо , так как B. I  слое найдены только фрагменты раковинного 
слоя гигантских юнщерамов . Кровлей я:в.ля:ется подошва слоев с 
Volviceramus subinvolutus (Bodil . ) .  

О позднетуронском возрасте слоев свидетельствует присутст
вие многочисленных представителей Inoceramus inae quivalvis 
Schlut � вида, хорошо известного в разрезах верхнего турона 
Франции , ФРГ, ГдР /Пергамент , I978/ . 

Слои с In. inae quivalvis сопоставляются с зоной In. la
marcki,  выделяемой в разрезах верхнего мела Усть�Енисейской 
впадины , где для НОpdально морских отложений выделены иноцерамо
вые зоны /Стратиграфия . . . .. I986 ; . табл . I/ . Зональный комплекс на 
р .  Енисее отличается от описыва6МОГО многочисленными представи
теля:ми Inoceramus lamarcki park . ; : присутствием видов In. есов-
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tatus Е!гет. И !n. cuv1eri Sow ... 60лее кpyIIными размерами ство
рок In. pseudocancellatus Bodyl . ,  единичными экземплярами 1n. 
schulginae Е!гет. Но 06илие в 060ИХ комплексах · представителей 
вида !n. pseudocancellatus Bodyl. с ·  многочисленными его раз
НОВИДНОСТЯМИ, наличие 06щих видов иноцерамов : IП. lamarcki park . , 

1n. schulginae Е!геm. , 1n. inaequivalvis SchlUt . ,  позволяет гово
рить 06 одновозрастности этих 6иостратиграфических подразделений . 

для слоев с !n. inaequivalvis характерен горизонт не60ЛЬШИХ 
гнездовидных Gкоnлений раковин 1n. pseudocancellatus Bodyl. 
( генерализированный слой III) , который благодаря тафономическим 
осо6енностям и устойчивому видовому составу четко устанавливает
ся на всей изученной территории . 

11. Зона Volvice.�mus subinvolutus 

Зона охватывает слои XI-ХУа сводного разреза 06щей МОЩ-
ностью 25, 7  М .  В комплекс иноцерамов помимо вида-индекса зоны 
входят 1noceramus 'websteri Mant . ,  !n. вр. 1 ,  1n. вр. 1 1 ,  !n. 

вр . 111 , 1n. а!! . monopterus Е!гет. , 1n. j angodaensis Е!геш, 

Сгепmосегаmus inconstans . Из слоев с !nосегатив inaequival-vis 
сюща пере ходят 1n. pseud�cancellatus Bodyl . ,  in. lamarcki 

park . , 1n. inae quivalvis Schlut . ,  1n. schulginae E!rem. 
В зональНОМ комплексе доминируют представители видов Volvi- ' 

ceramus subinvolutus (Bodyl . ) ,  Cremn:oceramus inconstans (Wood. ) .  
-в основании зоны ( слой XI )  преобладают представители 1noceramus 
pseudocancellatus Bodyl. 

Описываемая зона понима.ется нами Raк теЙЛЪзона. Она охва
тывает весь интервал разреза, в ROTOPOM распространен вид Volvi
сегатив subinvolutus (Bodyl . ) .  

О RОНЪЯКСКОМ возрасте зоны свидетельствуют находки вида-ин
декса - Volviceramus subinvolutus (Bodyl. ) .  Сопутствующий ком
плекс иноцерамов , переходящий из слоев !nосегатив inaequivalvis , 
И находки . вида 1n. websteri Mant . ,  который известен в 
нижнем Rонъяке других рег.ионов /До6ров ,  Пав.лОва I959; Коцю6ин-
сКИЙ , I974/ ,  позволяет определить возраст зоны Volviceramus 
subinv81utus как ниЖнеКОНЬЯRСКИЙ . 

Зону Volviceramus Bubinvolutus можно сопоставить с зоной 
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1nooeramus webster1 , выделенной в Усть-Енисейском районе /Стра
тиграфия • • •  , 1986; там . 1 ./ . Трудности в сопоставлении этих зон 
возникают из-за малой мощности зоlШ In. webster1 (всего 1 , 5  м) . 
Однако имеющиесН общие B� : Volv1oeramus o 1 . subinvolutus (Во
dyl . ) ,  1n. с 1 .  webster1 иапt . ,  1n. p seudocancellatus Bodyl . , 1n. 
lamarcki. park . позволяют говорить о йозрастном соответствии 
этих подразделений, хотя и не в полном объеме . 

ОписываемУЮ зонУ можно также сопоставить с Усть-Енисейской 
зоной 1noceramus involutus по единичным находкам в ней Volvi
сегаmив sub1nvolutus (B od.yl . )  плохой сохранности�но осталь
ной комплекс иноцерамов более сходен с комплексом слоев с Ino
оегаmиз oord if ormis , описываемых ниже .  

Данная зона иМеет оченъ хороший репер : захоронение типа 
"ракушня:ковая мостовая" /3ахаров , 1984/ , сложенное левыми створ
ками Volvi.ceramus subinvolutus (Bodyl . )  и Сгеmnосегатиз incon
stans (WOOd .• ) .  Этот уровень ( слой ХУа) четко про слеживается по 
всей площади и только в обнажении 11 занимает неоБычнo более 
низкое стратиграфическое положение . 

111 . Слои с Inoceramus schulginae - In. jangodaens1s 

Это подразделение включает интервал с ХУб по хх генерали
зованный слой общей мощностью 30 , 5  м. В иноцерамовый комплекс 
кроме ВИДОВ-ИНдексов входят виды из нижележащей зоны : In. la
marcki Park . ; 1n. websteri Mant . , 1n . sp . I l  In . sp .  111 , 1n. aff. 
monopterus , однако доминируют 1n. schulginae Efrem. И !n .  jan
godaensis Efrem. 

нижняя граница подразделения приурочена к уровню полного 
исчезновения представителей вида Volvioeramus subinvolutus 
(Bodyl . )  И максималъно� расцвету видов 1noceramus 
schulginae Efrem. , 1n. jangodaensis Efrem. верхняя граница 
условная ,  , так как в ХУШ-ХХ генерализованных слоях иноцерамы 
не найденн , , но по общности литологических признаков и эти 
слои можно отнести к слоям с In. schulginae-In. j angod.aensis. 

Находки В слоях 1n. websteri Mant . позволЯют судить О 
раниеконъякском возрасте данного подразделения . 

Слои с In. schulg1nae - 1n. j angоdзепsis за пределами Ян
годского поднятия пока не прослежены . 
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Очень характерен для этого интервала разреза горизонт круп
ных линзовидныx скошений, СО СТOSDЦИх из ЦeJIliХ раковИIf In. schulg1-
пае Е!гет. , In . jапgоdзепs1s E!rem. Инте�сно отметить , что 
в каждой ОТД�lЬНОЙ линзе доминирует ' один из этих видов . Этот го
ризонт ( слой ХУб) очень хорошо прослеживается по всей изученной 
территории . 

IY . Слои с Inoceramus c ord.1!ormi8 

к данным слоям относятся слои с XXI по ХХУ сводного разре-
за общей мощностью 20 , 9  м.  Таксономический состав слоев бедный .  
В комплекс иноцерамов кроме вида-индекса .ходят Inoceramus 
васЬв1 Body l �  И In. с!.  percostatus Miil , Д,оминируют. предста
вители вида In. cord i! orm1s 30�, находки �их видов единич
ны .  

нижняя граница условная, так как в генерализованных слоях 
XXI и ХХУ иноцеpaмьi не наИдены , верхня.я граница приурочена х( 
уровню исчезновения In. васЬв! Bodyl. ( выше нет меловых от
ложений) • 

О позднеконъякском возрасте слоев говорит присутствие здесь 
вида In. васЬв1 во�l. , хорошо известного в разрезах верхнего 
коньяка севера и севера-востока СССР и In. cord.i!ormis 30". , ши
роко распространенного в верхнекоНЪЯRСRИХ-Сантонских отложениях 
Англии и ФРГ /Wo od s ,  1 91 1 ;  зеitz , 1 967, . 

Описываемые слои можно сопоставить с зоной Inoceramus 1n
volutus , выделяемой в Усть-Енисейских разрезах по обилию в них 
In. васЬв1 Bodyl . ( табл . I) . 

С л о и  п о  Д И Н О ф л а г е л л а т а м  

в рез,улътате послойного' изучения палинологических спектров 
установлен систематический состав и количественное оодержание 
спор и пыльцы наземных растений , цист ДИНОфлагеллат и прочего 
микрофитоцлаиктоиа . Споры мхов и папоротникообразных достаточно 
разнообразны , но состав их по разрезу npaк�еСRИ , неизменен . 
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Доминируют Stereisporites , Gleicheni1d 1tes , Cyathid 1tes , постоянно 
присутствуют Laev1gato sporites 'ovatus , Lyc opodiumsporites margi
natus,  Rouseispori tes laevigatus , R. ret1cula tus , Osmundac1d.i tes  
wellmanii , Qsmunda granulata , Ae qutriradites verrucosus , Саша-
rozonosporites insigni s ,  Concavisporites j uriensis , Cicatrico-
sisp orites , Appendic isporites , Polypod.iaceae (бобовидные , 
орнаментированные) . Спорадически встречаются LoЪatia involuc-
rata , Tourocusporites red.uncus , Ornament ifera echinata , Lyc opo
d.iumspori tes cerniid it es , Fove ospori tes cenomanicus , Trili tes he
betatus , Dictyophyllid ites , Ophioglossum. 

В группе IIЬLII.ЪЦI:i голосеменных преобладают Taxod.iaceaepol-
lenite s ,  hiatus , GinkgocYcad.ophytus nitidus , .  �eguoiapollenites ер. 
Постоянными компонентами являются Vitreisporites зр. , V . pallidus 
Cedripi tes parvisaccatus , Phylloclad.id.i tes , Podocarpidi t e s ,  Ali
sporite s .  Редко - Ephedripites costatus . 

ПЫЛьца покрытосеменных содержатся в небольших количествах, 
однако изменения в ее составе .имеют важное значение дл.я харак-
теристики отложений . 

В палиноспектрах большую роль ИГpaIIТ цисты динофлагеллат . 
Процентное содержание их невелико , однако систематический сос
тав разнообразен ,  что характерно дл.я прибрежно-морских осадков . 
В качественном и количественном отношении доминируют представи-
тели родов Chatangiella, Alterbid.inium, Microd.inium, Subtili-
зрЬаега. 

Часть видов является проходящими . Например, Cyclonephelium 
d.i.stinctum, palaeohystrychophora inf usorioid e s ,  Tri thyrodinium 
suspectum, T . pentagonum, Т . ар. 1 ,  subtiliaphaera pirnaensis , Chla
myd ophorella nуе1 ,  Cle1atosphaerid ium ac1culare . 

Расчленение отложений основано на неравномерности распреде
ления цист динофлагеллат и ПЫЛЬЦЫ покрытосеменных. По изменению 
качественных и количественных особенностей в их составе в разре
зе выделено четыре биостратона в ранге слоев � охарак
теризованные сво�образными комплексами диноцист . границы прово
дились в основноы по появлению новых форм. 

Слои с Cyclonephelium vannophorum охватывают слои I , II 
сводного разреза ( табл. 2) . Они характеризуются довольно однооб
разным комплексом диноцист , включающим все проходящие виды , JГ�a
занные выше , а также Chatangiella зр. 2 , 5 , 9 ,  Alterbid.inium ер . 1 ,  
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c'yclonephelium vannophorum , Fl-orentinia [егох, . неопределенную 
форму F 7 .  В слое Д сводного разреза появляются Microdi
nium cf . variospinum, Oligo sphaerid ium pulcherrimum. 

ПЫЛьца покрытосеменных содержится в небольших количествах и 
представлена в основном Tricblpites врр . , Retitricclpites врр . , 

немногочисленными зернами polyporite8 clarus , а также единич
ными на.ходками более МOJlодого компонента wodehousea j ac.utense . 

Практически все виды ·диноцист , 06наруженные в данном комп
лексе , являются проходящими . Однако совместное присутствие та
ких форм, Kaк · Cyclonephelium vannophorum , Florentinia [егох, 
Suttilisphaera pirna'ensis , S . f 01iacea, Тг! thyrod.inium . . виарес
tum, Cleist osphaeridium. aciculare , Chlamydophorella nyei В соче
тании с составом пыльцы покрытосеменных, куда входят polyporites 
clarus , указывает на по зднетуронский возраст отложений . 

Слои с Gyclonephelium vanдophorum соответотвуют нижней час
ти слоев с Inoceramus inaequiva�v.is .  

Слои с Chatang1ella spectabilis включают слои 111-Y11 и 
нижнюю часть слоя Y111 сводного разреза. 3деоъ отмечается первое 
появление Chatangiella specta'ilis , Ch. tanamaensis , Ch. зр. 
1 ,З , 4 , 12 ,К,  Palaeoperid inium pyrrophorum. В слоях У , У1 свод-
ного разре за появляются Chatangiella bondarenkoi , Ch.vict orien
sis , Ch. вр . 7 .  Ch. sэггаtulа в слое Y11 достигает максимума свое
го развития в данном раз�зе • .  

В составе пыльцы покрытосеменных по-прежнему преобладает 
Tricolpites врр. Wodehousea jacutense присутствует постоянно 

_в не60ЛЬШИХ количествах. Верхняя граНица слоев с Chatangiella 
sресtаЪПis проходит в сводном разрезе в 8 м ниже верхней гра-
ницы слоев с Inoceramus inaequivalvis. 

Слои со Spinidinium sverdrupianum охватывают верхнюю часть 
слоя Y111 и слои IX-XY1 сводного разреза .  

Граница проходит внутри слоя "лро зитизиро:ваюшх глин" .  Верх
няя и нижняя части слоев отличаются неодин�овой степенью сохран
ности и систематическим составом цист динофлагеллат и пыльцы по
крытосеменных , хотя имеются 06щие черты комплексов , например , 
обилие Chatangiel1a bondarenkoi В YIl1 слое . Слои характеризуют
ся · появлением большого количества Spinid inium: S . balmei, S . sver
d.rupianum , S .  ornatum. на этом же уровне впервые встречены Cha ... · 

tangiella cass idea , Ch. вр . 10 , Alter'8idinium ,"cutulum, 
А. minor, Od.ontochit ina operculata , Phanerod.inium veli-
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8erum, Tr1thyrod.in1um fragil e ,  .ЦИНоцисты ТЮlа senegalinium. 
В слоях YIII-IX наблющается максимальное развитие Trithyrodini
иm pentagonum , Subt ilisphaera pirnaensi s ,  Chatangiella spectabi
lis , Ch . victoriensis . В составе пыльцы покрытосеменных полвляют-· 
ся Ocel11pol11s munitus , Orbiculap ollis luc1dus Kupr1anipollis , 
увеличивается количество \Vod.ehousea j acutense . 

В средней части слоев ( слои Х, XII I ,  XYII , XYII I  сводного 
разреза) наблющается уменьшение разнообразия цист динофлагеллат , 
что , возможно , связано с некоторым опреснением бассейна . на это 
указывает большое количество спор водных папоротников и пресно
водного фитопланктона. В слоях XYI , XIX разнообразие и количест-
во динофлагеллат вновь увеличивается . Полвляются Dic onod in1um 
cf . mult1sp1num ,  Florent1nia mantelii , F 1 0 ,  максимально 
развиты Oligosphaerid.ium pulcherrimum . 

Слои со Spinid.inium 8verd.rupianum охватывают верхнюю 
часть слоев с Inoceramus inaequivalvis , зону Volviceramus 
sub1nvolutus и слои с Inoceramus schulginae - I . jangod.aensis . 

Слои с Senoniasphaera pro'trusa - Canningia reticulata 

включают XXI-XXY слои сводного разреза. Комплекс .ЦИНоцист харак
теризуется появлением Canningia reticulata , senoniasphaera 

protrusa , Lac1niadinium а р . , Chatangiella ар. 1 7 ,  1 8 .  
В количественном отношении преобладают Canningia reticulata , 
Alterbid inium m1nor , Senoniasphaera protrusa . 

Содержание пыльцы покрытосеменных увеличивается . Наряду с 
вышеуказанными видами появляется пыльца Fibulapoll i s .  

Слои с S�noniasphaera protrusa - Canningia ret iculata со
ответствуют слоям с Inoceramus cord.if ormis . 

Комплексы растительных микрофоссилий , выделенные 

из отложений на р • Янгоде , обнаруживают наибольшее сходство с 
typoh-конЪЯRСКИМИ комплексами Восточной Канады ( табл . 3) .М .Барс , 
Дж.Буяк и Г • Вильямс / Bars , et al . ,  1 979 / изучили 67 скважин 
в заливе Св . Лаврентия , на Шотландском и Лабрадорском шельфе и 
о-ве Грэнд Бэнкс (Атлантическое побережье Канады) . ими выделены 
формальные биостратиграфические зоны в мезозое и кайнозое в 
объеме ярусов . турону соответствует зона Surculosphaerid ium lon-
gifurcafum , коньяку зона Oligosphaerid ium pulcherrimum. 

В янгодских отложениях по изменению в составе цист динофла-
геллат установлены : в верхнем туроне - слои с Cyclonephelium 
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Сопоставление ТУ:РОН-КОRЬJIКСКИХ КОМI!Лексов дщlоцист 
ИЗ отложений на p.Ннroдe (Уоть-Енисейский район) 

Та6лшla 3 

и в Восточной канаде (подчеркиУТIl общие ДIШ севера Сибири и кэ.нaды IЩЦII) 
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Север Сибири 
Усть-ЕнисейскШi район (р.ЯНroда) 

Слои с senon1as2haera 2rotruвa - Cann�1a 

ret1cu1ata , A1terbidln1um шinor, Laсln1аd1-

п1wn ар_ , Chatвng1e1la ар. 17 ,  18.  
Слои 0 0  Sp1n1dln1um вverdrup1anuII, 

S2ln1dln1um Ьа1ше1, S . ornatum, Chatвng1e1la 

cass1dea, Ch.bondarenko1, Ch.v1ctor1ens1s, 

Alterbidln1um aoutu1um, A.mlnor, Tr1thyro-

d1nium freg11e, Phanerodln1um veligerum,Di-

conodlnium cf.mu1t1spln1um, F10rentln1a 

IIIIШtе1111, 011�082haer1d1um J2ulсhеrr1шWD. 

Subti11s2haerв, Ch1ащуd02hоre1la n;ye1, Ра-

Laeo�8tr1cho2hora lnfu8or101d88, gz01o:� 
ne2hel1um d1stlnotum. 

Слои с Chatвng1e11a spectabi11s, 

Chatвng1e11a bondarenk01, Ch.tanamaens1s, 

Ch.v1ctor1ens1s, Ch. serratula, СЬ.вр. 1 , З, 
4, 1 2,К, Pa1aeoper1dln1um pyrrophorum,K1cro-

d1nium cf. variosplnum, Tr1thyrodln1W11 pen-

tаgопuш, T . susp�ctum, Spln1fer1 tes rnшо-

sus, Clc10ne2he11um d1stlnctum. 

Слои с Clc10ne2he1ium vann02horull, 

Subt111s2haerв 21rnaensis, S .  foliacea, 

F10rentln1a ferox, C1e1stosphaer1dium 

ao1cu1are , Tr1thyrodln1um suspесtuш, Сh1а-

щуdорhоrellа nye1.Qzolone2he11nm d1st1n-

� 
Ншrний турон на р. Ннroдe 

отсутствует 
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Восточная канада 
ШотландскШi , ЛабрадорскШi . шельф, 

о-в Грэвд-Бэнкс , формация 
кaнг.rк /вarв et а1 . ,  1 979/ 

Зона 011�os2haer1d1um 2u1cherr1 

�: Promea аШ2ЬОrв, Сh1ащуdо-

2hore1la цуе1 ,  F10rentln1a man-

tell11 , Pa1aeo�8tr1cho2horв 

lnfusor101des ,  Subt111s2haere 

21rnaens1s, Chat�1e1la v1cto-

r1ens1s, Cann�1a ret1cu1ata, 

senonias2haerв J2rotrUS8. S21n1-

dln1um Ьа111е1 ,  Odont осЫ t1na 

oostata, Ca11a10sphaer1d1um 

asymmetr1cum, Нystr1chod1n1um 

pU1chrum, Pro11xosphaer1d1um 

=nthiopyx1des, Surcu10sphae-

r1d1um 1cng1furcatum. 

Зона surсu10sрhaеr1d1uш 

10ngifurcatum, 

Clc10ne2hel1um d1stlnctum, 

C.vann0;EhoruJII. subt111s2haere 

21rnaens1s, F10rentlnia terox, 

Ch1ащуdО2hоrе11а n;ye1 ,  C1ei-

stоsрhaеr1d1nш huguon10t11, 

Endоsоrln1uш cВllp&nu1um, зепо-

n1asphaere rotundata, Lito-

sphaer1d1wn . в1рЬon1рЬоruш, 

ue011gerв вр. 
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Таблица 4 
Расчленение typoh-коНЬЛRCКИХ отложений 

на р .Я1П'оде по дшюфлагеллатам 

Подразделения Слои по динофлагеллатам по иноцерамам 

Слои с senoniasphaera 
Слои с I . c ordi:tormis protrusa - Canningia 

reticulata 

Слои с Inoceramus 
schulginae -

I . j angodaensis Слои со Spinidinium 
sverdrupianum 

Зона Volviceramus 
subinvolutus 

Слои 1) Inoceramus Слои с Chatangiella 

inaequivalvis spectabi1is 

Слои С cyclonephelium 
vannophorum 

vаzшорhоrum И слои С Chatangiella spectabilis . , В нижнем конья
ке - слои со Spinidinium sverd.rupianum ; И В верхнем коньяке -
слои с Senoniasphaera protrusa - Сazшiпgiа reticulata ( та6л . 4) . 
Возраст отложений определялея по иноцерамам. 

Сходство сравниваемых комплексов выражается в наличии 06щих 
видов диноцист . Однако нередко формы с широким ареалом распрост
ранения имеют и значительный возрастной диапазон развития. Поэ
томУ их можно использовать· для межрегиональных сопоставлений 
только 0606щенных до ярусов комплексов диноцист . Более дро6НЬ1е 
вцутриярусныe подразделения выделяются на основании видов узкого 
стратШ'рафического распространеНия , часто различныx для разных 
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регионов . Так , нanример , в янгодских КОМIIЛексах для детального 
расчленения большое значение имеют роды Chatangiella , Spinidi
nium, A1terbidinium, Microd.inium. В Восточной Канаде они иг
рают I1езначительную роль . С другой стороны, многие xapaкTepНIII�e 
для этого региона виды , в том числе и туронский вид-индекс Sur
culosphaeridium longifurcatum, на Янгоде не встречены . 01i-
gosphaerid.ium pulcherrimum в я:нгодском КОМIIЛексе присутствует , 
но в небольших количествах. Основные различия в составе динофла
геллат из отложений Усть-Енисейского района и Восточной ' Канады 
определяются провинциалъными особенностями их распределения . Ат
ламтическое побережье Северной Америки относится к теnлоумерен
нqй провинции с преимущественннм развитием гониаулякоидной линии 

диноцист .  Усть-Енисейский район входит в боре�ную (умеренно хо
лодНоводную) nPОВИНЦИIO,. где домшшрукщую роль играют динофлагел
латы перидиниоидной линии /Хлонова, Лебедева, 1988/ . Эти же при
чины обусловливают и низкую степень сопоставления слоеВ ,выделен
ных на р .  Янгоде . с ' 3anaдной Европой , в частности , с Парижским 
бассейном. Такие ВИДЫ , как Spiniferites ramoaus , Od.ontochit ina 
operculata , Phanerod inium ve1igerum , указанные Ж. -К .Ф.1mе / Fou
cher , 1976/ , являются общими для сравниваемых КОМIIЛексов , но 
имеют широкий возрастной диапазон распространения . -Род СЬа tan
giella , имеXIЦИЙ важное стратиграфическое значение для бореалъ
ных районов , появляется в 3an�ой Европе в нижнем коньяке , в то 
время как в Северной Америке и на севере Сибири этот род изве
стен с сеномана и уже в туроне достаточно многочисленен и раз
нообразен . По-видимому , распространение хатангиелл ПlЛО из боре
алъных Районов . TYpoh-конъякские КОМIIЛексы растительного микро
фитоnланк.тона, описанные из отложений на р • Янгоде , могли бы 
иметь наибольшее. сходство с эквивалентными КОМIIЛексами бореалъ
ной провинции. Однако , к сожалениio, мы не имеем данных для срав
нения . 

Таким образом, изучение богатых и разнообразных КОМIIЛексов 
растительных микрофоссилий из морских верхнетуронских и коньяк-
ских отложений на р .Янгоде позволило выделить слои с динофлагел
латами и сопоставить их с формальными ДИНОфлагеллатовыми зонами 
Восточной Канады . 
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3AКЛIOЧEНИE 

Составление и описание сводного разреза верхнего турона и 
КОНЬЯRа по р .  Янгоде . выполненное в полевой период 1986 г .  и до
полненное работами 1988 г . . является очередным этапом в изучеюш 
верхнего мела на севере Сибири. начатом в 1983 г . /СтратиграфИЯ • . •  

1986/. 
В итоге полевых и лабораторных исследований этого этапа ко

ренным образом пересмотрена стратиграфия и структура верхнемело
Bыx отложений в среднем течении р. янгоды . на основании изучения 
иноцерамов доказано присутствие только верхнего турона. нижнего 
и верхнего КОНЬЯRа : Установлено . что принимавшиеся ранее за 
сантонские Bъlxoды верхнего мела по ручью Ломаченкова и право� 
берегу янгоды (в  з RМ ниже устья р. сыута-Бигай)) я:в.л.яются верх-
нетуронскими. Наличие выходов МОРСКИХ отложений кровли долган
екай свиты (верхняя часть сеномана) нижнего турона нами не под
тверждается. 

нами впервые составлен сводnЪiЙ разрез верхнего турона и 
коньяКа с выделением 26 генерализованныx слоев . которые описаны 
по единой . принят ой ранее методике /Стратиграфия • • • • 1986/ .Верх
кий турон ( слои 1-Х сводного разреза) суммарной' видимой мощно
стью 60 м установлен по coBMecTным находкам Inoceramus inaequi
valvis S chlut • • In. lamarcki Park . In. cuvieri S ow .  Нижний 
КОНЬЯR (слои Х1-ХХ сводного разреза) видимой мощностью 55 м оп
ределен по Haxo�aм In.websteri Mant . И Volviceramus subinvolu
tus (Bodyl ) .  близкого к У. involutus ( s ow ) .  Верхний 'КОНЬЯR 
(слои XXI-XXY1 сводного разреза) видимой мощностью 25 м YCTaнOB� 
лен по находкам In . c ord i f ormis S ow • • In. c f .  percostatus миll • •  

In . sachsi Bodyl . .  близким к In . inconstans . 
на основе анализа комплеКСОD иноцерамов предлагается новая 

биостратиграфическая шкала с ,существенным обновлением номенкла
тypы иноцерамовыx бпостратонов ( слоев и зон) . Всего выдленоo 4 
биостратона: 1) слои с In . inaequivalvis ( охватывают верхнету
ронсние отложения в объеме слоев 1-Х) . 2) зона Volviceramus ви

binvolutus (нижнеКОНЬЯRсние слои XI-ХУа сводного раз:реза) , З)  
слои с In. schulginae - In . jangodaensis ( нижнеКОНЬЯRсние слои 
ХУб-ХХ сводного разреза) , 4) слои с Тn. cordif ormis (верхний 
RОНЪЯR , слои ХХ1-ХХУ сводного разреза) . 
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Путем корреляции слоев с иноцерамами разрезов верхнего т.1� 

рона и коньяка по правому берегу в низовьях Енисея и �а р .ЯНгоде 
показано , что на р .Янгоде имеется более полный_ разрез этих яру
сов, чем на Енисее . 

Впервые для морских отложений тУрона и коньяка выделены 
слои с диноцистами : в верхнем туроне - слои с · . Cyclonephelium 
vannophorum ( слои I-II сводного разреза) , сло� с Chatangiella 
spectabilis ( слои III-YII сводного разре за) ; в нижнем конше -
слои со Spinid inium sverdrupianum (слои YIII-XX сводного раз-
реза) ; в верхнем коньяке - слои с senoniasphaera protrusa -
Canningia reticulata ( слои ХХ+-ХХУ сводного разреза) . Сопо
ставление этих слоев с ярусными зонами по динофлагеллатам . Вос
точной Канады показало болъщую детальность и геохронологичесRYЮ 
обоснованность северосибирской шкалы . 

Значительный вклад внесен в расшифровку СТРУКтУры и в поз
нание строения верхнемеловой толщи Янгодского поднятия : Доказано 
присутствие здесь широкой брахиантиклинали с не значительными уг
лами падения на крыльях. 

Ранее здесь была описана анТИЮIИНаль с углами падения до . 
700 . Причиной столь существенных расхождений лвллются последст
вия гляциотектоНИRИ , которые расшифрованы нами в ре зультате де
тальных ( послойных) утратиграфических работ . важным итогом рабо
ты явился также пересмотр числа и положения "фосфоритовых гори
зонтов" , насчиты:вanцих не менее 8 ,  каждый из которых ПРиУрочен к 
инициальным стадиям трансгрессивных цИклитов , а не только к осно
ванию геостратонов , как зто предполагалось предmествухщими ис
следователями . Существенно пересмотрены мощности верхнемело
вой толщи в сторону их сокращения с 300-IOOO м до 170 м, включая 
реконструированные ( нена6Jщцaвmиесл) интервалы . 

Таким образом, программа , намеченная на начальном этапе ис
следования верхнего мела севера Сибири , постепенно реализуется 
/Стратиграфия . • .  , · I986/ , хотя пока не в полном объеме . Так , еще 
не полУчены биостратиграфические Результаты по аммонитам, фора
миниферам, радиоллрилм . Нет моделей седиментации и не выяснены 
условия обитания организмов по ВI>емешшм срезам. Недостаточно по-
ка мата риала для биогеографических заключений . Однако все эти 
вопросы находятся в поле зрения авторов , �орошо сознающих , что 
только комплексные исследования верхнего мела позволл� решить 
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поставденные задачи по расшифровке геологической истории Аркти
ки в по зднем мелу . 
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