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в сборнике помещены статьи, основанные на материале обсуждения 
унифицированных и корреляционных стратиграфических схем всех систем 
мезозоя и кайнозоя Сибирской платформы, Таймырской и Алтае"Саянской 
складчатых областей на Межведомственном стратиграфическом совещании,. 
которое состоялось в Новосиб.ирске в мае 1 964 г. и марте 1965 г. В ста
тьях освещены основные проблемы стратиграфИ1f мезозоя и кайнозоя 
Средней Сибири, выявлены и рассматриваются с различных точек зрения 
важнейшие дискуссионные вопросы, не нашедшие единого решения на 
упомянутом совещании. В частности, разбираются вопросы стратиграфии 
триасовой вулканогенной толщи Сибирской пла1'фОРМЫ, континентальных 
юрских, веРХНe:l1еловых и третичных отложений юга Сибирской платфор
мы, меловых и четвертичных отложений Приверхоянского прогиба. Сбор
ник привлечет вннмание широких KpyroB геологов и стратиграфов, за
нимающихся мезозоем и кайнозоем ·Сибир.и. Материалы сборника могут 
быть использованы при геологосъе�10ЧНЫХ и поисковых работах на терри
тории Средней Сибири. 
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П Р ЕДИСЛ ОВИ Е  

в сборнике р ассматриваются вопросы стр атиграфии мезозойских J{ 
кайнозойских отложений Средней Сибири.  В ·соста'в Средней Сибири 
при этом включаются Сибир.ская 'платфор ма ·и обра мляющие ее мезо
зой("кие и кайнозойские прогибы, Алтае-Саянская и Та(lмы рская окл ад
чатые области. 

Стратигра фия мезозойских и кайнозойских отложений этой терри
тории серьезно с:гаJlа изучаться толы<о ПОСJl е Великой Отечест:венной 
войны, т. е. в течение ПОСJlедних двадцати лет. Разработка надежных 
стратиграфических схем сдеJlалась насущной необходимостью для обес
печения надлежащего уровня геологических съемок и поисков ПОJlезных 
ископаемых, связанных с мезозоем и 'Кайнозоем, таких ](ак нефть, газ,  
каменные и бурые угли, минералы россыпей, бокситы, высоко](ачествен
ные глины, строительные материалы .  Первые итоги были подведены в 
1956 г., т. е. почти десять лет назад, ,на Межведомственном стр атигра
фическом совещании по разработке унифицированных стратигра фиче
ских схем всей Сибири.  П ринятые этим совещанием унифицированные 
и корреляционные стр атиграфические схемы послужили основой для 
организации последующих геологических съемок, поисковых р абот и при  
р азр аботке легенд для геологичеоких карт. Большое значение для р аз 
вития научно-исследователЬ'ских биостратиграфических и п алеонтологи
ческих 'работ имела систематизация всего накопленного к 1956 г. палеон
тологичеокото материала по мезозою и кайнозою Сибири в процессе 
подготовки уни фицированных 'стр атиграфич еских схем .  Однако надо 
ср азу же оговориться, что эта р абота отнюдь не компенсировала необес
печеннасть палеонтологического обоонования схем моногра фическими 
описаниями остатков фауны и флоры.  У-казанное обстоятельство ,сохра
няется и поныне, следствием его является недостаточная надежность 
и быстрая  изменчивость принимаемых на стратиграфических совеща
ниях схем.  

Стратиграфические схем ы  мезозоя и кайнозоя р айонов, пограничных 
между Средней 11 Западной Сибирью, были дополнены новым материа
:тrOM и уточнены на состоявшемся в Новосибирске Меж ведомственном 
совещании 1960 г. lПо З ападно-Сибирской низменности. Стратигра фиче
ские схем ы  восточной части Средней Сибири 'поДверглись существенно
му обновлению и детализации ,на МежвеДОl\1lственном совещании по раз
работке стр атиграфических схем для территории Якутской АССР,  про
веденном в 1961 г. 
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В целам стратиграфические схемы м езазая и кайназая Средней Си
би ри  был и  абсуж\Цены и в н овам варианте IПрИНЯТЫ Межведамственным 
савещанием па разр абатке унифицираванных и карреляционных стра 
тигр афичеоких схем Средней Сибири,  провадившимся в Навасибирске в 
1 964 ( мезазай и четвертичная 'система)  и 1 965 гг. (палеаген и н еаген) .  
Триасавая система 'р ассм атривалась со.вместна с пермскай (куратор 
И. Н. З ва.нарев ) . Секция юрскай и мелавай систем р абатала пад PYI{O
вадством В .  Н .  Сакса и Ю .  В .  Тесленка, секция п алеогена и неагена 
вазгл авлялась В. К. В асиленко., четвертичная секция куриравалась 
И .  И. Краснавым и С .  Ф.  Дубинкиным. 

Р азрабатанные совещанием уни фицираванные и карреляционные 
схемы, абъяснительные записки к ним и решения секций публикуются 
Министерством геалогии СССР. 

В настаящем сбарнике ,памещены статьи, асвещающие аснавные 
праблемы стратиграфии мезазайских и кайназайских атлажений Сред
ней Сибири, выявившиеся 'при  абсуждении на савещании и при разра
батке унифицираванных и карреляцианных схем. 

Осабае внимание при эта м уделена вапрасам, катарые еще ждут 
сваега разрешения и нуждаются в дапал,нительных исследаваниях. Во. 
мнагих статьях рассматриваются вапрасы, ставшие предметом дискус
сий 'на ·савещании, па катарым в решениях были запи·саны асабые 
мнения. 

Па триасовай системе публикуется абабщающая каллективная 
статья,  на,писанная при участии аснавнай группы опециалистав, катарая 
разрабатывала на савещании стр атиграфические CXe1l'IЫ этай системы. 
Учитывая бальшае значение для стратиграфии и 'вместе с тем малую 
изученнасть триасавых флар Сибири, в статью включены и опи,сания 
ряда навых видав р астений из триаса Средней Сибири,  имеющих н аи-

о бальшее стратигра фическае значе'ние. В ·специальнаЙ статье абсуждают
ся некатарые опарные вапрасы стратигр афии триасавых лававых талщ 
Сибирскай пл атфар мы. 

При р ассматрении юрскай и мелавай систем наряду 'с аснавными 
nраблемами бальшае внимание уделена палеабатаническаму абаснова·· 
нию стратигра фии  юрских кантинен тальных талщ н а  юге Средней Си
бири, iполаЖЕШИЮ гр аниц триаса и юры,  средней и верхней юры в бас 
сейне р .  Лены, Сl'р атиграфическаму 'расчленению и карреляции толщ 
кантинентальнага и лагуннага праисхаждения в Приверхаянскам пра
гибе.  В атдельнай статье рассматриваются впервые устанавливаемые 
отлажения верхав мела -lПалеацена в З ападнам Приб айкалье. 

В разделе «Палеагенавая И н еатенавая системы» также асвещены 
оснавные вопрасы стр атиграфии этих систем в предел ах Алтае-Саянскай 
области и Сибирокай платформы, осабо р азбираются разрезы п алеогена 
и неагена Южна-Минусинской и Нижнеалданской впадин. По страти
графии четвертичной системы в сборник включены ·статьи , касающиеся 
предгарий Алтая и Приверхоянскаго прагиба.  

Подгатовка к печати статей по мезозаю выполнена В .  Н .  Саксом, 
Ю.  В .  Тесленко и С .  В .  Мелединой, по ,палеагену и неагену - В. 1(. В а 
силенко и В .  Н .  Саксам, п о  четвертичной системе - В .  Н .  Саксом и 
В .  И .  Гудиной. Издание осуществлено Институтам геолагии и геафизики 
Сибирскага атделения Академии наук СССР. 
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СТРАТ ИГРАФ ИЯ ТР ИАСОВЫХ ОТЛ ОЖ Е Н И й  
СР ЕДН Е й  С ИБ ИР И 

Отложения триасового возраста достаточно ши роко распространены 
ва тер р итории Средней Сибири.  Они установлены в Горном Алтае, Куз
нецком и Тунгусском бассейнах, в севера-восточной части Лено-Ени'сей
ского прогиба,  а также на Центральном и В осточном Т а ймыре. 

В большинстве р айонов Средней Сибири отложения этого возраста 
представлены сложным комплексом вулканогенных, туфогенных и тер
ригенных пород при  з а!'ilетном преобладании первых. Л ишь в крайних 
северных р айонах преобл адают нормальные осадочные породы, в том 
числе 'Морского происхождения . Наиболее полно выяснены взаимоотно
шения отдельных горизонтов триаса и лучше всего изучены его р азрезы 
в Кузнецком бассейне и на отдельных участках в Арктике. 

Кр аткое описание триасовых отложений В'месте с характеристико!'! 
современ ного состояния их стратиграфического расчленения дается по 
отдельным р егионам Средней Сибири .  

К у з н е Ц к и й б а с с е й н.  Отложения триаса занимают довольно 
знач ительную площадь в восточной части Центральной мульды - от 
верховьев р .  Ини на западе почти до современной границы бассейн а  на 
востоке и от д. Мальцевой на  юге до д. Салтымаково н а  севере .  Наи 
более полные р азрезы нижней части триасовой толщи имеются в есте
ственных обнажениях по р .  Томи (Б абий Камень) и на р яде участков 
по р .  Средней Терси. Они также вскрыты разведочными скважинами 
в северо-восточной части Талдинского м есторождения к югу от 
хр .  Каракан .  

В ерхние горизонты толщи вскрыты почти полностью канавами на 
правом берегу Томи между Бабьим и Поляков.ским Камнями (В асиль
ева, 1 962) . . Ч астично эти верхние горизонты обнажаются также н а  
р .  Средней Терси выше ,пос. Мутной. 

Триасовые отложения залегают без видимого несогл асия на угле
носных породах верхнепермской ерунаковской свиты . 

Вопрос о действительных взаим оотношениях двух этих толщ неко
торые геологи считают недостаточно ясным. Однако, по данным деталь
ных набл юдений В. Т. Белоусовой и Г. П. Р адченко в 1 939 г., которые 
подтверждаются новыми наблюдениями Н .  А. Лобовой и Н.  и. Щерба
кова ( 1 959 ) ,  установлено, что триасовые отложения в различных р айо
нах бассейна ложатся на р азные горизонты пермской толщи . 

С другой стороны, В .  Т. Белоусова и г. П.  Радченко н а  основе де
TaJIIoHOrO сопоставления нижних частей р азреза триаса по литофа циаль-
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ным, минералагическим и биастратиграфическим признакам установили;т 
чтО' и триасавые асадки лажатся на  р азмытую паверхнасть ерунакав
скай свиты р азличными сваи ми гаризантами. Таки-м абразом, па этим 
данным в Кузнецкам бассейне между верхнепермскими и нижнетриаса
выми атлажениями и меет ,м еста скрытае стратигр афическае несагл асие, 
саатветствующее, вераятна, незначителыюму перерыву в асадконакап
лении, катарае пришлась на  самый конец пеpiМИ и самае начала триаса.  

Наибалее палный р азрез триасавых атлажений имеется па р .  ТО'ми 
в р айане Б абьегО' Камня - на пратяжении ат устья р ч . Тараканихи да 
верхнегО' канца Палякавскага Камня.  Нижняя часть талщи 'мащнастью 
340 м слажена темнацвеТНЬ!lМИ туфами, туффит3'МИ и в меньшей степени 
нармальными асадачными парадами .  

Бальшая верхняя часть талщи мащнастью 1 1 90 Лi представ,лена 
наР lма,льными асадачными парадами пестрай акр аски. В аснаву харак
теристики нижней (туфагеннай) ч асти триаСа Кузнецкага бассейна па
лажены данные исследав аний В. Т. Белаусавай и Г .  П .  РадченкО' в 
1 939 г. ,  верхней части - Н. А. Васильевай в 1 956- 1 958 п. 

Самая нижняя часть р азреза ,мащнастью 30 Ai представляет частае 
циклическае чередавание нар'мальных мелказернистых песчаникав, 
крупна- и мелказернистых алевралитав, аргиллитав, характеризующих
ся темна-серой с зеленаватым аттенкам акр аскай и танкай горизанталь
най или валнистай слаи'стостью. Отдельные прослои аргиллитав , венча
ющие циклы, содержат очень большое каличества астатков астракод 
(Darwinula detonsa Maad. ,  D. adleri Mand . , D. kusnеts!гiеnsis Mancl . ,  D. 
ingrata Zub. ,  D. fragilis Schaej.der . ) , эстерий  (EstIl.eria aequale IJutk., 
Е. tungusensis Lutk. и др . ) , астаткав растений (Mesenteriophyllum sp., 
N eokoretrophyllites annularioides Rad,cz. , Schizoneura altaica Vlad. ef 
Radcz., Paracalamites triassica Radcz.  sp. nov. ,  Ciadopblebis augusta Неег, 
С. pygmea Неег, С. borealis Ргуп. ,  Pecopteris (?) pseudotcl?ichatc/1.eviiVlad.  
sp. nov. ,  Glossozamites kryshtofovicbli Ргуп. et Raclcz., Tomia radczenkoi 
Srebr . ,  Т. malzevskiana SгеЬг ., Noegp;erathiopsis tегsiеnsis Radcz., Rhipi
dopsis triassica Srebr., SрhеnоЬаiега flabellata F(a dcz. , Тегsiеllа belousso
иае Radcz. ,  Т. sеггаtа SгеЬг. ,  Pseudoaraucaгites tomiensis (NeL1b. )  \/la d. ) . 
В опарово-пыльцевам камлексе, па навым данным Г. М. Рам анавской, 
преобладают ·споры папаротникаабразных, из катарых наибалее хар ак
терны спары п редставителей семейств Osmundaceae, Магаttiасеае и Су
atheaceae. Галасемянные представлены пыльцой древних представителей 
семейств Pinaceae, реже Ginkgoaceae, Cycadaceae и Bennettitaceae. Отме
чена пыльца реликтавых фар м ,  принадлежащих группам CQ1'daita!es, 
F!orinites, Walchiites и Stгiаtорinitеs. 

Бальшинства перечисленных видав растений встречается выше па 
р азрезу и лишь три из них - Tomia radczenkoi, Тегsiеllа sеггаtа и Pseu
doaraucarites tоmiеnsis-до сих пар астаются известными талька в преде
лах  аписываемых слаев. Па-види'маму, их Iможна рассматривать в каче
стве зональных фар м.  Небезынтересна отметить, чтО'. па данным 
В .  П .  Владимиравич, ан алаги апис анной талщи прослежены недавнО' па 
присутствию представителей рода Рsеudоагаuсагitеs в низах триаса 
Приишимья и Печорскаго бассейна .  

Охарактеризаванная пачка парад са  всеми присущи ми ей .JIIПОJ1ОГИ
ческим и  асобеннастями и указанным выше I<а,мплексам искапаемых 
астаткав установлена в ряде райанов бассейна,  т. е .  является впалне 
устаЙчиваЙ. Она,  несамненна, заслуживает выделения ее в качестве са
мостоятельного местнага стратиграфическага падр азделения, котораму 
присваивается н азвание тараканихинские слаи ( по рч .  Тараканихе, близ  
УСТЬЯ каторай р аополагается граница триаса  и перми )  . 
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Эти слои сменяются толщей темноцветных крупно- и мелкозерн ис� 
тых туфов и чередующихся с ними нормальных песчаников и алевроли.
тов с подчиненными прослоями аргиллитов и конгломер атов . Имеются 
линзы и тонкие прослойки темного м ассивного глинистого известня·ка. 
Туфы,  как правило, скорлуповатые с неотчетливой тонкой горизонталь
ной слоистостью и большим количеством включet IИЙ  цеолита и кальцита . 
Псаммитовые разности пород либо представляют нормальные песчани
ки, либо, реже, содержат небольшую примесь туфового материала и час
то характеризуются пологой косой слоистостью .  Цикличность в них 
выр ажена очень отчетливо. В конгломератах и грубых песчаниках 
встречаются МНОГОЧI{сленные, но рассеянные обломки 'минерализован
ной древесины и изредка костей крупных позвоночных. 

Мощность описанной толщи достигает на  Б абьем Камне 1 75 м, к 
востоку от него з аметно увеличивается. 

Неомотря на кажущееся однообразие описанной толщи ее можно 
разделить на две п ачки - НИЖНЮЮ, мощностью 1 1 5 м и верхнюю-
60 111. Последняя отличается от нижней заметным увеличением роли ту
фогенных пород; даже базальные слои циклов сложены крупнозерн ис
ТЫМИ туф аlМИ ,  обладающими скорлуповатой отдельностью. Не менее 
характерно и то, что в верхней пачке большая ч асть циклов обл адает 
небольшой мощностью, т .  е . в ней наблюдается частое чередование по
род р азличного гранулометрического состава.  

С границей между указанными пачками на  уровне 1 45 м от подош
вы триаса в р азрезе Бабьего Камня более или менее точно 'совпадает 
и вторая биостратигр афическая граница,  выявленная в нижнем три асе 
Кузнецкого бассейна .  Нижняя п ачка,  которая выделяется теперь под 
названием барсучьих слоев'", охарактеризована  следующим комплексом 
фауны и флоры: остр акоды (Darwinula lucida Мапd., D. minuta Мане!. ,  
D. recogita Mand. ,  Darwinuloides oviformis Mand . ), р астения  (Mesente
(iophyllum sp . ,  Nео!югеtгорhуllitеs annularioides Radcz. , N. liпеагis Ргуп. 
et Radcz. ,  Sсhizопеuга altaica Vl ad . et Radcz. ,  Рагасаlаmitеs tгiаssiса 
Rad·cz. sp .  nov., Todites korvunchanica Vlad. ,  Т. sp . ,  Cladopblebis augusta 
Неег, С. lob ifera Ргуп. ,  Tungussopteris malzevs!<-iana Ргуп. et Radcz . ,  Ка
tasiopteris ob longata Vlad., Tomia malzevskiana SIebI. ,  Glossazamites 
kryshtofovichii Ргуп .  et Radcz. ,  Sphenobaiera flabellata Rac1cz . ,  Rhipidopsis 
triassica S геЬг., Тегsiеllа beloussovae R a dcz., Elatocladus liпеагis Ргуп. 
sp .  nov) . Спорово-пыльцевой комплекс барсучьих слоев Г. М. Романов
ская характеризует следующим образом. В нем преобладают споры 
п апоротникообр азных, среди которых значительная роль принадлежит 
спор ам преД'ставителей семейств Osmundaceae и Nlarattiaceae. Характер
но появление спор представителей Schizaeaceae, Matoniaceae и Diрtегi
daceae, а также типа Lеiоtгеlеtеs. Единичны зерна реликтовых форм-
представителей групп Согdаitаlеs, Stгiаtорiпitеs. в низах слоев в темных 
глинистых известняках найдены остатки ,мелких пресноводных гастро
под: ТигЬо (Omphaloptycha) lutkevitschi Rew. и Оmр/иlорtус/7д аП.  gra
cillima Koken. 

Подчеркнем, что значительное количество новых видов р астений 
появл яется уже вблизи нижней границы барсучьих слоев: Nеоkоге[го
рhуШtеs linearis Ргуп. et Radcz. ,  Todites /,огvuпс/ипiса Vlad., Cladopblebis 
lobifera Ргуп . ,  Katasiopteris oblong;ata Vlad., Tung'ussopteris malzewsblana 
Ргуп. е: Radcz. ,  Elatocladus linearis Р,гуп . Три вида - Каtаsiорtегis оЬ
longata Vlad. , Tung'ussopteгis malzews/�iana и Elatocladus liпеагis, по-ви-

000 По .назваг�ию протоки IБарсучья на леВО�1 берегу р. Томи, ПрОТl1В которой раСllО
Jюжен стратотип "тих слоев на Бабьем Камне. 
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ДИj\ЮМУ, являются характер ными талыю для барсучьих слаев, так как 
нигде не были встречены выше па р азрезу. 

В верхах описываемых слаев паявля ются первые астатки предста 
вителей рада Madygenia. 

Верхняя пачка, выделяемая пад названием кедравских слаев 
( 60 М) *, ахарактеризавана сабственным комплексом остатков остракод 
(Darwinula tersiens.is Mand. ,  D. spicula Mand., D. elong'atissima Man.d . )  
и р а стений (Paгacalamites triassica Radcz. sp .  nav., Cladophlebis lobifera 
Ргуп. , Voltzia cl1:achlovii Schwed. ,  Elatocladus cylindrica Ргуп ., Ullmannia 
vassiljevae Vlad. ) .  

Самая верхняя часть туфогеннай тал щи, включающая три сближен
ные пл аставые залежи базальтав, достигает мащности 1 25 М, включая 
базальты ( суммарная !мащнасть паследних равна 33 М).  Эта паЧI,а ,  на 
званная рябакамеНСКИI\1И слая ми*"', начинается мащны ми  крупна- и сред
незернистыми  нармальными песчаниками,  катарые сменяются выше нар
мальными же алевралитами и аргиллит3'МИ .  Основная часть р азреза 
представлена туфами и парадами, садержащими зн ачительную примесь 
туфавага ,м атериала .  

Остатки остракод и растений встречаются сравнительна редка и их  
l<аrvIПлексы давольно адноабразны. Из астракод установлены Dагwinulа 
g[оЬоsаfогmis МаП1d . ,  D. oblongowata Mand. , D. laciniosa Mand., среди 
р а стений - Voltzia chachlovii Schwed. ,  V. heterophylla Brongn., Elatocla-
dus cylindrica Ргуп. . 

Описанная талща темнацветных, преи,мущественно туфагенных па
р ад Б абьегО' Камня, разделенная на  указанные слаи, заслуживает вы
деления в оса бую свиту, так как вышележащие атлажения, как указы
валась, литолагичеСI<iИ совершенна атличны ат нее. Па мнению авторов, 
за этай свитай целесаабразна сахранить прежнее название мальцеВСIЮЙ, 
так как перваначальна под этим , названием как раз и пон ималась тал 
ща туфагенных парад, залегающих на  Бабьем Камне между угленоснаi'[ 
ерунакавскай свитой и базальтами РябогО' Камешка.  Канечна, эта на 
звание нельзя считать удачным, так как вблизи д. Мальцевай на  
рч .  Черневам Нарыке атсутствует скалька-нибудь пал ный р азрез даннай 
'2виты. Лучшим ее р азрезам является, несамненна, разрез по р. Тами на 
Б абьем Камне, 'катарый и пр иходится рассматривать к ак гипастр атотип 
мальцевской свиты. Паэтаму, если лренебречь приаритетам, та наибалее 
целесаабразным навым н азванием свиты ,магла бы явиться лишь адна 
бабьекаменская, катарае, аднака, не была ПРИНЯТО' стратиграфическим 
савещанием.  Паследнее рекамендавала для этай свиты навае название 
асташкинская ( па Осташкинаму КаlМНЮ на  левам берегу р . Тами выше 
д. Усть-Нарык) . На IHa Осташкинам Камне атсутствует сколька-нибудь 
палный р азрез этай свиты, а следавательна, и в даннам случае мажет 
идти речь толька а гипастр ататипе в р айане БабьегО' Камня.  

Предлаженнае разделение м альцевекай свиты на слаи, абаснаван
нае в первую ачередь фитастратигр афическими данными, пака не ма
жет быть падкреплена выделением падсвит, саатветствующих указан
ным слаям. Для этага следует правести дополнительнае литалагическое 
изучение аснавных разре�ав мальцевскай свиты. 

На парадах мальцевскай свиты без каких-лиБО' следав перерыва 
залегает талща, представленная преимущественнО' зеленавата-серыми, 
желта-бурыми и темна-серыми нар м альными алевраJJитами,  чередующи-

" По д. Кедровке, против которой р асположен стратотип описываемых слоев в 
разрезе 6а6ьего Камня. 

** По утесу Рябой Камешок, на  котором обнажаются базальты. 
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мися С зеленовато -серыми средне- и мелкозернистыми нормаJlЬНЫМИ 
песчаниками.  Скорлуповатая отдельность пород, а также вкрапленность 
цеол ита отсутст,вуют. МОЩНО:СТЬ толщи достигает 565 м. 

Эту ТОЛЩУ предложено выделить в качестве са'Мостоятелыюй сос
новской свиты. Органические остаТI<И в ней встречаются лишь в редких 
прослоях зеленовато-серых алевролитов.  Среди них определены филло
поды - Рsеudеsйегiа torniensis Nov. , Р. brevis Nov. ,  Glyptoasmussia Ыо
mi Nov., О. subcircularis N ov. , Sphaerestheria pospelov i  Nov. ,  S. g'utta 
(LL!tk. ) ,  Eoest/7eria minuta (Alber:) Тsсh-сгп., Е. subcircularis TscI1ern., на
секомые - Ademosynoides asiaticus Маг.С, Tomia costalis Mart. и р асте
ния - Thinnfeldia altaica Р,гуп ., Lutuginia furcata Ргуп., Voltzia ·cf. hete
rophylla Brongn. 

На сосновской свите согласно залегае,,; толща, сложенная преиму
щественно алевролитами темно-бурого или шоколадного цвета , харак
теризующимися комковатым строением, раковистым изломом и полным 
отсутствием остатков животных и растений. Указанным алевролитам 
подчинены редкие слои песчаников, КОНГJlомер атов и базальтов. Опи
са нную толщу предложено выделить под названием яминской ·свиты. 
Ее мощность, по данным Н. А. В асильевой,  Д:остигает 620 М. 

С и б и Р с к а я п л а т ф о р  м а .  Отложения триаса заНИlмают об
ширные площади в ,пределах Тунгусской си неклизы и сравнительно уз
J\ОЙ полосой прослеживаются вдоль северного склона Анабарского щи
та .  Изучены они еще довольно слабо,  так как р аботы по стратиграфи
ческому расчленению вулканогенных образований начаты недавно. 
Наиболее хорошо изучены р азрезы триаса в за'падных и южных частях 
"Си неклизы, 'в меньшей степени в центральных и восточных ее частях. 

Материалы по геологическому строению и стратиграфии триаса 
Сибирской []JJатформы приводятся в работах Я. И.  ПОЛЬЮlНа ( 1 959, 
1 962, 1 964 ) ,  Н. Н. Урванцева ( 1 96 1 ) ,  Г. Н. Садовникова ( 1 962, 1 964) ,  
Л .  М .  Гер асимова ( 1 962) , Д .  А .  Додина  и Л .  Г .  Сухова ( 1 964) , 
В .  М. Лебедева ( 1 964 ) и др . 

Анализ состава и геологического строения вулканогенных образо
ваний в р аЗJ[ИЧНЫХ частях пл атформы показывает, что здесь ,могут быть 
выделены три р айона ( или структурно-ф ациальные зоны) : северо-за
падный,  южный и северо-восточный (табл . )  

Северо-западный р айон охватывает территорию от пл ато Хар аел ах 
н а  севере до р .  Гор 6иачина на  юге .  Три асовые образования здесь пред
ставлены п реимущественно базальтами .  Самая нижняя ч асть р азреза 
выделена в хантайскую серию, которая :подр азделяется 'снизу вверх на  
норильскую, хаканчанскую, тО'мул ахскую и горбиачинскую (туклонскую ) 
свиты (Лебедев, 1 964) . Норильская свита сложена базальтами с офи
товой, пойкилоофитовой И толеитовой структурами, залега ющими на  
отложениях амбарнинской свиты верхней перми .  Н а  плато Хараелах н 
в северной ч асти Норильского пл ато в основании свиты прослеживается 
один или несколь:ко IПОКРОВОВ двуполевошпатовых <порфировых 'базаль
тов. Мощность свиты изменяется от 80 до 1 60 м, причем уменьшение ее 
происходит в основном ,за счет ВbJlклинивания двуполевошпатовых пор 
Фировых базальтов. На западе и юге рассматриваемого р айона (бас
сейны рек Болгохтох и Горбиачина)  базальты норильской свиты отсут
ствуют и верхнепеРМСЮlе породы перекрываются более высокими гори
зонтами эффузивной ТОJlЩИ. 

Хаканчанская свита предстаВJlена туф ами и туфогенно-осадочными 
I:юродаIМИ . Эти отложения р аспространены только в южной части райо
на (1{ югу от оз. Хета) , где они р аСПОJ[агаются на сл або р азмытой по
верхности базаJ[ЬТОП НОРИJ[ЬСКОЙ свиты . По р азмерам обломков среди 
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пород хаканчанской свиты р азличаются глыбовые и грубообломочные 
туфы (размер обломков достигает 0,5-1 jИ ) , средне- 11 мелкообломоч
вые туфы и туфогенно-осадочные породы ( р азмер обломков 2-4 см и 
менее ) , туфопесчаники, туфоалевролиты и тусj:юаргиллиты. Глыбовые и 
грубообломочные туфы обычно встреча ются только на отдельных участ
I\ax. Последние отмечались в бассейнах озер Хета и Хантайского и на 
подоразделе рек Горбиачин _ .  Курейка. На остальной территории  р айо
на свита имеет довольно однообразное строение. Большая ее часть, на
чиная от подошвы, сложена средне- и мелкообломочньrми туф ами и ТУ
фогенно-осадочными породами,  и только вблизи кровли наблюдаются 
туфапесчаники, туфоалевролиты и туфоаргиллиты. 

Состав обломков в грубообломочных р азновидностях пород доволь
но р азнообразный. Здесь присутствуют базальты, аналогичные извест
ным из норильской свиты, обломки пород из угленосных отложений пер 
м и  и карбона ,  а также известняки .  Мелко- и тонкооБЛОJviочные породы 
сложены, как пр авило, обломками стекловатых разновидностей базаль
тов, кварца,  плагиоклазов, пироксенов ; для них характерна хорошо вы
р аженная слоистость. 

Южнее р. Горбиачина породы хаканчанской свиты залегают уже 
непосредственно на отложениях пеляткинской свиты. Здесь они иногда 
выделяются под названием авам'ской свиты и по возрасту ошибочно 
относились к верхней перми (Д. А. Додин и Л .  Г. Сухов, 1 964). 

ОрганичеCl@е остатки в отложениях свиты были обнаружены на  
участках оз . Хантайского и в бассейнах рек Имангды и Гор биачина .  
В первых двух пунктах Я. И. Полькин ( 1 964 ) собрал остатки пелеци
под, определенные Я. И.  Петренко как Mieгodontella (?) subovata 
(Jones. ) ,  М. аП. subovata (Jопеs. ) , М. аН. tomiensis (Rag.) , Palaeanodonta 
aff. castor (Eichw. ) ,  Р. aff. subcastor Amol. , АЫеаа concinna (Jones. ) .  

В бассейне р ,  Гор биачина В . М. Лебедевым были собраны расти
тельные остатки, среди которых Г. П .  Р адченко и В. П . Владимирович 
определили: Nеоkогеtгорhуllitеs liпеагis ( Pryn. )  Radcz. ,  SC/1Jzoneuгa al
taica Vlad. et Radcz. ,  Paracalamites tгiassiса Radcz. sp. поу., Ресорtегis (?) 
pseudotchichatchevii Vlad. sp. поу" Cladophlebis gorbiatchiana Mog" 
Tungussopteris sphenopteroides Vlad. gen. et sp .  поу. ,  Каtаsiорtегis оЫоп
gata Vlad.  

В северной ч асти р айона возр астными аналогами хаканчанской 
свиты являются плагиопорфировые и пикритовые базальты томул ах
ской свиты (стратотип в верховьях р. Томул ах, впадающей в р. Нарил
ку вблизи ее устья). Породы т,омулахской свиты р асполагаются на  ба
зал ьтах норильской свиты и отличаются от последних структурно-текс, 
турны'ии и минералогическими признаками.  Их мощность 1 50-250 М· 
Томул а хская свита выделяется нами впервые. 

Горбиачинская (туклонская) свита сложена базальтами с пойкило
офитовой, офитовой И толеитовой структур ами .  В северной ч асти р ай
она базальты этой свиты зал егают на  томулахской свите и в этом слу
чае в их основании наблюдается прослой туфогенных пород. В Южной 
ч асти района подстилающим и  являются отложения хаканчанской сви
ты и здесь горбиачинская свита 'иногда начинается горизонтом шаровых 
лав  мощностью 30-60 М. Общая мощность свиты достигает 1 00 м 

Следует отметить, что в центральной части р айона (бас
'
сейн 

р. Имангды и оз . Л а м а )  возрастным аналогом всех перечисленных свит 
является ,мощная толща базальтов с пойкилоофитовой и толеитовой 
структур ами ,  среди которых встречаются покровы оливиновых и пикр и 
ТОвых базальтов, а также :прослои туфогенных ;пород. Эта толща зале
гает прямо на  отложениях верхней пер м и  и перекрывается теми же ба-
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Поправ"и 1{ схеме .Сопоставление разрезов триаса основных 
районов (струнтурно-фациальных зон) Сибирской платформы" 

1. Граница индского и оленекского ярусов должна находиться ниже, 
на уровне средней части кутарамаканской свиты. 

2. Не принимать но внимание линию, разделяющую ДВУРОГИНСКУЮ 
свиту на две части. 

3. Нижняя граница бугариктинской свиты должна быть продо.riжена 
до линии, разделяющей южный и севера-восточный районы . 

• Стратиграфия мезозоя и кайнозоя средней Сибири· 
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з альта'ми ,  что и горбиачинская свита. ПОСКОЛЬКУ выделение свит в этой 
толще практически невозможно, предлагается в данной ч асти района 
выделять нер асчлененную хантайскую серию, мощность которой дости
гает 300-350 м.  

Я.  И. Полькин ( 1 959) в нижних частях эффузивной толщи север 0-

западного района предл агает выделять (снизу вверх) сывер минскую, 
хаканчанскую и логанчинскую свиты . Сыверминская свита в северной 
ч асти района соответствует по объему норильской и томулахской сви
там , а в южной ч асти толь,ко НОРИЛЬ'СJЮЙ свите. К хаканчанской свите 
на севере относится лишь прослой туфогенных пород в основании гор
биачинс](ой свиты, а на юге она выделяется в том же объеме, как это 
от,меч алось выше. Логанчинская -свита явл яется аналогом горбиачнн
ской свиты. Причины, вызвавшие необходимосп, замены названия, рас
сматриваются в р аботе В .  М. Лебедева ( 1 964). 

На ха нтайскую серию налегает надеждинская свита, котор а я  повсе
местно представлена порфировыми базальтами с микродолеритовой 
структурой основной массы. В средней и самой верхней частях свиты 
прослеживаются характерные покровы гломеропорфировых баззльтов. 
Мощность свиты с север а на юг изменяется от 500 до 1 50-60 м. 

Отложения вышележащей двурогинской свиты известны ТО,']Ько в 
южной ч асти р ассматриваемого района (б ассейны верхнего течения pet( 
Кvлюмбе, Горбиачина и бассейн р .  КуреЙки ) . Это туфогенные и туфо
генно-осадочные породы, залегающие на  размытой поверхности нижних 
горизонтов надеждинской свиты. Характерной особенностью строения 
двурогинской свиты является р итмичное чередование прослоев грубо
зернистых и тонкозернистых пород, образующих р итмы. Кажды(r рrП�1 
начинается либо туффито-брекчиями  ( р азмер обломков 4 см и ;vleHee), 
либо туффито-гравелитами ( р азмер обломков 0,5 см и менее) , KOTOPblt: 
сменяются туфопесчаНI1ками ;  самые верхние ч асти ритмов сложены ТУ
фоалевролитами и туфоаргиллитами .  В кровле р итмов, как пр авило, 
наблюдаются р азрывы, иногда уничтожающие почти полностыо тонко
зернистые породы. Мощность свиты с севера на юг возрастает от 20(} 
до 350 м. В бассейне р .  Кулюмбе среди туфогенных пород свиты встое
ч аются несколько покровов б азальтов с пойкилоофитовой структурой ][ 
порфи ровых базальтов, образующих горизонт мощностью 40-60 м. 

Органические остатки в отложениях двурогинской свиты встречают
ся сравнительно часто. Списки видов ф ауны и флоры приводятся В р а 
ботах Я .  И.  Полышна ( 1 964), Д. А .  Додина и Л .  Г .  Сухова ( 1 964) и др . 
В . М. Лебедевым в отложениях этой свиты были проведены послойные 
сборы р астительных остатков, определение которых сделано Г. П. Рад
ченко и В . П .  Владимирович .  Из нижнИх частей р азреза свиты были 
определены Madygenia boreaclis f .  typica Radcz. sp .  et f.' ПОV., М. borealis 
{. tenuilaminata Radcz. sp .  ,et f. nov., Voltzia chacblovii Scl1\1/ed., Elatocla
dus linearis Ргуп., Neokoretrophyllites annularioides Radcz. ,  Paracalami
tes triasica Radcz. sp .  поv . , Todites korvunchanica Vlad. ,  Osmundopsis 
sp .  Asterotheca sp ., Sphenopteris kirjamkensis Р гуп . ,  Katasiopteris иnиа 
( B rongn . ) , Tungussopteris sр!1еnорtегоidеs Vlad. gen. et sp .  nov., Т. cla

dopbleboides Vlad. sp .  поv . , Cladophlebis lobifera Ргуп. 
Из верхней части свиты определены Todites kогvunс/шniса Vlad., 

Osmundopsis sp . ,  Asterotheca sp . ,  Sp!1enopteris kirjamkensis РГУ11. ,  Тип
g'ussopteris cladcphleboides Vlad. sp .  nov., Katasiopteris lebedevii Radcz. 
g-еп et sp .  поv. ,  К. ob longata Vl ad., Taeniopteris аН. ensis Oldh.,  Yavorskya 
гаdсzеn!гоi S ch\ved. ,  Voltzia chachlovii Schwed. ,  Elatocladus !inеагis Ргуп. 

Вышележащая кутара;маканская свита представляет чередование  
пачек базальтов с пойкилоофитовой и долеритовой структурами с от-
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носителы-ю редкими ПРОСJlОЯМИ туфогенно-осадочных пород. В районе 
оз.  Ха нтайского самые верхние ч асти свиты сложены нескольки м и  по
кровами  субщелочных базальтов, общая МОЩНОСТЬ которых достигает 
80- 1 30 .м . В северной части р айона породы кутар аlмаканской свиты 
залегают на  базальтах надеждин'СКОЙ свиты, а в южной - на туфоген
ных отложениях двурогинско й  свиты. Следует отметить, что в пределах 
Норильского пл ато в составе свиты резко возрастает количество туфо
генного 'м атериала,  образующего три прослоя мощностью (,снизу вверх) 
60, 80 И 70 .м .  Общая мощность кутарамаканской свиты составляет 
300-450 .м .  

Я .  И.  Польки н ( 1 964) данную часть разреза ( кутара'ма канскую 
свиту в понимании В .  М. Лебедева )  выдеJl яет в аянскую свиту, сопос
тавляя ее с одноименными отложения'ми в бассейне озер Аян и Анама .  
Не останавливаясь подробно н а  анал изе взаимоотношения аянской и 
l<утарамакаНСI<ОЙ СВИТ, поскольку этот матери ал изложен в специ альной 
статье (см. наст. сборник) , ,отметим,  что образования аЯНСI<ОЙ 'свиты, 
соответствующие стра1'отипическому ее разрезу, коррелируются с верх 
ней частью кутарамаканской свиты . Я. И .  Польки н ( 1 964 ) и др . склон
ны  считать возрастными аналогам и  аЯНС'I<ОЙ свиты ( в  их ПОI-I имании)  
двурогинскую свиту, тогда как, - по  представлениям В .  М. Лебедева,  по
следняя скорее всего является аналогом верхней части н адеждинской 
и кутар амаканской свиты. 

Хонна -макитская свита сложена покроваlМИ базаJlЬТОВ с пойкило
офитовой И пойкилоофитово-интерсертальной структурой, содержащих 
ДОВО.1ЬНО крупные порфировые выдеJlения плагиокл аза. В основании 
свиты повсеместно прослеживается 'VIОЩНЫЙ (до 1 00 .м ) покров порфи
р овых базальтов с микродолеритовой структурой,  ПОJlУЧИВШИЙ название 
надаянского (Межвилк, 1 962 ) . Этот покров подстилается прослоем 
туфогенно-осадочных пород с растительными остатками.  Из сборов, 
проведенных здесь М. Н . Благовещенской, был и опредеJlены Cladopl1le
Ы.'; cf. lob ifera Ргуп . ,  С. chantaic:1 S rebr . ,  sp .  nov. , Yavorskya chantaica 
R a dcz. ,  Voltzia af f .  heteryphylla Вгопgл., Cladophlebis kiгjаmkепsis Ргуп. ,  
Elatocladus су!iпdгiса Ртуп., Nеuгорtегidium angustatum Sг,еЬг. В этой же 
части разреза В. М. Лебедевым были собраны остатки р астений ,  опре
де.пенных Н. Д. Василевской :  Sphenobaiera sp.  Cladoph.lebis kirjam/�ensis 
Ргуп., Elatocladus sp . cf . ,  Е. pachyphylla Ргуп . , Sphenopteris sp .  
Я .  И.  П ОЛЬК II Н ( 1 964 ) отмечает присутствие Tersiella ех gT. sепаtа S'rebr . ,  
Voltzia chachlovii Schwed. ,  Cladop/1.lebis аН. s p .  N l  Sch\ved. ,  С .  аН f1.aibur
nensis ( I�indl .  et Hutt . ) . Мощность хонна-,м акитской свиты изменяется от 
500 до 600 .м 

БОJlее высокие горизонты эффузивной толщи севера-западного рай
она в на стоящее время изучены еще довольно слабо .  Здесь, по данным 
Я. И. Польки н а  ( 1 959 ) , выдеJlЯЮТСЯ сл едующие свиты. 

Нера карская свита залегает СОГJl асно с подстилзющим и обр азова
ниями хонна-макитской свиты и СJlожена череД\fЮЩИМИСЯ отдельными 
покровами или  пачкам и  покровов базальтов

"
с �ОЙКИЛООфитовой и до

леритовой структурами с м ногочисленными маломощными прослоями 
ВУJlканогенных и вул каногенно-осадочных пород. ПОЙI<илоофитовые ба
зальты образуют п ачки мощностью 20-95 М, состоящие нз маЛОi\ЮЩНЫХ 
быстро выклинивающихся покровов.  БазаJ!ЬТЫ с долеритовой структу
рой обычно встреч аются в виде единичных покровов, реже образуют 
пачки , СОСТОЯЩI1е из 2-3 покровов. Их мощность не превышает 
1 0-20 м. В основании  свиты наблюдается ягтали йский покров тонко
зернистых порфировых базальтов мощностью 50-70 м, а в средней 
ч асти - каJlтами нский покров аналогичных базальтов МОЩНОСТЬЮ 
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40-50 м. Мощность неракарской свиты 500-550 111. В более поздней 
р а боте Я. И. Полькин (1 964 ) отмечает, что мощность неракарской сви
ты в пределах плато Путорана составляет 37 1 111 .  В р азрезе вулкано
генной толщи плато Хараелах возр астны м и  аналогами неракар ской 
свиты являются породы ха р аел ахской свиты (Додин, Сухов, 1 964 ) . 

Кумгинская свита залегает, по-видимому, ,согл асно на  нер акарской 
(хараелахской ) свите. Она представлена ,покровами плагиофировых и 
оливино-пл агиофировых базальтов с м икродолеритовой структурой ос
новной м ассы. В основании  свиты прослеживается пачка туфогенных 
пород. Мощность свиты' 380 м ( Полькин, 1 964 ) . 

Эффузивные образования, выделенные в качестве самоедской толщи, 
известны в настоящее время  только на тер ритори и  центральной части  
Хар аелахских гор .  Онн представлены чередующимися пачкаlМИ покровов 
базальтов с ПОЙI\'илоофитово-интерсертальной структурой,  р еже базаль
тов с микродолеритовой структурой,  оливино-плагиофировых баз альтов, 
прослоев и линз туффитов. Мощность толщи 400-650 м (Полькин, 
1 964 ) . Обр азованиями самоедской толщи заканчивается р азрез т р и аса 
северо-западного района .  Не  исключена, впрочем, воз'можность, что в 
центр альных частях плато Путорана могут быть выявлены еще более 
молодые горизонты триаса .  

Южный р айон (структурно-фациальная зон а )  ох'ватывает бассей
ны рек Курейки, Северной, Н. Тунгуски и Ангары .  В бассейне р. Ку
рейки выделяются отложения хаканчанской, горбиачинской, надеждин
ской и двурогинской свит,  аналогичные по составу описаННЫN! выше.  
По типам р азр езов данную территорию,  по-видимому, следует рассмат
рив ать как переходную зону между север о-западным и южным р айона
ми .  К югу от р .  Кур ейки базальты горбиачинской и надеждинской свит 
замещаются туфогенными и туфогенно-осадочны'ии породами . Таким 
образом,  н ижняя часть триаса здесь представлена туфогенными поро
дами, которые,  по-видимому, являются возр астным аналогом нориль
ской, хаканчанской, горбиачинской, н адеждинской, ДВУРОГИI-IСIЮЙ и ку
тарам аканской свит. 

По данным В. П .  Белозерова и Г. Н.  Садовникова ( 1 962) , в раз 
резе три аса южного района снизу вверх выделяются следующие стр а
тигр афические подр азделения.  Тутончанская свита представлена пепло
ВЫ ми  туфами и туфогенно-осадочными породами с подчиненными про
слоями псаммитовых и гравийных туфов и ксенотуфов.  В большинстве 
случаев породы свиты хар актеризуются отчеТЛIИВОЙ тонкой слоистостью.  
Лишь на  юго-востоке в бассейне р .  Чуни и в смежных р айонах часто 
встречаются неслоистые толщи пепловых и пса,ммитовых туфов.  В цент
р альной части синеКJIИЗЫ тутончанская свита залегает на  р азличных го
р изонтах дегалинской свиты верхней пер ми, а на участках локальных 
поднятий и по периферии  синеклизы она ложится на  более древние от
ложения до ордовикских включительно. Довольно часто в свите встре
чаются остатки растений, реже - пелеципод и конхострак. Среди рас
тений наиболее характерны папоротники, р еже встречаются членисто
стебельные, птеридоспермы ( ? )  и др . Н аи более часты Neo/гoretrophyllites 
annularioides Radcz. ,  Todites /гоrvunсhаniса Vlad. , Т. tutonczanica S аdоvп.,  
A crostichides srеЬrodоls/ще (Schwed . )  Sadovn. ,  А. tunguscanus (Ргуп . )  
Sa dovn. ,  Cladophlebis kaoiana Sze ,  Sphenopteris tгisесfа Sci1'Ned. , Уаиог
skyia radczenkoi Sci1\ved. ,  Сtеnорtегis angustiloba Pryn., . Teгsiella belous
sovae Rad,cz. Среди конхострак наиболее характерны Glyptoasmussia 
belmontensis (Mitci1 . )  Nov.,  Рsеudеsthегiа ob liqua (Ni.itci1 . )  Nov . ,  Р. lingui
formis (Ni.ikЬ. )  Nov . ,  Р. novacastrensis (Mitci1 . )  Nov., Р. tгigоnеllагis 
(МНсЬ . )  Nov., Р. nordvikensis Nov., Polyg'гapta chatang'ensis Nov., Р. nес-
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ta Nov., Р. sibirica Nov. , Р. laptevi Nov.,  Sр!юеrogгарtа dеsсfщsеаuхае 
Nov. ,  Liograpta sfrictocosfata Nov. ,  Rohdendorphium tutопс/ипum Nov. По 
данным В .  М. Лебедева,  тутончанская свита в бассейне р .  Н .  Тунгуски 
залегает без видимого перерыва на дегалинской свите. Подобное вза
имоотношение тутончанской и дегалинской свит,  по устно'му сообщению 
А.  В. Хоменко, наблюдается и в бассейне р . Таймуры. В связи с этиiм 
1{ажется маловероятным сопоставлять эту толщу с тонкозернистыми от
ложениями, которые на периферии синеклизы начинают разрез туфо
генной толщи и располагаются на более древних, ч ем верхнепермские, 
обр азованиях, тем более, что подавляющая м асса находок остатков 
растений в тутончанской свите происходит из обнажен ий, относящихся 
]( центр альным ч астям Тунгусской 'синеклизы.  Мощность тутончанской 
свиты достигает 1 00 М. 

Кор вунчанская свита залегает с реЗЮ1М размывом и угловым несо
гласием на р азличных горизонтах тутончанской свиты и подсти'л ающих 
ее отложений. Свита 'сложена преи.мущественно гравийными ксеноту
фами,  внизу неслоистыми, вверху грубослоистьгми ,  с прослоями гравий
ных, псаммитовых и пепловых туфов и туфогенно-осадочных пород·. На 
отдельных участках в отложениях свиты наблюдаются скопления мно
гочисленных глыб (р азмером до 60 СМ в поперечнике )  долеритов и пес
чаников. Мощность корвунчанской свиты 300 М. Остатки ископаемых 
р астений и животных, достоверно связанные с кор вунчанской свитой, 
пока не известны .  

Бугариктинская св'ита * в нижней части представлена тонкими пеп
ловыми туфаlМИ и туфогенно-осадочными породами,  а в верхней - гр у
бослоистыми гравийными и псаммитов ы м и  туфа'ми и ксенотуфами.  В 
верхах свиты Иlмеются покровы базальтов, редкие и маломощные н а  
одних участках и многочисленные на  других. Списки остатков растений 
и ж'ивотных, приуроченных к этой свите, приводятся в работе В .  П. Бе
лозерова и Г. Н .  Садовникова ( 1 962) . Мощность бугариктинской свиты 
от 1 30 до 300 М.  

Нидымская свита представлена маломощными покровами сильно 
минерализов анных пойкилоофитовых базальтов, переслаивающихсн 
с туфогеннЬJlМИ породами. В ее нижней ч асти иногда прослеживаются 
горизонты шаровых лав .  В северной и восточной частях р айона туфо
генные породы в составе свиты отсутствуют. По мере движения к за
паду нижние горизонты нидымской свиты, по-видимому, замещаются 
туфог,енными породами верхней части бугариктинской свиты. ОстаТI<!И 
растений и животных здесь весьма редки и пока плохо изучены. Среди 
растений преоблаД,ают па'поротник'И , среди которых появляются глей
хениевые и .матониевые. Много остатков хвойных. Мощность нидым'ской 
свиты изменяется от 1 00 до 300 .М. В бассейне р. Курейки нидымская 
сВ'ита лежит на туфогенных отложениях двурогинской СБИТЫ И является 
возр астны м  аналогом хонна-макитской свиты. 

Кочечумская 'свита образована мощными неминерализованными 
покровами пойкилоофитовых базальтов .  В низах св'иты повсеместно про
слеживается п ачка туфогенно-осадочных пород мощностью 1 0-60 .М .  
Выше нее н а  большей части площади района прослеживается покров 
тонкозернистых базальтов с МИКРОДОJ lеритовой структурой основной мас
сы.  Мощность свиты 300-450 М. 

Ямбуканская свита образована IМОЩНЫМИ покровами базальтов с 
порфировой и долеритовой структурами.  На границе с кочечумской 

• в некоторых работах бугариктинская сriита , �писывается как верхняя подсвита 
корвунча нской свиты. 
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свитой н аблюдаются п ачка туфогенно-осадочных пород и покров 
порфировых базальтов с микродолеритовой структурой.  Мощность ис
следованной части ямбуканской св'иты равна 80- 1 20 м. 

Северо-восточный р айон охватывает бассейны рек Котуй, Аян, Май
меча и др . В р азрезе триасовых толщ, тяготеющих к восточному борту 
Тунгусской синеклизы, выделяются снизу вверх пр авобоярская, аянская. 
хонна�макитская, нер акарская 'и негуиконская свиты. В более восточ
ных ч астях района возрастными аналогам'И названных свит являются 
арыджанская, �оготокская, м аймечинская, дельканская свиты и толща 
маймечитов (Полькин, 1 959) . 

Правобоярская свита представлена туфобрекчиями, туф ами,  в 
меньшей степени туффитами .  Подчиненное з'начение имеют нормальные 
осадочные породы : песчаники, алевролиты и аргиллиты. В средней части 
свиты имеется несколько покровов базальтов с м икропойкилоофитовой 
структурой.  Мощность правобоярско й  свиты изменяется от ЗО-50 ;11 
(район оз. СебяК'и )  до 600 .111 ( бассейн р .  Пр авой Боярки) . Следует от
метить, что Я. И. Полышн ( 1 959 ) правобоярскую свиту отнес к верхней 
пер ми.  Однако обнаруженные в ней недаlВНО р астительные остатки поз
воляют говорить о нижнетри асовOiМ возрасте этой свиты . Арыджанская 
свита залегает с раз,мывом, а иногда и с  угл овым несогл асием на от
ложениях верхней и даже нижней пер ми .  По данным Е .  Л .  Бутаковой 
( 1 956) , арыджанская свита представлена преимущественно Iмел анокра 
товыми нефелиновыми базальтами, покровами милилитовых базальтов, 
авгитов, лимбургитов и маломощными ПРОСЛОЯiни туфов щелочных ба
зальтоидов и туффитов.  Мощность свиты ЗОО .м. Аянская свита сложена 
базальтами с пойкилоофитовой и долеритовой структурами,  реже пла
гиофировыми и оливино-плагиофировыми базальтами.  Н аблюдаются ту
фогенные породы с линзами известняков . Залегают эти породы на раз
мытой поверхности пр авобоярской свиты. Мощность аянской свиты 
520 .М .  

Когото�ская свита является возрастным аналогом верхней части 
аянскоЙ свиты. Представлена она базальтами с ,п ойкилоофитово-интер
сертальной структурой и единичными !Покровами трахибазальтов . Иног
да здесь отмечается присутствие редких покровов авгититов, лимбурги
тов и милилитовых базальтов. 

Хонна-макитская и нер акарская свиты по характеру сл агающих их 
пород аналогичны одноименным свитам северо-западного района .  В вос
точной части северо" восточного района возрастным аналогом первой 
является маймечинская, а второй - дельканская свита. Маймечинская 
свита представлена преимущественно авгититами ,  шшритовыми базаль
тами, андезито-базальтами и пикритовыми порфиритами.  Ее мощность 
800- 1 000 ;11 . Дельканская свита сложена преИlмущественно трахиба
залыами, в меньшей мере фельдшпатоидными базальтами. В подчинен
ном количестве присутствуют покровы авгититов, андезито-базальтов, 
пикр'Итовых порфиритов и трахитов . Мощность свиты 800- 1 000 ;11 . За 
канчивается .!.Jазрез вулканогенных образований севера-восточного рай
она толщей покровов маймечитов и их туфов. Мощность последней до
стигает 1 000 м. 

П О Л У о с т р о в Т а й м ы р. В южной части -полуостр ова триасо
вые отложения известны на  мысе Цветкова,  по р .  Чер нохребетной, юж
нее Таймырского озера в хр. Кирах-Тас и на возвышенности Тулай-Ки
ряк. В западной части полуострова морские отложения триаса заме
щаются лагун но-прибрежными в р айоне р .  Фадья -Куда . в бассейне  рек 
Убойной и Малой Пуры известен только эффузивный ком плекс триа
сового возраста . 
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Наиболее полный разрез триасовых отложений был установлен на  
мысе Цветкова .  Этот разрез детально описан в работах И .  М. Мигая 
( 1 952) и И. С. Грамберга ( 1 959) . Триасовые отложения Б долине 
р .  Чернохребетной наблюдала А.  Б . Алексеева ( 1 953) и около оз .  Бал
да-Турку - В .  А.  Виноградов ( 1 954) . Особенностью разреза на мысе 
Цветкова я вляется чередование лагун но-континентальных слоев с мор
скими, что весьма  благоприятно для осуществления корреляции мор
ских и континентальных отложений в других районах Сибири.  

В основании нижнетри асовых отложений здесь залегает туфол'
аво

вая толща с покровами диабазов и редкими прослоями туфогенных 
песчаников и алевролитов. В туфогенных песч аниках и алевролитах 
под лавами были обнаружены остатки Cladophlebis s,p . и Pseudoarauca� 
rites migayi S cl1wed. В залегающих выше песчаниках и аргиллитах бы
ли  найдены Lioesieria aequa[is (L Lltk. ) ,  L. guUa ( LLltk ) и Pseudoarauca
rites mig'ayi S chw ed. 

Комплекс нижнетриа совых эстерий и Pseudoaгaucarites mig'ayi под
тверждает нижнетриасовый возр аст не только песчаников, но и туфо
Jl авовой толщи, 

По заключению Е . М, Люткевича, эстерии характерны для ветлу:ж
ской серии Русской пл атфор!мы .  Они были также встречеЮjI в слоях с 
р ан нетриасовыми аммонитами Южного Верхоянья, что позволяет отно
'сить рассматриваемые слаи MbIca Цветкава к индскаму �pycy. На р . Чер
нохребетной из песчаников А. Б ,  Алексеевой достаВJl ены сетатки эсте
р ий вместе с Glyptophiceras sp .  ind . ,  Myalina a f f . kocf1i Spatl1 . ,  М. аН .  
s chamarae B ittn. ,  что дает возможность более определенно сопостав
Jlять нижнетриасовые слои на Восточном Таймыре с нндски ми слоями 
Верхоянья.  

Мощность отложений индского яруса 500 м, 
На частично размытые слои с эстериями Jlожатся песчаник с гра

вийным матер иалом и ритмично чередующиеся песчаники, алевралиты и 
аргиллиты с раковинами Olenekites aLtus Maj s . ,  Keyserlingites midden
dorfi ( Keys . ) , Boreomeckoceras Kyesalingi (Majs . ) , Sib irites eici1waldi 
Keys. Такой комплекс ам монитов характерен для

' 
зоны Olene/c4tes ОJlе

некскаго яруса. 
На  р .  Чернохребетной А. Б. Алексеева ( 1 953) установила н аличие 

слоев с Dieneгoceras demollidovi Papo\v, NогdорЫсегаs alexeevae POP O\V, 
которые происходят уже из зоны Мееkосегаs, т. е. из самой нижней зоны 
оленекского яруса . Мощность 1 45 м. 

В р айоне мыса Цветкова отложения оленекского яруса без пере
рыва сменяются алевритовыми отложениями анизийского яруса. 
И. С.  Гр амберг ( 1 959) наметил в них три р итма,  сменяющих друг дру. 
га, причем мощность ритмов возрастает закономерно вверх. 

Мощность отложений первого ритма - 7'5 ;11 . Он почти нацело сло
жен алевролитами,  которые лишь вверху замещаются маламощными 
песчаниками. Второй ритм также начинается алевралитами,  котарые 
вверху переслаиваются с прослоями аргиллитов. Мощность второго рит
ма  ОIЮЛО 1 1  О м. Ф аунистические остатки в атложениях обоих ритмов 
содержат общие фор.мы, определяющие нижнеанизийский их возраст. 
Отсюда известны па сбор аlМ И. М. Мигая,  И. С. Гра мберга и Т. п. КО
четкова GгаmЬегgiа taimyrensis Popow, Stenopopanoceras mirabile Ро
p ow, A rctohungarites involutus laevis ( Ю раг , )  , А .  tetгag'onus (\70inova ) ,  
Stenopopanoceras miгabile Popow, Popanoceras tогеШ Mojs . , Epiczekanow
skites cf .  gastroplanus Popow (определения Л .  Д. Ки'парисовой и 
Ю. Н. Попова ) . Краме аммонаидей, здесь были в-стречены м ногочислен
ные пелециподы и наутилоидеи. 
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ОТJlOжеНI lЯ  двух нижних РИ Тi\ЮВ на  основании  богатого КО'Мlплекса 
остатков аМlмоноидей и других форм выделены Ю.  П .  Поповым в мест
ную зону A rctohungarites, имеющую очень четкие границы . Район р ас
простр анения ее - устье р. Оленека, Хар аулахские горы и Верхаянье 
и (далее) обширные площади Северо-Востока СССР.  Эта зона хорошо 
сопоставляется с зоной Beyrichites Л . Спэта единой стратиграфической 
шкалы и с зоной Neopopanoceras Северной Америки. 

Выше второго ритм а идут отложения Tp�Tьeгo ритм а (мощность 
1 40 111 ) ,  представленные в нижней ч асти (25 111) песч аниками и сланца
ми с обильными остатками аммоноидей и пелеципод:  Frecbltes cf. lawso
ni ( Smith ) , Р. laptevi Popow, Р. аН. organi ( Smith ) , Beyrichites migayi 
Юраг. ,  Gymnotoceras b lakei Gabb, О. tuberculatum Popow, Ptycbltes cf. 
trochleaeformis Liпd·stг. , A mpblpopanoceras sp.  Из пелеципод отсюда 
определены Gervillia ( ? )  arctica Юраг. , Trigonodus cf. praelongus Kipar. 
Комплекс аммоноидей включает много форм, общих с комплексом из 
зоны Daonella dubia Северной Америки, которая сопоставляется с зоной 
Paraceratites единой стр атигр афической шкалы .  Мощность 325 JИ . 

Кульдиминская свита лож ится согласно н а  анизийские отложения.  
Сложена она преимущественно песчаниками с линзами конгломератов; 
в верхних горизонтах имеются пласты угля .  Свита содержит раститель
ные . остатки, описанные Н.  А.  [Иведовым ( 1 958) : NеосаlаmЛеs carcinoi
des Напjs', Podozamites sp . N2 1 и sp .  N2 2, Cladophfebis sp. ,  Pecopteris 
sp. N2 1 .  Комплекс этих форм недостаточен для датировки возраста. 
Более определенными оказались палинологичеСI\'ие  данные. 

Спорово-пыльцевые комплексы, по  заключению Э. Н .  Кара-Мурза 
( 1 960) , характеризуются своеобр азными формами с преобладанием 
пыльцы голосемянных (до 58 % ) ,  из которых 40 % принадлежит пред
-ставителям A zonoletes - Asaccit-es и пыльце Podozamites. В споровой 
части преобладают Selaginella (8 % ) , Osmundaceae, Todites и др. (до 
1 3  % ) ,  Leiotriletes (до 1 7  % )  и др . Спорово-пыльцевой комплекс куль
диминской свиты имеет IMHOfO общих форм с ком плексами из гур имис
екай свиты и из ладинских слоев Лено-ОленеI(СКОГО района,  что дает 
основание объединить все эти слои в гуримисский горизонт. l\l\.ощность 
свиты 225 111 . 

Кульдиминская свита перекрыв ается песчаниками и сл анцами с 
Halobia sp . ,  Trig'onodus cf. serianus Раг. ,  Disсор/щllitеs tаimугеnsis POPO\V 
каРНИЙСI<ЮГО 'Возраста . В нижней части толщи встречены остатки -микро
фауны, кости ихтиозавров, древесина .  Мощность карнийских слоев 1 35 .М. 

Немцовекая свита сложена конгломер ата,ми (в основании) и песча 
никами,  ритмично чередующимися с пл астами алевролитов и аргил
.литов. Вверху появляются пласты угля . 

Остатки животных не  -обнаружены .  Н .  А . Шведовым ( 1 957) описаны 
отсюда остатки растений :  Glossophyllum (?) spathulatum Р'Гуп . , Neoca
lamites aff .  hoerensis ( S cblmp . ) , Cladophlebls zwetkoviensis Scl1wed., 
Equisetites sp . ,  Podozamites zwetkovii Schwed. Н. А.  Шведов считае'l' , что 
наиболее вероятен рэтский возр аст немцовекой свиты, идентичный рэт
ским отложениям Восточной Гренландии, и выделяет зону Glossophyl
lum ( ? )  spathulatum. Э. Н. Кара -Мурза  ( 1 960 ) , однако, пришл а к вы
воду о более широком возр астном диапазоне немцовской свиты в гра
видах норийского и рэтского ярусов, а н а  отдельных участках, возмож
но, ноРийского яруса РЭТ-JlеЙаса .  Мощность свиты 244 м. 

Верхнетри.асовые отложения перекр ываются с размывом слоя,ми,  
относимыми к среднему лей асу, в которых изобилуют юрские формы 
спор и пыльцы . В J<ОМШJексе спор и пыльцы из не.МЦОВСКОЙ свиты 
Э. Н.  Кара -Мурза указывает значитеоТJьное количество форм, общих с 



чайдахской свитой, что дает основание выде.'! IПЬ чайдахский горизонт, 
охарактеризованный остатками флоры и характерныЛ'!И ко'мплексами 
спор  и пыльцы ( Кар а-Мурза,  1 960) , и ШИРОКО распростр аненный в Ази
aTcI<OM ,секторе Советской АрктИJ<И . 

Р азрез триасовых отложени й н а  централы-мM Таймыре ( в  долине 
р .  Ф адья- Куда )  изучали И .  М. Мигай в 1 954 г. и В. А .  Черепанов ( 1 957') .  
Н .  А. Шведов ( 1 957 ) приводит подробное описание р азреза триаса н а  
р.  Ф адья - Куда .  Н а  л авовой толще, мощность которой превышает 
1 600 м,  залегает ф адьякудинская свита туфогенных алевролитов , пе
счаников и конгломер атов п естрой окр аски (800 М) . А.  Ф.  Дибнер об
н аружил а в этой свите единичные споры и пыльцу триасового облика .  
Следов ательно, п естроцветные породы свиты по  возр асту уже, несом
ненно, триасовые. В л авовой свите органические остатки не  известны,. 
возможно, что она тоже вся или ч астично относится к триасу. 

На ф адьякудинской свите согл асно залегают 'песчаники,  аргиллиты, 
аJl евролиты и линзы конгломер атов с галькой халцедон а  и угля мамо
новой свиты. Нижние 1 400 .М этой свиты выделены в нижнемамоновую 
п одсвиту. В нижней ч асти ее обнаружены многочисленные нижнетриа 
совые п елециподы : Anodontophoгa ех gг. fassensis (Catull0 -) , Anodonto
р/юга sp.  indet . (определения Ю. Н. Попов а ) . 

В верхних горизонтах подсвиты И .  М. Мигай обнаружил раститель
ные остатки Neocalamites (?)  sp.  N2 2, Protoblechnum (?)  sp . , близкие 
к древнемезозойским фор,мам ( Шведов, 1 957) . 

Верхнемамоновая подсвита (2000 jVL) залегает согл асно н а  нижней, 
сложена чередующимися алевролитами и аргиллитами с линзами кон
гломератов и гравелитов .  В средних горизонтах подсвиты обнаружены 
р а ститеJl ьные остатки, определенные Н. А .  Шведовым ( 1 960) : Neocala
mites ( ? )  sp . ,  Neocalamites carcinoides Напis, Thinnfeldia sp. , Taeniopte
ris sp . ,  близкие к верхнетриасовым формам ,  в ч астности даже к рэтским, 
и ,  возможно, соответствующие какой-то части с,п оев с Glоssор/щllum ( ? )  
spatulatum н а  Восточном Таймыре.  Микроспоры J3 м амоновой свите бы
ли  встречены J3 столь незначительном количестве, что определение их 
возраста, по мнению Э .  Н .  Кара-Мурза ,  невозможно. 

Н а  реках Убойной и Малой Пуре (Зап адный Таймыр) , по н аблю
дениям А. И .  Иванова,  Ю.  Е .  Погребицкого и Н .  М. Тимофеева ( 1 955 г . ) , 
к три асу относится толща туфов, туффитов И базальтовых ПОКрОВОВ, 
согл асно залегающая на верхнепер,мской м а каревичско-бр ажниковской 
свите. Эффузивный к,омплекс расчленяется на две толщи: нижнюю 
туфолавовую (до 500 jИ) и верхнюю - л авовую, или базальтовую ( мощ-
н остью 25 м) . 

. 

Туфолавовая толща в верхней части содержит растительные ос
татки : Cladophlebis tajmyrensis S ch\ved., Sphenopte/'is trisecta Scll\ved. ,  
Sphenoba iera tajmyrensis Schwed., Cladophlems sp.  N2 1 ,  которые опре
деляют нижний триас (Н.  А. Шведов, 1 957, 1 960) . КОМ ПJIекс фОР�1 об
н аруживает близкое сходство с некоторыми формами из тутончаНС I<ОЙ 
свиты в Тунгусском бассейне . 

В л авовой толще органические остатки обнаружены не были. Эта 
толща сопоставляется с путоранской серией в Тунгусском бассейне.  

В р айоне бухты Слободской А.  Н .  КОЗЛОВ в 1 939 г. в песч аниках н 
конгломератах в самом основа нии туфолавовой толщи обнаружил пе
леципод : Palaeanodonta castor (Eichw) . AnUz.гaconaia suргарhiЩррsi 
Khalf . ,  А. po/'recta Khalf . ,  А. tomiensis Khal f . ,  А. lata Ю1аlf . и листья 
Noegg·erat!z.iopsis matveevensis Schwed . ,  которые определяют верхне
перм,ский возраст вмещающих слоев . Таки м  образом, возможно, что ту
фолавовая толща начала формироваться еще в пермском периоде.  
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* * * 

Из приведенного описания видно, что в три асовых отложениях 
Средней Сибири чаще всего встречаются остатки наземных растений. 
Поэтому сопоставление р азрезов триаса различных районов р ассматри
ваемой территории может быть выполнено прежде всего н а  основании 
фитостратиграфических данных. . 

Не подлежит никакому с,омнению, что наибол ее н'Изким горизон
TQM триаса в Средней Сибири являются тараканихинские слои м аль
цевской свиты в КузнеЦl<ОМ ба'ссеЙне.  Хар актерный для этих слоев 
комплекс растительных остатков (Paracalamites triassica, Pecopteris (?) 
pseudotchichatchevii" Tomia гadchzenkoi, Tersiella beloussovae, Pseudoa
гаисагиес'> tomiensis) пока не обнаружен за предел ами Кузнецкого бас
сейна .  Памятуя,  что мальцевская свита в Кузнецком бассейне отделена 
от верхней перми стратигр афическим перерывом,  можно предположить, 
что тараканихинские слои относятся к нижней части, а не к самым ни 
зам индского яруса.  

Вышележ ащие «барсучьи слои» мальцевской свиты, не отделенные 
от тараканихинских слоев перерывом, заКJl lочают очень разнообразный 
комплекс ра'стений ,  который широко распростр анен в нижней части 
триаса на Сибирской платформе. Дл я него наиболее характерны Neo
Iгqretrophyllites linearis, Cladophlebis .lobifera, Katas(opteris o.?longa.ta, 
Tungussopteris malzewskiana, Pecoptens (?) pseudof.ch�chatchevu, Ters�el
[а beloussovae, Elatocladus lineaгis. Н а  Сибирской платформе несомнен
ны�мии аналогами «барсучЬ'их слоев» являются норильская, хаканчанская 
и тутончанская свиты. Все эти свиты, как и «барсучьи слои», следует 
относить к нижней половине индского яруса.  

По мнению Н .  А .  Шведова ,  вероятным аналогом «барсучьих слоев» 
Кузбасса и перечисленных свит Сибирской плаТфОРIl'[ЬJ являются на 
Восточном Таймыре слои с остатками Pseudoaraucarites migayi. 

В Кузнецком б ассейне на «барсучьих слоях» согл асно и без всяких 
следов перерыва залегают «кедровские слои», охар актеризованные 
Cladophleb is lobifera, С. borealis, Tungussopteris cladophleboides, Mady
genia borealis, Elatocladus cylindrica, Voltzia chachlovii. Аналогами «кед
ровских слоев» на  Сибирской платформе являются нижняя подсвита 
двурогинской свиты и ,  возможно, надеждинская свита. Предпол агается , 
что «кедровские 'слои» соответствуют верхней части индского яруса.  К 
оленекскому ярусу нижнего триаса в Кузнецком бассейне условно от
носятся в настоящее время самые верхние (<<рябокаменские») слои 
м альцевской свиты, для которых хар актерны Tungussopteris sphenopteroi
des, Voltzia chachlovii, V. heterophylla, Elatocladus cylindrica и др . На  
Сибирской платформе этим слоям соответствуют верхняя подсвита дву
рогинской свиты И верхняя ч асть кутар амаканской свиты, а также, ве
роятно, нидымская и бугариктинская свиты в бассейне р .  Н .  Тунгуски . 
Следует подчеркнуть, что н а  Сибирской платформе аналоги «рябока· 
менских слоев» охарактеризованы значительно более богатыми комп
лексами р астительных остатков,  чем н азванные слои в Кузнецком бас
сейне .  Возможно, это объясняется недостаточной изученностью «рябо
каменских слоев» в Кузнецком бассейне. 

К сожалению, отложения среднего триаса как в Кузнецком бас
сейне, так и н а  Сибирской платформе,  пока п алеоботанически еще очень 
пл охо охарактеризованы, что не дает возможности точно определить 
возр аст и наметить корреляцию отдельных горизонтов среднего триаса 
указанных территорий.  
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Следует подробнее остановиться на  вапросе а границе перми и 
триаса н а  Сибирскай платфар ме. По мнению Г. Н. Садавникава ( 1 964 ) ,  
к верхам перми атносятся нарильская, хаканчанская и тутанчанская 
свиты, каторые нами сапаставляются с «барсучьими слаями» мальцев
ской свиты в Кузнецком бассейне. Оснаванием для такага суждения по
служили гл авным абразом заключения а пазднепермско.м вазрасте пе
леципад и филлапод, найденных в тутанч анскай свите . Однако., по мне
нию Е . М. Люткевича,  заключение а вазрасте тутанчанских пелеципод 
требует пересматра .  Что. же касается флористических данных, то сле
дует напомнить, что. на  Сибирскай Iплатфарме, точна так же как в Куз
нецкам бассейне,  состав растительных КQlмплексов, связанных с самы
ми нижними слоями туфогенных талщ, в карне атличается от паздне
пермских р астительных комплексав, характеризующих нижележащие 
продуктивные верхнепермские атложения. В раннетриасовых расти
тельных камплексах отсутствуют кардаиты, семена типа Samaropsis и 
Angarocarpus, а также разнаабразные Annularia, Prynadaeopteris, Zami
opteris, Petcheria и др . Напратив, уже в самых первых раннетриасавых 
комплексах широко представлены хвайные, мелкоперышковые папорот-

. ники, своеабразные членистостебельные и представители нескальких 
своеобразных родав (Tersiella, Glossozamites, Tungussopteris, Katasiop
teris и др . ) . 

Трудно предполажить, чтабы столь радикальнае изменение састав'а 
наземной растительности , савпадающее с коренным изменением усло
вий осадкоабр азования, могла произайти в самом конце пер,мского пе
риода. Зто кажется тем более невероятным, что указанные изменения 
састава флоры практически уже установлены на всей территории Се
верной Евр азии, т .  е. наблюдаются павсеместно . Напамним, что на  Ва
стачнам Таймыре слаи с Pseudoaraucarites migayi - представителем ха
рактернейшега р аннетриасавага рада - падстилаются отложениями с 
марскай фаунай р аннеиндскага вазр аста.  

В виду того, что р аннетри асовая флора  Сибири еще недостатачна 
известна ,  н ами приводятся диагнозы и изображения нескальких навых 
радов и видов растений, характерных для Средней Сибири. 

Paгacalamites triassica Radczenka зр .  nav. 

(рис. 1 )  
д и а г н о з .  Паракаламиты небольшие, 3-6 .ММ в диаметре, с 01'

насительно длинными, 30-65 ММ, междаузлия,ми ( саатнашение длины 
междоузлий к диа.метру внутренней паJJОСТИ каJJеблется в предеJJах 
8- 1 0) ,  сле.гка расширенные в аБJJасти узлав.  Продольные ребра н а  яд
рах .прямые, выступающие, ПОJJукруглые в папереченом сечении, р авные 
по ширине раздеJJЯЮЩИМ их  бараздам, при подхаде к узлам  ачень 
слаба расширяются ; через узел ребра проходят, не  прерываясь , и узла
вая л иния проявляется талько в виде слабовыр аженного паперечного 
переЖИlма .  Н а  2 ММ окруж'НОСТИ стенки центральнай поласти приходят
ся 4 р ебра .  

Совместно с аписанными пар акал амитами встречаются атпечатки 
наружнай 'Поверхнасти тан ких стеблей ЧJJенистастебельных, характери
зующихся междаузлиями такай же длины. Паверхность паследних не
сет атнасительно ширакие плаские ребра - 3--4 н а  6 ММ ширины 
стебля .  

М е с т а н а х а ж Д е н и е .  Кузнецкий бассейн,  нижний триас, маль
цевская . свита, Бабий Камень, 5, 20, 25 и 33 м выше подашвы свиты, 
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Осташкин Камень, 5 kL выше подошвы свиты (Вл адим ирович, Радчен 
ко, 1 963 ) ; ТУ Н ГУССI{И Й бассейн ,  Н И ЖI-!н i'1 тр'иас ,  хаканч анская свита, 
рч_ Восточный Близнец - правый приток р .  Горбиачина ;  там же, н и ж 
ний триас, верхи ДВУ РОГИНС](Q Й свиты, р .  Курейка, в 27 KJH ниже устья 
р. Энде (Лебедев, 1 963) . 

Pecopteгis (?) pseudotchichatc/tevii V l аd i m i гоvi сh sp .  лоv. 

( рис .  2 ,  а, б) 

Д и а г н о з. Листья крупные, вероятно, дважды перистые. Стер
жень листа прямой ,  шириной до 10  ММ, толстый ,  с уплощенными ТОН
копр'Одольно-штриховатыми нижней и верхней 'поверхностя,ми, несет уз
кие краевые продольные бороздки. Перья супротивные или попарно 
сближенные линейные, шириной 20-45 ММ,  наклонены вперед под углом 
около 600 и 'отстоят одно от другого на  расстоянии 20-40 ММ, считая 
по 'Одной стороне пер а .  Их стержни (2-3 ММ ) прямые, также толстые, 
с плоскими поверхностями и узкими кр аевыми бороздками.  Перышки 
симметричные, линейные или .продолговато-языковидные с узкозакру
гленной верхушкой, обычно прямо 'поставленные, длиной до 20 11tM при 
шир'ине  3-6 ММ. Листовая пластинка,  очевидно, толстая, надрезана  по 
краям на 6-7 пар  полуовальных, скошенных вперед лопастей ;  края  
лопастей сильно подвернуты, вследствие чего пл астинка перышек 
и меет как бы ячеистый характер .  ПеРЫШI\'И р асположены на  стержне 
очень тесно, соприкасаясь или перекрывая друг друга краями.  Приос
новные перышки нижнего ряда пер а почти п ар аллельны стержню листа,  
а при'Основное перышко верхнего ряда обычно перекрывает его сверху. 
Средняя жилка толстая,  прямая ,  вступает в перышко в середине его 
основания почти под прямым углом ; лишь и ногда она слегка изгиба
ется в своей нижней ч асти, а далее прослеживается почти до самой 
верхушки перышка ; боковые жилки по числу лопастей, тонкие, на от
четливые, отходят 0'1' средней под углом окало 450. Две-три нижние па 
ры  боковых жилок дихатомируют дв ажды, у астальных втарична диха
томирует талька верхняя ветвь. Первае р азветвление боковых жилак 
происхадит вскаре после их выхада из средней, причем нижняя ветвь 
идет под углом 450 кверху, а верхняя - следует почти параллельно 
средней жилке, а з атE'lМ круто отгибается вбок и принимает направле
ние, одинаковое с нижней ветвью; обе ветви дихотомируют почти на од
ном уравне, абразуя четыре или три пар аллельные ветви . . 

М е с т о н а х а ж Д е н и е. Кузнецкий бассейн, нижний триас,  м аль
цевская свита, правый берег р .  Томи, Бабий Камень, Б 8 м выше па
дашвы свиты ( Вл адимиравич, Р адченко, 1 963 ) . Тунгусский бассейн, 
нижний триас, хаканч анская свита, рч .  В остачный Близнец (Лебедев, 
1 963) . Вераятно, хаканчанская свита, оз. Л ама,  руч. Туффитовый,  Но
рильское плата, руч_ Холодный (Полькин, 1 963) . 

Рад Тungussорtегis Vlad imirovich gеп. л аv. 

т и п и ч н ы й в и д. Тungussорfегis sрhеnорtегоidеs Vlаdimiгоv iС!l sp.  
лоv. , р анний триас,  Тунгусский бассейн. 

Д л а г н о з .  П апоротники ·с крупными и средними J1 И СТЬ Я М И ,  по 
кр айней мере дважды перистыми.  Гл авные их стержни П.nоские . Перья 
супротивные ИJ1 И чередующиеся, 'ланцетные или линейно-л анцетные с 
вытянутой треУГОJ1ЬНОЙ верхушкой.  Стержни перьев узкие, прямые, с 
гл адкой и плоской верхней поверхнастью. Перышки в очертании про
долговато-языковидные, широко-треугольные, удлиненно-яйцевидные 



Рис. 1. Рагаса!аmitеs !гiаssr"са 
Rаdсzепkо sp .  ПО\' .  Кузнецки й  
бассеii н ,  Б а бн ii  J\aMeHr:., 5 м 
выше основания м альцевской 

свиты.  Х 1 .  

\ ! \ ' 

: 

а б : 
-_ ............ . _ _  ._..! 

Рис. 2. а - Ресорfегis ( ? )  рsеudоtсЫс!шtс!u!vii Vladi
П1i l'о\'iсll sp.  ПО\· .  Тунгусски ii бассейн ,  рч.  Восточныi\ 
БJlfl3нец, хаканч з нская свита.  Х 1 .  6 - Р. ( ? )  pseu
dotc!Jichatc!1evii \lJ а d i П1iго\'iсll sp.  ПОУ. ТУНГУССКИЙ 
б ассейн, рч. ВОСТОЧ I'IЫЙ БJl из нец, хакаliчанская 

свита. Х2. 

Рис. 4. Tungussopleris c!adopbleboides VlаdiП1iго" iсll 
sp.  по\'- ТУНГУССIШЙ бассейн, р .  А в а м ,  ДВУРОГИНСI( а я  

с в и т а .  Х 1 .  
-<- Рис. З. Тungиssорlегis sp/'lenop/eroides V l а di П1iгоviсll sp.  

ПОV.  ТУНГУССКИЙ ба ссейн,  рч.  Восточный Близнец, ха-
."  кзнчанская свнта .  Х 1 .  
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Рис. 5. l(аtаSiорlегis lebe,fcvii 
R a d czenko sp. поу. Тунгусск и й  
бассейн, р . Курейка, ДВУРОГ И I I -

екая свита . Х 1 .  

Рис. 6. Magygenia Ьогеа!is [. 
typica R a dczenko sp.  по\'. Тун · 
гусски й  б а ссейн, р. А в а м ,  дву-

рогинска я с в и т а .  X l . 

Рис. 8. Madygenia Ьоге
alis {. typica Radczenko 
sp.  ПО\l. Тунгусск и й  бас
cell H ,  р .  Авам,  д.вурогин-

с к а я  с вита . Х 1 .  

Рис. 7. Madr;genia borealis {. Iypica R a d 
сzепkо sp .  ПО\'. Тунгусский бассейн,  

р .  Авам, двурогинская СВИТ2 . Х 1 .  



или удлиненно-овальные, более или менее резко аСИМlI1етричные. Кран 
перышек волнистые, неправильно-городчатые или рассеченные на  косые 
лопасти . Перышки прикрепляются к стержню более или менее перетя
нутым основанием,  под углом 30-700. В перышко вступают две жил ки . 
Одна из них - средняя - вступает в центре основания перышка или 
немного ближе к его заднему I<раю и всегда низбегает; в нижней по
ловине или трети перышка средняя жилка ,прямая, отчетливая,  ближе к 
его верхушке - тонкая и ИЗВИJlИстая .  Боковые жилки очень тонкие, от
ходят от средней под острым углом и дихотомируют до трех р аз на р ас
ходящиеся и отгибающиеся кнаружи ветви. Вторая,  дополнительнап ,  
жилка вступает в перышко несколько ниже средней, дихотомирует 
один-три р аза  на р асходящиеся и изгибающиеся кнаружи ветви,  ко
торые заканчиваются в нижней приосновной лопасти ( городка ) перыш
ка .  При разветвлении как боковых, так и дополнительной жилки на
блюдается определенная закономерность : после первого разветвления 
задняя ветвь остается простой или дихотомирует один раз, а передняя 
разветвляется на две ветви, из них н аружная,  или верхняя,  ветвь оста
ется простой, а внутренняя р азделяется на  ветви, из которых передняя 
и ногда дихотомирует повторно .  Спороношение не известно .  

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний триас ,  Тунгусский и Кузнецкий 
бассейны. 

Тungussорfегis sphenopteroides Vladimi>rovich sp. nov. 

(рис. 3 )  

Д и а г н о з .  Стержень листа плоский, неправильно продольнобо
роздчатый, шириной до 4 мм. Перья ланцетные, шириною 25-,-35 мм при 
длине до 1 00 мм, чередующиеся, 'Прикрепляются к главно,му стержню 
под углом 50-600, находятся на расстоянии около 30 мм друг от друга , 
считая по одной стороне главного стержня. ПеРЫШI<И чередующиеся, 
асимметричные, в очертании удлиненно-яйцевидные или удлиненно
овальные с узкозаl�ругленной верхушкой.  Края перышек б олее или ме
нее · глубоко надрезаны н а  косые лопасти ; наиболее крупной является 
приосновная лопасть на верхней стороне перышек. Последние прикре
пля ются к стеРЖНЯIМ под углом 30-7'00 ,суженным основанием, нижний 
край которого низбегает. Длина  перышек до 25 ММ, ширина до 8 мм. 
Средняя жилка в нижней половине перышка прямая,  резко отличается 
по толщине от боковых жилок, ближе к его верхушке она приобретаег 
слабоизвилистый характер, толщина ее становится р авной толщине 
боковых _жилок. Последние  - очень тонкие ( их 6-7 ,п а  р ) , отходят от сред
ней под очень острым углом и дихотомируют до четырех раз  н а  дуго
образно изогнутые кнаружи, слегка расходящиеся ветви. Первая дихо
то:мия происходит вблизи средней жилки;  нижняя ветвь обычно дихото
мирует один раз 'Или остается простой ;  верхняя ветвь ДИХОТОll1ирует до 
трех раз, причем второй и третий раз  р азветвляются только внутренние 
ветви, а самая верхняя ветвь остается простой . Дополнительная жилка 
вступает в перышко немного ниже средней и первый р аз дихотомирует 
сразу же при выходе. Ее нижняя ветвь остается простой или дихотоми
рует один раз ,  а верхняя р азветвляется один или два раза .  У края пе
рышка на  10 ЛiМ насчитывается до 24. окончаний боковых жилок 

М е с  т о н а х о ж Д е н и е .  Тунгусский бассейн, нижний триас, ха
канчанская свита,  рч .  Восточный Близнец. Там же, нижний триас, дпу
рогинская свита, правый приток р .  Авам, впадающий в нее в 4 км ОТ 
устья,  60 и 1 00 )1'1 выше подошвы свиты ( Лебедев, 1 963 ) . Та,м же, ве
роятно, хаканчанская свита, север ный берег оз . Хантайского, овраг По
логий, на  высоте 250 м (Благовещенская, 1 956 ) . 



Tungussopteris cladophleboides Vladimirovich sp.  nov. 
(рис .  4 )  

Д и а г н о з .  Листья дважды перистые . Стержень ЛИ'Ста продольно
бороздчатый, шириною 2-3 мм. Перья линейные или линейно-л анцет
ные, шириной до 30 мм; их полная длина не известна ;  'прикрепляются 
они к стержню листа в супротивном порядке под углом около 50° на 
расстоянии 20-40 мм друг от друга, считая по одной стороне пера .  
Стержни перьев шириною около 1 ММ, прямые, их  верхняя поверхность 
гладкая, на нижней проходит узкий 'продольный желобок. Перышки че
редующиеся, расположенные очень тесно, под углом о коло 70°; очер
тания их от продолговато-языковидных до широко-треугольных с узко
закругленной, скошенной вперед верхушкой ;  основания перышек обыч
но слегка перетянуты ; приосновная лопа'сть на  нижней стороне перыш
ка ушкообразная,  налегает на  смежное перышко. Края перышек вол
нистые или надрезанные на  непр а вильные косо напр авленные вперед 
лопасти. Длина перышек до 20, ширина до 8 мм. Средняя жилка тол
стая, в осн·оваНИiИ слегка изогнутая, затем очень слабо извилистая, а с 
середины перышка более заметно извилистая и почти равная по толщи
не боковым жилкаlМ. Последние ( 5-7 пар )  чередующиеся, дихотомиру
ют вскоре по'сле выхода. Нижняя ветвь простая или дихотомирующая 
один раз. Верхняя ветвь дихотомирует Од'ин р аз,  причем ее самая верх
няя ветвь остается простой, а внутренняя ветвь еще р аз дихотомирует. 
Все ветви боковых жилок дугообразно изгибаются вбок и очень слабо 
расходятся. Дополнительная жилка вступает в пластинку перышка не
сколько ниже средней, дих'отомирует до трех раз  повторно и очень 
сильно дугообразно отгибается вбок, заполняя всю приосновную ло
пасть. В наиболее развитых нижних перышках каждого пера до.полни-
1'ельная жилка ветвитоя пернсто. 

М е 'с т о н а х о ж Д е н и е. Кузнецкий бассейн, нижний триас, м аль
цевская свита, р .  Средняя Терсь, у д. Мутной ( Радченко, 1 937) ; Б абий 
KalMeHb, в 5 м выше подошвы СВИ1'ы (Владимирович, Р адченко, 1 963) . 
Тунгусский бассейн, нижний триас, двурогинская свита, р .  Курейка, 
27 км ниже устья р .  Энде; р .  Курейка, 5 км ниже устья руч. Двурогого ; 
р .  Курейка, правый приток р . Авам, впадающий в 4 км от устья послед
ней;  1 00,  1 80,  300 и 320 м от подошвы свиты (Лебедев, 1 963 ) . Там же, 
1'утончанская свита, р. Корбунчана (Благовещенская, 1 956) . 

Род Katasiopteris Rа dсzепkо gеп. поv . 

т и п и ч н ы й в 'И д: Katasiopteris lebedevii Rаdсzепkо sp .  поv. Тун
гусский ба'ссейн, ранний триас.  

Д и а г н о з .  Папоротники с дважды перистыми листьями, и,меющи
ми прямые стержни и длинные, линейные или очень сильно вытянутые 
треугольные перья. Перышки пекоптероидные или кладофлебоидные, 
прикрепленные к стержню широким основанием ;  края их волнистые или 
крупногородчатые ;  задний край при основании обычно поджат, перед
ний и ногда взбегающий. У приосновных перышек зад'ний край образует 
б азальное ушко. Средняя жилка ,отчетливая,  прЯ'мая,  вступает в перыш
ко в середине его основания и доходит почти до верхушки. Боковые жил
ки многочисленные и ч астые, отходят от средней под очень острым уг
лом и вскоре же отсылают под широким углом первую ветвь, которая 
остается простой или изредка дихотомирует один р аз у края перышка 
и подходит к нему почти под прямым углом. Втор ая ветвь также отхо
дит от боковой под широким углом, следует параллельно первой ветви, 
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дихотомирует один раз, лишь иногда ее передняя ветвь дихотомирует 
повторно .  llосле ОТХ'ода второй ветви боковая Ж'Илка круто отгиоается 
вбок и следует параллельно своим нижн,им ветвя.м. Спороносные орга
ны не  и звестны.  

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Кузнецкий и Тунгус,ский бассейны, ниж
няя половина нижнего триаса . 

Katasiopteris lebedevii Rad-czenko sp .  ПО' •. 
(рис .  5 )  

Д и а г н о з .  Листья крупные, с гл аДI�ИМ стержнем шириной 2-4 мм. 
Перья линейные или продолговато-треугольные, шириной до 25-30 мм. 
Их 'Стержни плоские, с узкой бороздкой на  верхней стороне, шириной 
1 ,5�2 мм. Перышки тесно сидящие, ПQlпарно сближенные, налегающие 

друг на друга краям и, прод.олговато-языкоВ'идные, со слабо скошен
ной вперед верхушкой ; у н ескольких нижних перышек переднего ряда 
пера нижний базальный угол развит настолько сильно, что образуются 
ушковидные выросты, налегающие на стержень пера .  Длина перышек 
1 0- 1 5, ширина 5-8 j1i M .  Среднян жил ка четкая,  прямая, без низбегз
ния .  Боковые жилки (5--6 пар) супротивные или попарно сближенные, 
о тходят от средней 'ПОД острым углом и отсылают кнаружи под широ
хи м углом две ветви - нижнюю, п ростую, и верхнюю, один раз  д!ИХОТО
мирующую; окончание боковой ветви простое и сильно дугообразно 
изогнутое. В се окончания ветвей боковых жилок ПОДХОДЯТ к краю пе
рышка почти под прямым углом .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Нижний триас,  Тунгусский бассейн, дву
,рогинскан свита, пр авый приток р .  Курейки, в 5 км ниже руч . Двурого
то ( Лебедев, 1 963 ) . 

Madygenia borealis f. typica Rаdсzепkо sp.  nov. 

(рис. 6-9) 

Д и а г н о з .  Листья среднего размера , дважды повторно дихотоми
чески р азветвленные, узкоклиновидные. Стержни крепкие, почти круг
лые в сечении.  Перышки прикрепляются к верхней стороне стержня и 
сливаютсн своим'и основаниями, вследствие чего на верхней стороне 
JIиста образуется неГJIубокий и широкий желобок, а стержень полностью 
виден JIИШЬ на нижней стороне листа. Перьrшки коротко--продолговато
язы ковидные, продолговаТО-ЭJIлиптичеСКУlе hJiИ даже почти . сердцевид
но-округлые, длиной 5- 1 3, шириной 4- 1 0  мм. Пластинка перышек 
толстая, ложковидно-выпуклая с ,подвернутыми и УТОJIщенными края
ми,  которые имеют вид узкой периферической каймы. Жилки тонкие, 
на верхней стороне перышек не  проявлнются вовсе, а на  нижней их  сто
роне довольно отчетливы_  Средняя жилка довольно ТОJIстая и прямая,  
более или ,менее сильно низбегающая, прослеживается н а  протяжении 
2.fз ДJIИНЫ перышка. Боковые ЖИJIКИ ( 6-9 пар)  очень тонкие, отходят 
от средней под довольно широки,м углом,  один раз  дихотомируют и 
сл або дугообразно отгибаются кнаружи. 

Р азличаются две формы. 
Форма typica: перышки расставленные, никогда не н аJIегают друг 

на друга краями, сильно ВЫПУКЛО-JIOжковидно-изогнутые  и обычно слег
ка перетянутые, немного выше своего основания. Основания перышек 
на  довольно значительную высоту 'Слиты друг С другом, образуя широ
кую кайму по каждую сторону стержня. 
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ФОР�'i а  tеnuilаminаtл: перышка С J lЛЬНО сближенные,  налегают д р у г  
на друга краями,  в очертании kopotko-п ])одолговаТО-ЯЗЫКОВ ИДНЫЕ:. 
Пл астинка ,перышек 'сравнительно более тонкая и ПОЭТОому менее СИЛЫ-I(} 
JlОжковиднс-изогнутая ;  края пластинки lI,меют узкую кайму, ](ото])ая, 
однако, менее отчетлива ,  чем у фор мы typica. 

М е ·с  т о н а х о ж Д е н и е. Кузнецкий бассейн ,  нижний тр и ас" маль
цевс](ая свита,  верхи «барсучыiх слоев», ОстаШЮНi Камень (}'. typica) 
(Радченко, 1 936 ) . Тунгусский бассейн, НИЖНИЙ триас ,  двурогинская сви
та; бассейн р.  Курейки, правый приток р.  Авам,  впадающий в 4 /{,м от 
устья последней (f. typica и {. tenuilaminata) (Лебедев, 1 963) , р. Изви
листая (f. typica) (Сухов, 1 964 ) . 

Elatocladus linearis Prynada sp . по\т. 

(рис .  1 0 )  

д и а г н о З * .  Конечные побеги средних р азмеров, дорзовентрально
го ·строения .  Ось п обега тонкая,  уплощенная,  шириной до 2 ММ. Листья 
плоские, линейные, однонервные, 'с закругленными верхушками,  длиной 
до 15 мм, шириной 1 ,5 мм, низбегающие своими  суженными основания
ми .  Р асположены н а  оси свободно по спирали и вместе с тем двурядно 
и н аклонены к ней под углом около 70'" .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Кузнецкий бассейн, нижний триас, м аль
цевская свита, «барсучьи слои», р . Средняя Терсь, ниже заимки З меин
ка (Р адченко, 1 937) , Осташкин Камень (Радченко, 1 936;  Владимиро
вич,  1 963 ) ; Б абий Камень (Вл адимирович, Р адченко, 1 963) . Там же, 
кедровские слои, р. Средняя Терсь, ниже заи м ки Змеинка (Радченко ,  
1 937) , Б абий Камень (Владимирович,  Радченко, 1 963 ) . Тунгусский бас
сейн,  нижний триас, тутончанс](ая свита, р .  Н .  Тунгуска близ устья 
р .  Кор бунчаны (Шорохов, 1 936) . Таж же, двурогинская свита бассейн 
р. Курейки, правый прито]( р. Авам ,  впадающий в 4 /{,м от устья послед
ней, р .  Курейка, в 5 /{,м ниже устья руч. Двурогого, р. Курейка, в 27 /{,м 
вниз ОТ устья р .  Энде (Лебедев, 1 963) . . 

Род Lutuginia Pгynada  et Radczenko gen. nov. 

т jj п и ч н ы й в и д: Lutuginia furcata Prynada еt Rа dсzепkо, Куз
неuкий бассейн, р а нний триас. 

Д и а г н о з. Хвойные с толстыми конечными ветвями,  несущими 
дл инные и плоские дихотомически р азветвленные однонервные листья, 
рас положенные на оси по очень крутой спирал и .  

р а с п р о  с т р <:t н е н и е . Кузнецкий бассейн, начало второй поло.
ВИНЫ нижнего три аса ( сосновское время ) . 

Lutuginia furcata Prynada et Radczenko sp. nov. 

( рис. l l )  

д и а г н о з .  ОСИ конечных ветвей толстые, морщинистые, шириной 
до 6 ММ. Л истья узколентовидные, шириной около 1 JИJ1i, не -суженные в 
основании,  коротко низбегающие, р асставленные, расположены почти 

'" Диагноз з аи мствован из неопубликованноii р аботы В .  Д. Принады, 
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.------- ------------------------- ------------------------------

Рис. 10. Elatocladus /iпешis 
Рг\' п а d а s p .  П О \".  !\уз нецкий 
бассейн, Бабий !\a illeHb, 
«баРСУЧЫI слои», м альцев-

ская свита.  Х 1 .  

Рис. 9 . .  lVIacl!Jg·enia IJOгеаlis f. tenuila
minata Ra dczenko sp . по\'. ТУНГУС
СI<ИЙ бассей н р. АRЭМ,  двурогинская 

свита.  Х2.  



Рис. 1 1 .  1 uluginia fuгcata 
РГУl1 з d а  et Radczenko sp .  
11 0\'. ](узнеЦIШЙ ба ссеi-i н ,  Р 51 -
бой ](а м еШОI<, СОСНОВСl\ аи 

свита . Х l . 

Рис, 12 Рsеиdоагаuсагilеs 
догs!оi  \" I а d imiго\'iсll sp.  
110\'. Печорский бассейн, 
р .  Печора у д. Бызuв а я ,  

БЫЗОВС1\ а я  с в и т а .  Х 1 .  



под прямым углом J( оси. Листья дихотомируют на значительном рас
orоянии от основания под довольно значительным углом ;  ширина вет
вей р авна ширине неразветвленной части листа. Листовая пластинка 
плоская, гладкая ;  на  ней отчетливо проявляется тонкая срединная 
жилка . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Кузнецкий б ассейн, нижний триас, низы 
сос новской свиты . Рябой Камешок ( Радченко, 1 936) . 

Род Рsеudошаuсагitеs Vladimirovich gen.  nov. 

т и п и ч н ы й в и д: Рsеudоarаuсагiiеs gогs/г.ii Vla'dimirovich sp .  nov. 
Печорская впадина, ранний триас .  

Д и а г н о з . Женская шишка неизвестных хвойных, крупная,  цилин
дрическая ( ? ) , р ыхлая.  Центральная ось шишки толстая, кругл ая в се
чении.  Шишка состОит из нескольких мутовок крупных чешуй, до 1 0  
в каждой. Ч ешуи в мутовках р а'сполагаются п о  очень пологой 'спирали, 
тесно соприкасаясь или перекрывая одна другую краями.  Кроющие 
чешуи в очертании овальные, обратнояйцевидные округло-четырехуголь
ные И.JIИ округло-трапециевидные с прямым широким основанием и 
широко-треугольной или широко-округлой верхушкой, иногда заканчи
вающейся более или менее длинным отростком .  Мегастробилы двусемян
ные,  полностью ·сросшиеся с кроющей чешуей ; они удлиненно-тр еуголь
ные или удлиненно-обратнояйцевидные с усеченным прямым нижним 
крае,м и широко-округлой, обычно раздвоенной верхушкой. В централь
ной части мегастробил а проходит узкий IПР ОДОJ! ЬНЫЙ киль .  Два семени 
находятся в верхней ч асти мегастробила,  по одному с каждой стороны 
центр ального киля .  Семена очень маленькие, округлые или эллипти
чеСI(ие.  

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Печорская впадина, нижний триас.  

Pseudoaraucarites gогskii Vladimirovich sp .  J1OV. 
(рис.  1 2 ) 

Д и а г н о з .  Шишка крупная, цилиндр ическая ( ? ) , рыхлая .  Полные 
ее размеры не изпестны.  Центр альная ось толстая, кругл ая в сечении,  
диа меТРОIМ около 4 ММ. Шишка состоит из нескольких мутовок чешуй, 
диаметро.м 20-40 ММ. Число чешуй в :мутовке четное - 6-1 0. Кроющие 
чешуи прикрепляются к центральной оси по пологой спираJ1И,  очень 
тесно сопр икасаясь или чаще перекрывая одна другую краями.  Кро
ющие чешуи обратнояйцевидные с пря мым широким основанием и 
широко-треугольной веРХУШIЮЙ. Чешуи очень плотные, ложко видно
изогнутые с заметно утолщенной дистальной частью, загнутой внутрь ;  
длина их  7- 1 5, ширина 7- 1 2  ММ. Семенная чешуя (мегастробил) за
ним ает углубление на  внутренней стенке кроющей чешуи.  МегастроБИJ1 , 
полностью сросшийся с кроющей чешуей, удлиненно-обр атнояйцевидный, 
с усеченным прямым нижним краем и ШИРОКО-ОКРУГЛОЙ раздвоенной 
верхушкой.  Длина мегастробил а 5-7, ширина 3 ММ. Два семени нахо
дятся на адаксиальной стороне семенной чешуи по обе стороны от цент
рального киля .  Семена очень маленькие, выпуклые, удлиненно-оваль
ные с тупозакругленной верхушкой и суженным нижним концом .  Длина 
семени около 1 ММ. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е . Север ное Приур алье, нижний триас, бы
ЗОВС I(ая свита, пр авый берег р. Печоры у Д .  Бызовая ( Горский, 1 960 ) . 
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В. М. Л Е Б ЕДЕВ, Т. К. БАЖ ЕНОВА, С. А. КАЩЕНКО, 
В. М. ЕВТУШЕНКО, В. С. СТАРОСЕЛЬЦЕВ 

Сибирский научно-исследовательский институт 
геологии, геофизики и Ашнерального сырья 

О СТРАТИГРАФ И Ч ЕСКО М  П ОЛ ОЖ Е Н И И  
АЯ Н С К О й  СВ И Т Ы  

Согласно современным представлениям в Игарс:ко-Норильском 
р айоне к аянской свите о тносится толща б азальтов и туфогенно-осадоч
ных пород, рас'полагающаяся в разрезе ;непосредственно выше базальтов 
надеждинской 'свиты. Имеющиеся в нашем рас:поряжении материалы 
позволяют пересмотреть эту точку зрения. 

Как из:вестно, а янская свита была В'первые выделена А. А. МеЖВИJI
ком ( 1 962 ) в р айоне озер Анн и Анама и к ней относились самые 'Ниж
ние горизонты обнаженной ча,сти р азреза вулканогенной толщи. Послед
няя здесь представлена преимущественно базальтами -с IПОЙКИЛООфитовоi'r 
-структурой, среди которых выделяется несколько покровов тонко·· 
столбчатых порфировых базальтов, имеющих региональное р аспростра 
нение. Эти покровы А.  А. Межвилком были н азваны ( снизу вверх) 
шадринским,  ананским, надаянским и др. Нижняя граница аянской 
свиты проводилась несколько ниже шадринского покрова, а верхняя 
по подошве надаянского покрова. Мощность свиты составляет более 
чем 300 м. 

Я. И.  ПОЛЬКИН ( 1 959) в р азрезе вулканогенных отложений оз. Хан
тайского к аянской свите отнес базальты и туфогенные lПороды, распо
лагающиеся н а  базальтах н адеждинской -свиты, что и послужило осно
ванием для выделения в дальнейшем аян ской свиты :в данной ч а сти раз
реза .  Верхняя граница свиты проводилась им в основании мощногс, 
покрова тонкостолбчатых 'порфировых базальтов, который сопоставлял
ся с н адаянским покровом. В основании покрова повсеместно просле
живается слой туфогенно-осадочных пород с многочисленными р асти
тельными остатками.  В. М. Лебедев ( 1 964) данную часть разреза ( аян
скую свиту в понимании Я. И .  Полькина)  выделил в кутарамаканскую 
свиту, стратотип которой н аходится в районе устья р. Кутарамакана н а  
оз. ХантаЙском. 

Таким образом, в отношении стратиграфического положения пород, 
залегающих между н адеждинекой свитой и покровом гломеропор фи
розых тонкостолбчатых базальтов, в основании которого известен про
слой обломочных пород, содержащих довольно многочисленные органи
ческие остатки, существуют два мнения .  Согласно одному из них,  данную 
'Часть р азреза сл едует сопоставлять с аянской -свитой А. А.  Меж
вилка ;  согл асно другому - эти породы должны быть выделены в само
стоятельную свиту, частью ]<оторой является аявская свита. 
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Решение 9ТОГО вопроса может быть осуществлено путем непосред
·ственного изучения образований аянской свиты от стратотипической 
меСТf\ОСТИ в р а йоне оз. Анама ,  через долины р. Курейки :и оз. Дюпкун, 
до района оз. Хантайского ( рис. 1 ) .  Это облегча ется довольно хоро
шей обнаженностью данных районов, а также н аличием в р азрезе 
аянской свиты м а  ркирующих покровов базал;:,тов. 

Как видно на рис. 2, подошва анам
г- ( \/ I ского покрова в р айоне северной 01<0-:..����./_ / l' нечности ОЗ ;. 

Анама (V1 l I )  фиксируется 
- - = . 

_ I! 111 - IV на  отметке '" 1 30-1 40 ;11" а кровля н а  
аз. Хангпаu.ское VI отметке 1 80 11'1. В то же время н а  ОТ-

Рис. 1. Схема р асположени я  раз/резов 
.В баосейнах озер дюпкун, Хантайское 

'и Анама.  

метке 440 ;н обнажаются 'верх'ние части 
н адаянского покрова. В северо-северо
восточном направлении вулканогенные 
образования не�начительно погру
жаются, вследствие чего в долине 
р .  Неко (VI I )  ('приток р .  Курейки) по · 
дошва atНaMCKo,гO покрова обнажается 
уже на OTMeTIKe 1 20 ;11, . Далее н а  се
вер - северо-запад на'блюдается в'оз-
дымание 'ПОI<РОВОВ, и уже в долине 

р .  Шадринки (У) подошва анамокого по'крова обнажается на  отметке 
] 70 .М. Здесь же появляются первые обнажения ш адринского пакрова ,  
кровля которого р аспола'гается н а  отметке 1 20 ;11,. Н а  за'пад п о  долине 
'0'3 . Дюпкун указанные по·кровы постепенно воздымаются, и их м а кси
Nlальные высотные отметки на'блюдаются в 4,5 К;11, от восточного конца 
озера (У; IV) . Подошва шадринск ого 'Покрова располагается здесь н а  
OTlI'l eTKe 1 65 ;11" а подошва надаянского покрова - на  отметке 480 ;н. 

Далее к западу снова наблюдается погружение р ассматриваемых 
о бразований,  вследствие чето в долинах притоков оз. Дю'Пкун ( 1 I I ) ,  р ас
положенных в 40 1(;11, от его носточното конца,  кровля анамского покрова 
и меет отметку 1 50 ;Н, подошва и кровля 'н адаянского покрова - соответ
ственно 280 и 350 ;11" а шадринской !Покров здесь не вскрывается .  Сопо
ставление указанных разрезов вулканогенных образований с аналогич
ными р азрезами в районе оз. Хантайского проводится н а  основании дан
ных, полученных в результате м аршрута, пройденного В .  М. Лебедевым 
через водораздел между этими озерами.  Было установлено, что покров 
гломеропорфировых базальтов, перекрывающий образования кутара
м аканской свиты на  оз. Хантайском, соответствует надаянскому покро
ву. Аналогия этих покровов подтверждается также и тем, что 13 р айоне 
оз. Д юпкун 'под надая-нским по:кровом, как и на  ·оз. Хантайском, отмечено 
при'сутет:вие характерных с)"бщелочных баз альтов. 

Погружение вулканогенных образований к зап аду, наметившееся н а  
оз. Дюпкун, продолжает сохраняться по н а/правлению к оз. Хантайско
му, в восточной оча,сти которого подошва надаянского покрова обнажает
ся на отметках 1 80 ;11 ( I I ) .  Далее н а  зап ад снова н аблюдается возды
м ание покров а, и в рай'оне устья р .  КутарамаК8'на его подошва распо
лагается н а  отметке 270-300 ;11, ( 1 ) .  . 

В результате сопоставления выяснено, что к аЯНСКО�1 свите на  
аз .  Ха нтайском Я .  И. ПолькИ'ным относится IПОЛНЫЙ объем стр атотипиче
СIЮГО разреза аянской свиты и нижележащая 'пач ка базальтов с пойки
лоофитовой И микродолеритовой структур ами.  В более 'поздних работах 
Я. И .  Полькин ( 1 964) предл ожил выделить верхние горизонты данного 

'" З а  нулевую отметку п ринят уро вень ()3. Дюпкун. 
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разреза ,  представленные субщелочными б азальтами (мощностью �O М ) , 
В самостоятельную юряхскую ,свиту. Вследствие этого объем аянской 
свиты (В  понимании 51. И. Полькина )  н есколько сократился и ее верх
няя граница в н а стоящее время IПРОВОДИТСЯ примерно на уровне анам
ского покрова ,  т. е .  средней части стратотипического р азреза аянской 
свиты. 
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Рис. 2. Схем а сопоставления р азрезо,в вулканогеННQЙ толЩtи : 

f - базальты ПОРфИ РОl1ые ТОНl<остолбч,lтые;  2 - базаJIЬТЫ с ПОЙКИ.IIО()фИТОВОЙ СТРУКТУРОЙ (а), тра).Н(),IЗ::l.iJЬТЫ (субщелочныс U::lЗClJIЬТЫ) ( 6 ) ; 3 - i\ll·rндаЛеКЭ 1\·I енные базальты; 4 - туфогенно-осадочные 
породы, 

Вполне естествено, что выделение данной части р азреза в аянскую 
('виту не может быть признано i1р авильным, та,к как изменился не толь 
J(O объем,  но и положение гр аниц свиты по  сравнению с ее  стр а'ГОТИПИ 
ческим р азрезом. 

Учитывая вышеизложенное, мы считаем целесообр азным из менить 
название свиты и выделять здесь кутарамаканскую свиту. Н;ижняя гра 
Н И Щ )  свиты 'lРОВОДИТCI'I по кровле гломеропорфировых базальтов, вен
' i ающих р азр�з надеЖjJ,ИI-IСКОЙ свиты, верхняя гр аница - по подошв\'. 
тvфогеН I-Iо-осадочных пород, залегающих в основании н адаянского 
покрова .  

Следует отметить, что н а  р .  Курейке, по данным А.  А. Межвилка 
, ( !  962 г . ) , непосредственно ниже аЯI-IСКОЙ свиты ВСI<рывает-ся пачка ба -
3 J ЛЬТО'В МОЩНОСТЫО д о  1 50 М ,  которые выделялись этим автором в водо
падную свиту, но это название несколько неудачно, так как 'Оно не 
я вляется производным от геогр афического н аименования.  Аналогичные 
б азальты обна ружены нами  и в р азрезе эффузивной толщи на оз.  Хпн
таЙСКОNl ,  где они 3 (lлегают непосредственно на  базальтах н адеЖДИНСКО(l 
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свиты. Таким образом, кутарамаканская свита объединяет породы аян
ской и водопадной свит.  Необходимость подобного объединения вызва
на  еще и тем, что базальты аянской и водопадной свит очень сходны 
между собой, разграничивающий их  шадринской покров 'Прослеживает · 
с:я н е  везде достаточно отчетливо.  В то же время гломеро-порфировые 
базальты, подстилающие и перекрывающие кутарамаканскую свиту, 
прослеживаются на  обширной территории, ,причем их облик существен
но не  изменяется. Кроме того, гломеро-лорфировые базальты резко от 
личаются от вмещающих пород по структурным признакам.  

Предл агаемая нами  стратификация средней ч асти разреза туфола
вового комплекса может быть использована при составлении тектони
ческих и структурных карт северо-зап ада Тунгусской синеклизы. Прн 
этом верхняя граница кутар амаканской свиты будет служить надежно(t 
поверхностью как при региональных, так и при  детальных структурных 
построениях. Уже в настоящее время, н апример,  можно говорить о том, 
что на  территории, выделенной Я. и .  Полькиным Дюпкунской мульды 
на основании проведенного нами  'сопоставления р азрезов (см .  рис.  1 ,  2 )  
намечается довольно крупное поднятие. 
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геологии, геофизики и Аtuliерального сырья 

О С Н ОВ Н Ы Е  П РО БЛ ЕМ Ы  СТРАТ И ГРАФ И И  
Ю Р С К О й  и М ЕЛ ОВО й С И СТ ЕМ В СР ЕД Н Е й  С И Б И Р И 

Как показал о еще Первое межведомственное стр атиграфичеСI{ое со
вещание по Сибири ( 1 956 г . ) , юрские отложения в морских фациях j) Се
верной Сибири и в континентальных фациях Южной Сибири р асчле
няются достаточно деталЬ'но .  На севере они были уже тогда разделены 
на  основе единой стратиграфической шкалы на подотделы ,  ярусы и 
местами н а  подъярусы и зоны. Н а  юге оказаJlOСЬ возмо}кным примене
ние лишь местных стратигр афических шкал, с р азбивкой на свиты, 
сопоставление которых с единой стратиграфической Ш I(алой оставалось 
условным даже в пределах отделов.  Соответственно были приняты для 
Северной Сибири,  включая В илюйскую впадину, унифицированные 
стратиграфические схемы юрской системы, а для впадИI-Т южной части 
Средней Сибири по существу только корреляционные схемы_ 

З а  и стекшие после Первого совещания девять лет наши знания  о 
юрских от.Т!ожеНI1ЯХ Средней Сибири значительно ПОПОЛ l-IИЛИ':Ь .  Возмож
н ости стр атиграфического расчленения юр ских отложений Средней Си
бири и корреляции и х  р азрезов стали н а много больше. Теперь мы 
значительно полнее можем представить себе п алеогеографические об
становки юр ского периода в Сибири и более обоснованно подходить к 
прогнозам полезных ископаемых в юрских осадочных толщах. 

Успехи в стр атиграфии юрской системы Средней Сибири - IМОГЛ И бы 
быть больше, если бы не  явное отставание в изучении органических ос
тап{ов из юр ских отложений.  Несмотря на  огромный фактический 
м атериал по р азрезам юры, ПОЯВИJlOСЬ очень мало палеонтологических 
моногр афий.  Мы по-прежнему пользуемся работой А.  П. Павлова 
1 9 1 4  г .  по а Мlмонитам, р аботами 1 9 1 0- 1 9 1 6  гг.  д. Н. Соколова по 
ауцелл ам,  не имеет описаний средне- и верхнеюрских фораминифер,  

юрских брахиопод, гастропод; большей части двустворчатых мол
люсков . 

К тому же п алеонтологические работы, которые ПОЯВИЛИСЬ Б по
следние  годы, как пр авило, не  н аходятся в соответствии со стратиграфи
ческими схема'i\Ш, применнемыми в настонщее время .  Возр астные пре
делы существования видов и I<омплеI<СОВ фауны и флоры даются па
Jiеонтологами в обобщенной форме,  что ограничивает ВОЗМОЖНОСТfI их 
применения в стратигр афии. 

К межвеДОlмственному 'стр атиграфическому совещанию по Средней 
Сибири 1 964 г .  р азрез юрской системы в морских фаЦИ5IХ на севере 
Средней Сибири полностью расчленялся на ярусы и в значительной 
части даже на  зоны (с учетом данных по Северо-Востоку СССР ) . При 
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ЭТО�l зональное деление приним алось на основе местной (сиGирской )  
стр атиграфической шкаJJЫ ,  р азработанной ,ДJJЯ арктической зоогеогра
фичеСIЮЙ ПРОВШЩИII ( в  конце юрского периода - оБJJасти ) . Необходи 
мость выдеJJени)! таких зон обосновывается в специальной р а боте 
В. Н. Сакса ( 1 962) .  КонтинентаJJьные ЮРСIше ОТJJожения надежно раз 
деляются лишь по отделам .  Сопоставление МОРСКИХ и континенталь
ных ТОJJЩ оказывается возможным также в предеJJ ах только отделов. 

В месте с тем в стратиграфии ЮРСКОЙ системы Средней Сибири ос
тается ряд нерешенных вопросов и проблем. Остановимся сначала на 
тех из них, которые касаются стратиграфической схемы юрских и мело
вых отложений северной части рассматриваемой территор ии (на юг дО 
ВИJJЮЙСКОЙ сннеКJIИЗЫ В l(JJючитеJJЬНО ) . 

НИЖI-IНЯ  граница юры в морских то<Т] щах на  Северо-Востоке СССР 
достаточно уверенно ПРОВОДИТСН по подошве геттангского яруса (зона 
Рsilосегаs рlаnогЫs, отвечающая зоне Рsilосегаs planMbis в страто
типическом разрезе геттангского яруса в Восточной Фр анции (см .  
А. С .  и А. А. Дагис, 1 964) , Однако положение этой границы н а  запад
ном крыле ВеРХОЯI-1СКОГО анп1клинория и в ВИJJЮЙСКОЙ синеКJJизе ос
таеТО1 пока неопредеJlенным.  На совещании 1 964 г .  было принято ре
шение проводить границу триаса и юры в Верхоянье внутри мусучан
ской свиты И на  Витое ВНУТРИ иреляхской и табасындской свит. Это 
мотивируется тем , что в н азванных свитах находятся продукты переот
ложения триасовой коры выветривания (см . ниже статью С. В. Артамо
новой и др . ) , а в ирелнхской свите к тому же рэт-лейасовый спорово
пыльцевой 1<0 J\ШJleI(c. Одн ако одновременность отложения этих свит не 
является доказанноi'r, а возр аст иреляхского спорово -пыльцевого комп
лекса устанавливается JJИШЬ в первом приБJJижении, поскольку в ф ау
нистически охарактеризованных ОТJJоженнях рэтского и геттангского 
ярусов нигде в Сибири спорово-пьшьцевые комплексы не описаны. 

Вообще выдеJJение нижнИх ярусов нижней юры на  западном кры
ле  В ерхоянского аНТИКJJИНОРИЯ остается под сомнением, Н аходки гет
тангских а м,монптов (Scblotheimia) известны лишь в бассейне Яны и в 
ВОСТОЧНОМ Верхоянье, на  западном крыле аНТИКJIИНОРИЯ встречены 
только сопутствующие' обычно геттаНГСЮI М н синемюрским аммонитам 
двустворчатые МОJI.l lЮСIШ (Оtарiгiа) , В Вишойской синеКJJизе укугут
екая свита, подстилающая верхнеплинсбахский (домерски й )  подъярус, 
имеет частью континентальное, частью JJarYHHoe п роисхождение, лишена 
фауны, н адежно определяющей возраст, и потому ее стр атигр афическое 
положение может быть уточнено ,Т]ИШЬ по спорово-пыльцевым КОМПJJек
сам, Последние же не позволяют судить о возр асте с точностью до под
отдел а и тем БОJJее яруса,  

В верхней части укугутской СВИТЫ ПрИСУТСТВУЮТ Cardinia, которые 
хар актеризуют хорошо выраженный горизонт в р азрезе нижней юры 
ПривеРХОЯJ-IСКОГО прогиба,  заJJегающий на 50-250 ;1{ ниже домерских 
слоеп с A maltheus mагg-агitаtus и отвечающий il ибо нижнему ПJIинсбаху, 
либо верхам- нижнего JJеЙаса .  

На крайнем Севере Средней Сибири нижнеЮРСI<ие отложения ло
жат-ся с раЗ1МЫВОМ на  триас, но возраст нижних Их горизонтов (СJJОИ С 
MeleagJinella lisabetae \1 огоп . )  тоже требует уточнения.  НаиБОJJее веро
нтнЫм будет считать эти слои I-IижнеПJJинсбахски ми (в  них найден р яд 
видов ДВУСТВОРОК, X a p a I(Tep HbIX ДJJЯ нижнего IlJ1инсбаха Западной Евро
пы) , НО ам монитов этого возр аста непосредствен'но  в слоях с Meleagri
nеиа lisabetae нет. В бассейне р .  Анабара в ИЗОJJ ированном выходе най 
ден нижнеПJJ н нсбаХСЮlЙ  Роlуmогрhitеs c f .  polymophlls Quenst. (опреде
JJение В. И. БодыJI вского) • . Однако опредеJJение это предварите.'l bное, 
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d i\1 �l ОНИТ не нзоDр ажен и н(о описан,  повторные находкн сделать не уда 
JlОСЬ, и поэтому опираться на названный вид при  стратиграфическом 
расчленении р азреза юры крайне рискованно.  

Нужны дополнительные материалы и для уточнения возраста верх
них горизонтов плинсбахского яруса (домерского подъяруса ) . Домер
сК! !е отложения в Сибири охар актеризованы аммонитами A maltheus ех 
gf. marg;aritatus QLlenst. ,  которые прослеживаются до подошвы тоар 
ского яруса .  Между тем в Западной Европе зона A maltfLeus margarita
tus является нижней зоной домерского подъяруса.  Аналоги верхней зо
ны этого подъяруса - зоны Pleuroceras spinatum в Сибири не найдены 
вт!, возможно, замещаются слоями с A maltheus spp. Здесь нужны не 
TO:l b I\o новые послойные сборы фауны, но и ее моногр афическая об
ра ботка. 

В самых верхах слоев с А mаlЙеus spp. в Вилюйской И Лено-Ана 
ба РСI<ОЙ впадинах выделяется горизонт с белемнитами (Passaloteuthis 
spp . ,  Mesoteuthis, Nannobelu.s) , которые переходят и вверх по разрезу в 
тоар .  Ниже же по р азрезу в нижнем и среднем лей асе Сибири белем
ниты почти совершенно ОТСУ'гствуют. Указанный горнзонт может соот
ветствовать кровле домеР СЕОГО подъяруса.  

Ряд неясных вопросов имеется и в IIзучеЮI I I  тоарских отложений. 
Не найдена пока в Сибири нижняя зона нижнего тоара  - зона Dacty
lioceras tenuicostatum, известная в Западной Европе и на  Аляске. В це
лом же тоарский ярус раСЧJJеняется в Сибири достаточно детально, осо
бенно после р абот А.  А.  и А.  С. Дагис ( 1 965) , в бассейне о'молона .  
Здесь выделяются зоны Ovaticeгas propinquu.m и' Нагросегаs spp .  в ниж
нем тоаре,  зоны Dactylioceras соmmиnе и Zugodactylites Ьгаuniаnus в 
среднем тоаре и зоны Pseu1.o!ioceгas compactile и Pseu.dolioceгas (osen
krantzi в верхнем тоаре.  В Приверхоянском прогибе и Вилюйской впа
д.ине нижний тоар  представлен СJЮЯМИ с Нагросегаs spp., средний то
ар - зоной Dactylioceras athleticu.m, верхний тоар -- зоной Pseu.dolioce
ras spp. По данным А. А. и А. С. Дагис ( 1 965) ,  верхний тоар  или, по 
крайней мере, его верхние горизонты (аналоги зоны Рsеudоliосегаs го
senkmntzi) с характерными для них аммонитами и белемнита'ми  в Ви 
люйской в падине отсутствуют. На  OMOJJOHe над  зоной Pseu.dolioceras 
rosen/�rantzi лежит зона Pseudolioceras m'clintocki с многочисленными 
Dicoelites spp., которая, судн по находкам L. m'c!intocki Haug-ht. и Di
coelites spp. вместе с Leioceгas opalinum Rein. ,  относится уже к нижнему 
аалену. В В илюйской впадине также есть находки аммонитов, опреде
ляемых М. С. Месеж

'
никовым как Pseudoliocems m'clintocki Haught., 

совместно с комплексом белемнитов, характерным для нижнего-сред· 
него тоара .  Очевидно, окончательное суждение о возрасте вмещающих 
слоев можно будет высказать только после монографической обработки 
аммонитов. Нижний аален ( зона Leiocems ораиnиm) по находкам Leio
ceгas ·spp .  устанавливается в Средней Сибири редко. На северной ок
раине Сибирской ПJJ атфор'мы Leioceгas вообще не обнаружены. 

Очень ч а'СТО границу тоара и аалена проводят по появлению в 
р азрезах Betroceramus ех gr. retrorsu.s Keys. Однако подобная точка зре
ния новыми данными не подтверждается . Retгoceramus вместе с Le�oce
ras sp. и D.icoelites spp.  не 'В'стречены, вполне возможно, что их массо
вое р азвитие начинаетсн только с позднего аалена .  Отложения послед
него охарактеризованы ам монитами JJИШЬ  ,lVlежду Хатангой и Оленекоfv!. 
Отнесение к верхнему аалену регрессивной толщи осадков в бассейне 
Лены остается предположительным. Основная масса находок фауны 
здесь, l( aK и вообще в средней юре, приходится на  долю иноцерамид. 
Между тем эта группа двустворок, несмотр я на  появившиеся уже рабо-
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ты З .  В .  Кошелкиной ( 1 963) и Н. С .  Воронец и Е .  С .  ЕРШОБОЙ ( 1 96 1 ) , 
нуждается Б дополнительном изучении · как Б отношении их филогении, 
так и биостр атигр афии.  ПРИБязка иноцер амид к ярусам и тем более 
подъярусам и ЗОШlJМ остается еще БО многом предположительной.  

Отложения байосского яруса особенно слабо охар актеР ИЗОБаны 
фауной. Находки аММОНИТОБ нижнего байоса (Нурегliосегаs, Normanni
tes) ИЗБестны только Б р айоне Анабарской губы .  В БОЛЬШИНСТБе же 
разреЗОБ удается Быделить лишь Берхнюю ч асть средней юры, н аходи
мые Б которой аммониты пока не 'могут быть надежно ПРНI3язаны к 
еди н ой стратиграфической шкале. ИсслеДОБания Р .  А. Б Н J,жиеБа, 
И.  И.  ТУЧКОБа ,  Н .  М. Джиноридзе и С .  В.  Мелединой ПОЗБОЛЯ ЮТ в ниж
нем течении р .  Лены выдеJIИТЬ в этих отложениях четыре ГОР I i зонта с 
аiммонитами. Упомянутые горизонты в будущем, возможно, ОJ<ажутся 
самостоятельными зонами.  Нижний горизонт с Oppelia (OxycerUes) ';' и 
Lissосегаs может принадлежать к байосу или к низа1Joл бата.  ВТОРОЙ го
ризонт с а,ммонитами, чаще всего определ.яемыми как Агсtосер/шlitеs, 
но, по мнению И .  И. ТУЧКОБа ,  Бероятно, близкими к характеризующим 
нижнюю зону байоса ( ? )  - бата Гренландии Cranocephalites Ьогеаlis 
Spath (Са110mоп, 1 959 ) , может ОТБечать нижнему бату или, если 
принять схему Д. Калломона,  даже еще байосу. Третий горизонт с 
Cranocephalites spp . * * ,  поскольку и меются СОБместные находки этих ам
монитов с Morrisiceras, СООТБеТСТБует среднему бату З ападной Европы 
(зона Tulites contractus) . Н аконец, Берхний аммонитовый ГОРИЗОJ-lТ** ';' 
должен определяться как БерхнебатскиЙ . 

Гр аницу средней и Берхней юры принято проводить ыежду зонаiМИ 
Arctocephalites ellipticus и A rcticoceras ishmae с учетом того, что послед
няя считается аналого-м европейской зоны Macrocephalites mасгосер/ш
lus. Одна ко это положение не  является доказанным : не ИСКJlючено то, 
что A rcticoceras Б Арктике появились раньше, чем Масгосерfюlitеs в бо
реальной области . Совместные находки тех и других не известны . 

С БОПРОСОМ о положении границы средней и верхней юры тесно 
СБязан БОПрОС о стр атиграфическом положении джаскойской угленос
ной свиты в Приверхоянско-м прогибе. Большинство исследователей 
относят эту свиту к нижней части Берхней юры, Р. А. БиджиеБ (см .  
статью Б этом сборнике) считает джаскойскую свиту целиком средне
юрской. Угл еносные отложения джаскойской свиты н алегают на мор
ской средний бат с Cranocephalites spp . и ,  возможно, н а  верхний бат с 
Arctocephalites spp .  у север ного края Сибирской платформы.  Следы об
меления моря и частичный переход к лагунным фациям  наблюдаются внут
ри верхнего бата ( низовья Анабара,  Оленек а и Лены) . В ероятно, такая 
же картина должна иметь место и южнее, в Приверхоянском прогибе, 
и ,  слеДОБательно, нижнюю часть джаскойской СБИТЫ правильнее всего 
относить еще к Берхнему б ату. Это подтверждает и спорово-пыльцевая 
характеристика пород. Верхняя граница свиты скорее Бсего проходит 
внутри верхней юры, переКРЫВaIОТ же свиту у Жиганска и севернее с 
размывом нижневолжские ",юрские отложения.  

В кеЛЛОБейском ярусе Сибири Быделяются четыре зоны :  Б нижнем 
келловее - зоны А гсtiсосеras iS/1mae и Cadocems elatmae, в среднем --

"' По последниы даНJШ!М С. В .  Мелединой находки O p p e l i a  П Р И Н 3ДJlежат к 
sерхнебатским формам и относятся к слоям с aretocephalites. 

* *  Зона Cranocephalites vulgaris в р аботах В. Н. С акса, Н. И. Шульгиноii н ДО., 
I ! .'m зона Cranocephalites pompeckji, по предложению В .  И. Бодылевекого. 

* * *  Зоиа Arctocephalites ellipticus в р аботах В .  Н. Сакса , Н. И. Шу.%ГIIНОЙ 11  др.,  
или зона A rctocephalites spp. ,  по предложению В .  И .  Боды.nеI3СКОГО. 
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зона Cadoceras milaschevici и в верхне,м � зона Long'aeviceras keyserlin
g·i. Отсутствуют а налоги верхней зоны нижнего кеШIовея Западной 
Европы � зоны Sigaloceras calloviense (или восточно-европейской зоны 
](epplerites gowerianus) и верхних зон верхнего кеЛЛОБея - зоны Qu
enstedticeras lamberti и Q .  mariae. Однако н а  о. Бегичева находки Са
doceras elatmae Nik.  были сдела ны непосредственно под слоями с С. mi
lasc/1evici Nik. ,  на  р .  Чернохребетной, по д,анным М. С .  МесеЖНИI<ова,  
аммониты из рода Longaeviceras продолжаются по  разрезу до основа
ния нижнего оксфорда с Cardioceras spp.  Все это дает основание ду
м ать, что нижнекеЛJlовейские аммониты Саdосегаs ех gf. elatmae и :верх
некелловейские Longaeviceгas spp. сохра нялись на севере Сибири доль
ше, чем в европейских морях (поскольку сменившие в Европе первых � 

l\epplerites и Sigaloceгas и вторых � Quenstedticeras в моря севера  
Средней Сибири не проникали) . Основательность такого предположеЮ<!i\ 
должны показать дальнейшие исследования.  

Нижний оксфорд (зона Сагdiосегаs согdаtum) хорошо выделяется 
на севере Средней Сибири,  в верхнем оксфорде устанавливаются две 
зоны: А mоеЬосегаs alteгnoides и А .  aUeгnans. Наблюдения последних 
лет в бассейне р .  Хеты позволили обнаружить еще один горизонт с 
аммонитами A moeboceгas (Ргiоnоdосегаs) spp . ,  J[ежащий в кровле верх
него оксфорда И , по мнению М. С. Месежникова,  отвечающий слоям с 
Ringsteadia н а  восточном склоне Северного Урала и верхней зоне 
стр атотипического разреза  оксфорда Англии � зоне Ring'steadia pseudo

· cordata. 
Нижний кимеридж содержит две зоны: нижнюю � Pictonia spp .  и 

верхнюю � Rasenia uгalensis и АmоеЬосегаs kitchini. Что касается верх
него кимериджа, то он долго на севере Средней Сибири с уверенностью 
не выдеJ1ЯЛСЯ .  З а  'п оследние годы он обнаружен на Восточном Таймыре, 
в бассейне р .  Хеты и в низовьях Енисея и разделяется М. С. Месежни
ковым ( см.  'статью в настоящем сборнике) на три зоны : A ulacostepha
nus mutabilis, А .  eudoxus и Streb lUes taimyrensis. Первые две уверенно 
коррелируются с одноименными западно-европейскими зонами .  

Нельзя не отметить, чт,о отложения кимериджа к востоку от  ме
ридиана  Анабара  всюду р азмыты, но р анее были распространены, так 
как в нижневолжских конгломер а тах  в низовьях р .  Лены встречена 
галька с A moeboceras (Биджиев, 1 965 ) . 

Волжские отложения в настоящее время в соответствии  с решени
ями Международного стратиграфического мезозойского комитета ( Кас
сис,  Франция, 1 964 г . )  и Межведомственного стр атиграфического ко
митета СССР ( 1 965 г.) решено объединить в единый волжский ярус 
( местный его аналог - титон)  е тремя подъярусами, отвечающи'ми : 
нижний - нижнему подъярусу р ан ее существовавшего нижнего' ВФлж
ского яруса (до зоны Pectinatites spp. включительно) средниЙ .::..i:... верх
нему подъярусу этого же яруса и верхний - верхнему волжскьму ярус�r 
В прежнем его понимании.  Н адо сказать, что выделение единого ' волж
ского яруса хотя, возможно, и оправдано в :VIеждународном м асштабе 
( р азделить на два яруса титон пока невозможно) ,  но для территории 
СССР является ш агом н азад - оба ВОJ[ЖСКИХ яруса прекр асно выделя·  
лись;  объединенный же волжский ярус По м асштабам событий, изме
нениям ф ауны и , н адо дум ать, абсолютной 'продолжительности, намно
го превосходит все или почти все ярусы юрской системы. Объединение 
двух волжских ярусов тем более непр а'вомерно, что в ,меловой системе 
сейч ас  ,валанжинский ярус, более или Mel-!ee эквивалентный новому 
волжскому, разделяется на два яруса � берриасский и собственно ва 
ла нжинскиЙ. 
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Б настоящей статье мы  сuхр аним для удобства названия обоих 
волжских ЯРУСОВ.  В нижнем подъярусе нижнего волжского яруса в 
Средней СиБИl, l достаточно уверенно выделяется лишь средняя зона 
зона Suoplanites so/,olovi. Во вторичном з алегании есть конкреции с 
Eospflinctoceras, вuзможно отвечающие зонам Gravesia g'ravesiana и 
О. g;igas в основ ании английского портл анда и з оне Subplanites klimovi 
в ·основаНИII нижнего волжского яруса Русской р авнины ,  а также кон
креции с Pectinatites spp., соответствующие в Англии зоне Pcctinatites 
pectinatus и на Русской р авнине зоне Subplanites pseudoscythicus, з авер
шающим р азрез нижнего подъяруса. 

В верхнем подъярусе нижнего ВОJ1 ЖСКОГО яруса yctaI-IаВ,l lшаются 
четыре зоны (P.avlovia iatriensis, Dorsoplanites ilovaiskii, DorsopLanites 
maximus и Laugeites g'roenlandicus) , которые с дост аточной степенью 
достоверности сопоставляются с зонами нижнего волжского яруса Рус
ской р авнины и а Н ГЛ ИЙСIЮГО J10ртл анда. Наименее надежно выделяется 
нижняя из этих зон, п осксльку находки PavLov ia единичны и до сих 
пор не описаны.  Вместе с тем в стр атиграфии верхней части нижнего 
волжского яруса Средней Сибири есть еще много неясных вопросов. 
В некоторых разрезах верхнего подъяруса нижнего волжского Qpyca н,  
возможно, верхнего волжского яруса появляются горизонты, охаракте
ризованные аммонитами иного типа ,  например ,  по заключенИ!о 
Н.  И. Шульгиной, Paracraspedites, известными из  верхов нижнего 
воюкского и низов верхнего волжского ярусов Англии (Casey. 
1 962) ; Epiuirg;atites, характеризующими верхнюю зону нижнего волж-' 
ского яруса Русской платформы;  свойственными средиземноморской 
зоогеографи ческой области Beгriasella и Verg'atosphinctes; новым родом 
ам монитов - Taimyrosp/zinctes, выделенным М. С. Месежни ковым и су
ществовавшим на уровне зон Dorsoplanites maximus и, может быть, 
Lau,geites groenlandicus. Н ельзя с уверенностью сказ ать, и меем ли мы 
здесь новые фаунистические горизонты ( возможно, даже зоны) , кото
рые еще не уложены в общую стратиграфическую схему, или дело за 
ключ ается в том, что  в определенных фаци альных о бстановках харак
терные для н азванных выше зон а ммониты могут замещаться другими 
формами .  

Верхний волжский ярус в настоящее время к северу о т  Сибир
ской пл атформы и на север е Приверхоянского прогиба выделпется впол
не н адежно, будучи р азделен на  три зоны: Craspedites okensis, Taimy
roceгas taimyrense и Chetaites chetae. Так  как верхняя зона верхнего 
волжского яруса Русской р авнины - зона Craspedites nodiger сопоста
вляется с зоной Taimyroceras taimyrense, то не  исключено, что верхняя 
зона сибирс'кого р азреза - вон а C/�eta.ites c/letae не имеет себе аналога 
в стр атотипе верхнего волжско го яруса. 

Аммониты в верхнеюрских отложениях Средней Сибири встреча
ются часто, но все же очень важно для стр атигр афических целей ис
пользовать наравне с ними и другие группы ф ауны. Как показано в 
последней р аботе В .  Н .  Сакса и Т. И .  Н альняевой ( 1 966) , вполне мо
гут обеспечить определение возраста вмещающих пород с точностью 
до яруса ,  а иногда и подъяруса комплек,сы белем нитов.  Большое стра 
тиграфическое значение Иlмеют, бесопорно, ауцеJ1ЛЫ, особенно обиль
ные в верхнеюрских отложениях, но их применение затруднено полным 
отсутствием новых р абот по этой группе двустворок. Между тем пере
смотр систематики и возрастного положения отдельных видов ауцелл 
представляется совершенно необходимым.  Это очевидно хотя бы из  
фаIПа  появления р аботы Р .  ИМJ1ея ( Imlay, 1 960) , давшего ревизию, 
быть может и недостаточно обоснованную, американсК'их ауцеЛJ1 . Как 
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ГЮКClзывают ПОС:l еДН! l(:  работы В .  А . 3 а х а ров CI ( 1 963, 1 965 ) , t: y L i l exo�. 
м огут быть нспользованы п р и  р асчленени и  в е р х н ею р ских ОТЛ ОЖ('I-I Ili! 1/ 
другие группы дв устворчатых rvюлmосков : Pectinidae, Ostreidae и др .  

Очень вел и ка для стр атигр а ф и и  роль фор аминифер,  особенно прv 
изуче}!И'и кер нового матер и а л а . В ыдел енные 1< настоя щем у  BpervreH"  
bePXJ-Iею р ские комп лексы фор а rvш н ифер состоя, в значител ь н о й  стспеJ-; " 
из э иде м ич и ы х видов и для п р и м енения этих комплексов в стр атигр а 
ф и и  необходимо и х  MOl-lогр а ф ичес!(ое ОПlf с а н !!е .  Тогда,  вероятно,  YilacT
-ся обособить комплеI�СЫ фораrvr инифер с точностью до подъярусов 1 I  
зон . В н астоя щее в р е м я  мы може�.1 выдел ять компл ексы ф о р а м и н и фер 
в верхней юре в предел ах JIИШЬ я русов И более крупных и нтервалов.  
Н а п р и мер , горизонт с Haplop/uagmoides emeljanzevi и A mmodiscus ие
teranus оБНИ-i\'! а ет верхи нижнего волжского яруса ,  верхний вол жс кий 
ярус и даже пер еходит в бер р и а с .  

Надо -сказ ать,  что  и ннжнеюр-сr(Ие lШ l\I П,l е ](сы фор а м и ни ф е р не д а 
ю т  воз р а ст точнее , чем в предел а х  я р у с а .  Еще хуже о б стоит дело с 
комплексами фораlминифер в средней юре, которые пок а  надежно не 
П Р ll в яз а иы и к я русной р аз б и:вке ( а ал ен-байос,  б аЙос- б ат) . Уточнение 
стр атигр а фического положения  среднеюрских комплексов фор аминифер 
является одной и з  п е р воочередных задач в палеонтологическом обос
нов а н и и  стратигр а ф и и  ЮjJС l<О Й системы С и б и р и .  

Г р ан и ца юр-ской и меловой систем в мор,ских ф а циях н а  севере 
Сибири приводится по появлению свойственных берриасу аммонитов из 
родов Surites и Subcraspedites бер риасского т и п а  ( С а кс и Шульгина ,  
1 964) . К сожалению , в наиболее богато о х а р а ктеризованных ф ауной 
р азрезах бассейна р .  Хеты на  границе юры и мела наблюдаюкя либо 
р аз мывы (р .  Маймеч а )  , либо перерывы в 06нажеRИЯХ ( реки Хета, Ле
вая и Правая Боярка ) . Единств енный непрерывный р аз р ез в фациях 
оТ!<рыт.ого моря извеС1'ен на мысе Урдюк-хая на ,п-ове П ахса .  Однако 
отсюда собрано еще СЛИШКОМ мало аммонитов и ,  в ча:сТlЮСТИ, не выде
л яются пограничные между юрой и мелом бассейна р .  Хеты зоны и под
зоны : C/-letaites chetae в верхнем волжском ярусе и Chetaites sibiricllS 
в низах берриаса . Поэтому следует рекомендовать повторно и более 
детально изучить р азрез н а  мысе Урдюк-хая, по-видимому, единствен
ный естественный р а з р ез в-ерхов юры и низов мела в северной ча 
сти СССР, лишенный перерывов . 

В соответствии с решениями коллоквиума по нижнему мелу в Лионе 
( Ф р а нция, 1 963 г . ) , Международного стр атиграфического мезозоЙ'Ского 
комитета в Кассисе (Фр анция, 1 964 г . )  и Комиссии по  меловой системе 
.N1ежведомственного стратиграфич еского комитета СССР ( 1 964 г.) в 
низах нижнего мела мы  выделяем берриасский ярус в объеме нижнего 
валанжина прежней стратиграфической шкалы, В аланжинCJШЙ ярус 
сохраняется при  этом в объеме прежних, среднего и верхнего, подъяру
сов. Более подробное обоснование выделения берриасского яруса в пре
дел а х  бореальной зоогеографической области дано в статье В .  Н .  Сакса 
и Н.  и. Шульгиной ( 1 964) . 

. Бер риасский ярус представлен наиболее полно 'в разрезах рек 
Хеты и Боя рки. Здесь выделяются две составляющие его зоны :  Surites 
spass/lensis и Tollia tolli и в первой из них три подзоны :  Chetaites si
b iricus, Н ectoroceras kochi и Surites analogus. Вполне вероятно, что 
после моногр а фической обработки берриасских аммонитов названные 
подзоны могут быть признаны самостоятельными зонами. Сейчас же еще 
трудно оценить, насколько различаются ,комплексы аммонитов, харак
те-ризующие эти подзоны. Что ка,сается верхней зоны сибир-ского бер
риаса -- зоны ТоШа tolli, то ее уверенное сопоставление с европейски-
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ми разрезами (Англия,  северо-западная Герм ания, Русская равнина )  
пока не возможно из-за отсутствия общих форм аммонитов. Нельзя н е  
считаться 'с тем, что зона ТоШа tolli может отвечать н е  верхам зоны 
Веггiаsе!liа Ьоissiегi стр атотипичеоюго разреза бер'риаса,  а низам зоны 
Kilianella гoubaudiana, т. е .  уже нижнему валанжину З ападной Е вро
пы.  Окончательно отв-ер гнуть такое предположение можно будет лишь 
после дополнительных сборов и исследований фауны. Сказанное опре
деляет и недостаточную уверенность в проведении границы берриаса и 
валанжина в Сибири ме)кду зонами ТоШа (оШ и Polyptychites stuben
dог[fi. 

Нижний iВаланжин оха рактеризован ДОВОЛЬНО постоя.НН Ы М  КОМ 
плексом аммонитов, что заставляет ограничивать его одной зоной Poly
ptychiies michalskii. Н азванный вид и ряд сопутствующих ему близких 
видо13 Polyptychites и Еuгурtусhitеs прослеживаются по всему разрезу 
нижнего валанжина.  В предыдущих работах В. Н. Сакса с соавторами 
( 1 963, 1 965) предлагалось р азделить зону Polyptychites s(uЬеndогffi н а  
две подзоны :  Temnoptychites syzгanicus и А siiегiрtусhitеs аsiiегiрtу
chus. Тщательное изучение р азреза нижнего валанжина н а  р .  Боярке 
в 1 964 г. ( Сакс и др. ,  1 965) показало, что представюели рода Теmnо
ptychites прослеживаю'Гся по мощности на большую часть разреза 
нижнего валанжина, а аммониты из рода Аstiегiрtусhitеs появляются 
почти с ОСНОlВания нижего в аланжина и в р яде горизонтов оба рода 
встречаются совместно .  Поэтому выделение упомянутых подзон, и осо
бенно их р азграничение в С еверной Сибири, в настоящее в ремя 'ста
новится з атруднительными.  И здесь мы сталкиваемся с необходимостью 
форсировать изучение имеющихся уже больших сборов аммонитов. 

В ерхний подъярус валанжина на севере Средней Сибири выделяет
ся по п р исутствию аммонитов из рода Dichoiomites (зона Dichotomites 
sp . ) . Надо заметить, что морские фации верхнего валанжина (и готе
рива)  р аспространены только к западу от меридиана р .  Анабара.  
у северо-восточного края Сибирской платформы лишь берриас и 
нижний ,валанжин представлены морскими осадками с фауной, выше 
же начинаются л а гунно-континентальные толщи, р асчленение кото
рых основывается на остатках флоры (а т акже спор и пыльцы) . Сопо
ставление слоев с Dichotomites с европейскими зонами можно провести 
только предположи-гельно, поскольку на Кавказе дихотомиты встречены 
вместе 'с A canthodiscus radiatus Brug. , т .  е .  уже в нижнем готериве, 
а в (:евер о-западной Германии над зоной Dichotomites b idichotomus в 
верхнем в аланжине есть еще зона Neohoploceгas arnoldi. Таким образом, 
слои,  относимые в сибирских разрезах к верхнему валанжину, м огут; 
с одной стороны, включать и низы европейского готерива,  с другой -
не захватывать верхи зап адно-евро,пейской верхневаланжинской зоны 
Saynoceгas verrucosum. 

Это обстоятельпво делает недостаточно о пределенным и положе
ние зоны Homolsomites Ьо;агkеnsis, выделенной в бассейне р. Хеты 
Н. И. Ш ул ьгиной ( 1 965) . Поскольку весь комплекс фауны этой зоны 
( аммониты, белемниты, двустворки, фораминиферы) чрезвычайно 
р езко отличается от фауны валанжина ,  наиболее вероятно начюrать 
готеривский ярус с этой зоны. В более ВЫСОI\ИХ горизонтах морского 
неокома на севере Средней Сибири не найдены а м м ониты, и стою" 
дробное р асчленение их, как для бррриаса,  валанжина и низов готери
ва, уже невозможно. Т,ем не менее прослои с морской фауной (дву
СТВОРКИ, фораминиферы) встречаются на сотни метров выше по разре
зу морских отложений валанжина  и низов готерива н относятся, быть 
может, не только к нижнему, но и 1 <  верхнему готериву. 
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Здесь уместно также остановиться на  возможности расчленения 
морских отложений нижнего мела по  н аходкам,  н е  аммонитов, а дру
гих групп фауны. Белемниты (Сакс и Нальняева,  1 964- 1 965) вполне 
допускают р азделение берриаса (до низов з'о,ны ТоШа tolli включитель
но) и вышележащих толщ, разделение верхнего берриаса,  нижнего и 
верхнего валанжина ;  оче,нь резко отличаются от валанжинских белем
ниты нижнего готерива (зона Homolsomites bojarkensis) .  Комплексы 
ауцелл в берриасе, валанжине и нижнем готериве тоже различаются. 
Некоторые ауцеллы (A ucel!a sublaev is Keys. ,  А. ех gr. cгassicollis 
Keys . ) , несомненно, поднимаются очень высоко по р азрезу, возможно, 
до верхнего готерива включительно. Существенное значение для стра 
тиграфии и м еют и другие группы двустворч атых моллюсков, рассмат
р ивавши,еся В. А. З ахаровым ( 1 963, 1 965) . Фора миниферы неокома 
Северной Сибири,  бесспорно, будут играть в стратиграфии большую, мо
жет быть первенствующую роль при изучени скважин, но и их необхо
димо как можно скорее монографически обработать. 

Стратиграфия лагунно-континентальных толщ, перекрывающих 
мор,ские отлож·ения неокома ,  основывается, как уже указывалось, на 
флоре .  П алеоботаники для басс,ейнов Лены и Оленека различают фло
ристические КОМПЛ еКСЫ, в достаточной степени условно сопоставляемые  
с ярусами международной стратиграфической шкалы - с верхним го
теривом, барремом, аптом и альбом .  Что к асается берриаса, валанжи
на и нижнего готерива,  то их р азделение по  палеоботаническим данным 
пока невозможно. Выделяемые местные свиты тоже лишь условно укла
дываются в ярусную шкалу и коррелируются между собою. Для тер
риторий к западу от Оленека ввиду р едкости находок листовой флоры 
главенствующее значение приобретают спорово-пыльцевые данные.  Од
нако даже приним аемые за синхронные р а ннемеловые спорово-пыльце
вые комплексы в Приверхоянском прогибе, Л ено-Анабарской, Хатанг
ской и Усть-Енисейской впадинах далеко не являются тождественными 
и корреляция р азрезов по ним оказывается очень ненадежноЙ.  

Л а гунно-континентальные толщи НЮIШ€ГО мела во впадинах, 
окаймляющих с 'севера и в остока Сибирскую платформу, состоят из 
чередующихся угленосных и безугольных, преимущественно песчаных 
пачек, ч асто р аосм атриваемых как отдельные свиты . Угленосные сви
ты, как показали геОJIогические съемки, нередко выклиниваются по 
простиранию и поэтому попытки коррелировать р азрезы по  ним,  осо
беюю на большие р асстояния ( от Е нисея до Лены, от устья  Лены до 
Алдана) представляютс·я очень рискованными. Все же возможно. до
пустить, что изменения тектонического режима ,  приводившие к чередо
в анию угленосных существенно глинистых и безугольных сущес'гвеюю 
песчаных п ачек могли быть н а  периферии Сибирской платформы общи
ми,  и это обстоятельство нельзя упускать 113 виду при  корреляции 
разрезов. 

Такая п роблема возникает, в частности, при увяз'Ке р азрезов 
угленосных толщ северной и южной частей ПривеРХОЯНСIЮГО прогиба.  
Она  нашл а  отражение в статье Т .  Ф .  Балабановой (см .  наст. сборник) . 
Автор пытается ,сопоставить и менно угленосные п ачки отдельных ча 
стей Приверхоянского прогиба и Вилюйской впадины, хотя и приходит 
при  этом к выводам,  р асходящимся с палеоботаническими данными  
(см .  также статьи Ю.  Л .  Сластенова и Р .  О.  Галабал а и Б .  Н .  Лео
нова )  . 

Вывод Т. Ф .  Балабановой и 1\1.. С. м,есежникова о том, что огонер
юряхская СБита низовьев Лены и Оленека соответствует хатырыкской 
('вите на В илюе и Алдане, не кажется у бедительным. Допуская одно-
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времешюсть изменений тектонического режима впадин на периферии 
Сибир,ской платформы,  можно с учетом палеоботанических дан ных 
окорее коррелировать яковлевекую свиту Усть-Енисейской впадины, 
I)гневскую свиту Хатангской впадины, укинскую и меНГ-ЮРЯ'ХС I<УЮ 
свиты Лено-Анабарской впадины и хатырыкскую свиту южной части 
Пр иверхоянского прогиба и Вилюйской впадины. Вс·е эти свиты, фор 
МИ )ЮJ3авшиеся в условиях более устойчивого 11 постоянного погружения 
впадин и осл абления выноса материала из областей сноса, м огут ОТВе
чать морскому альбу в З а п а дно-Сибирской низменности. В э'гом CJ1Y
чае огонер -юряхская свита Лено-Оленекского района ,'J.олжна сопо
стя.вляться с эксеняхской. свитой на Лене,  Алдане и В илюе. Сказанное 
подтверждают и fIалеоботанические данные:  названные свиты охарак
теризованы I<омпле·к(';Ом флоры с A nomozamites arcticus Vass i  1 "  тогда 
как в укинской и хатырыкской свитах ПРИСУl'ствует комплекс е A sple
nium dicksonianum Неег.  К тому же при кор'реляции хатырыкской 
свиты с 'Огонер-юряхской нельзя найти в южной части Приверхоянского 
прогиба аналоги укинской, менг-юряхской, а возможно, и ч а Р СIЫКСКОЙ, 
('вит Л ено-Оленекско'го район а .  

Концу раннемеловой эпохи соответствуют оживление працессов 
сноса и переход к накоплению безугольных п есчаных толщ, которые 
относятся к верхнему альбу ( судя по ,спорово-пыльцевым !юмплекса�I )  
и сеноману. В ба.сс€Йнах Л ены и Хатанги отложения так.ого типа  про
должали фор мирова1'ЬСЯ до ,начала датского века. И в верхнем мелу 
выделяются флористич&кие комплексы , предп.оложительно отвеч аю
щие сеноману, турону, 'КОНЬЯКУ, сантон-ка�шану и маастрихту. 
Морские .отложения верхнего мела широко пр·едставлены только в 
у.сть-Енисейской впадине, Здесь выделяются отложения нижнего и 
верхнего турона, BepXH€ГO ко.нья'ка,  нижнего и верхнего сантона ,  нижне
го кампана и маастрихта . Не  установлены пока фаунистич·еские кО'м
плеI<СЫ нижнего коньяка и верхнего кампана .  В Хатангскую впадину 
переходят толька морские отложения верхнег.о сантона и (? )  нижнегО' 
кампана .  Поскольку эти слои ВКЛИНИfваЮ11СЯ в л агунно-континенталь
ную толщу, изучение остатков флоры в последней ачень важнО' для 
УТОЧН'ения в.оз,р аста соответс1',ВУЮЩИХ горизонтов на Лене и В илюе, 

Отложения,  относимые к датскому ярусу, как на западной (сым
ская свита ) , так и на  восточн.оЙ (линденская  ,свита) .окр аинах Сибир
ской платформы выделяются по интенсивной каолинизации осадков, 
указывающей на установление более ·СПQКОЙНQГО тектонического режи
ма и усиление процеССОБ химического выветривания в областях 'сноса.  

Вопросы стратиграфии и определения возр аста континентальных 
толщ юры юга С редней Сибири по п алеонтологическим данным до 
настоящего, времени вызывали м наго споров. Это .объясняется тем, что 
не было четка выработанной палеонтол.огической характеристики каж
дого .отдела юрской ,системы для р ассматриваемых территорий,  Такие 
группы организмов, как пресноводные п елецип.оды, гаСТРОПQДЫ, фил
JЮП ОДЫ, насекомые и рыбы, встречаются к'р айне реДI<О. Ввиду недоста
точной изученно.сти систем атического состава и геологическ.огО' 
р аспространения указанные группы 'еще не  дают полных и убедитель
ных данных о возр асте вмещающих их слоев. Именно этим можно 
объяснить Т3Jше неувязки, как .определение по р акО'винам пелеципо� 
(Мартинсон, 1 960) позднеюрск ого-.раннемелового возраста угленоснои 
толщи Кар анцайского место'рождения ИРКУТСК.QГО бассейна ,  которая по 
всем остальным данным датируется как позднелеЙасовая.  Такими же 
примерами может служить определение Н .  И .  Новожил,овым (Лебедев, 
1 950) по фауне филлопод позднеЮРСIЮГQ возраста тех слоев в Куз-
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бассе, которые характеризуются насекомыми и флорой позднего лейаса, 
или находки филлопод «позднеюрского облика» ·в черемховской свите 
Иркутского бассейна и т .  д. 

Группой С весьма узкими грающами стратиграфиче{жого р аспро
странения являются насекомые (Родендорф,  1 957) . И в этом заклю
чае-гся их ценность для стратиграфии и корреляции р азрезов. Например,  
Б .  Б .  Родендорф уверенно коррелирова.JI по находкам насекомых слои 
юрских пород у с. Усть-Бал ей iВ И р.кутском ба,ссейне со СЛОЯМИ у 
д. Черный Этап в Куз6ассе, считая ,возраст I\омплекса насекомых р ан 
неюрским .  Но. значение насекомых для стратиграфии намного снижает
ся крайне редкими находками их остатков . На  р а'ссматриваемой терри
тории и в прилежащих областях известно всего несколько точек, где 
отмечены находки юрских насекомых. Что же касается гастропод и рыб .  
то эпизодический характер их находок совершенно не удовлетворяег 
целям стратигр афии и корреляции р азрезов.  

Из всех трупп организмов, в'С'гречающихся в континентальных 
угленосных толщах юры южных районов Средней Сибири,  в наиболь
шей степени отвечают задачам палеонтологическо·го обоснования, стра 
тиграфии и корреляции разрезов р астения, хотя и они  далеки от 
требований,  предъявляемых идеальным ( а рхистратиграфическим)  груп
пам ор ганизмов. Этот недостаток в известной степени может воспол 
няться комплексным изучением всех групп ископаемых огранизмов,  что 
дает наибольший эффект в биостратиграфических исследованиях. Нель
зя не отметить, что даже при таком скудном п алеонтологическом м ате
р иале до сих пор издано крайне малое количество моногр афий по тем 
или иным группам организмов из J<Онтинентальных толщ юры, хотя 
именно такие монографии и могут служить твердой основой для п алеон
тологического обоснования стр атиграфии и корреляции конкретных 
разрезов.  Создавшееся положение затрудняет детальные стратиграфи
ческие исследования,  а следовательно, и крупном асштабную геологиче
СJ<УЮ съемку в таких важных угольных бассейнах, как Иркутский, Кан
ско-Ачино;ий, Кузнецкий .  

Открытая и описанная почти 1 00 лет тому назад (Геер, 1 878) и 
детально изученная в систематическом отношении В . Д .  Принадой 
( 1 962 ) юрская флора И рКУ'I'CКОГО бассейна  долгое время  п ринималась 
за эталон среднеlOРСКОЙ флоры Сибири и по сравнению с ней опредеЛЯJi
ся возр аст тех или иных горизонтов с остатками юрских р астений в со
седних р айонах (Нейбург, 1 936;  Лебедев, 1 950 ; Аксарин ,  1 955) . Между 
тем недавно проведенные исследования (Е рмол аев и Тесленко, 1 964) 
показали, что в составе флоры Иркутского бассейна имеются два фло
р истических l<омплекса :  р аннеюрский и среднеюрский, в связи с чем 
возникла необходимость пересмотра стратиграфии указанного бассейна .  
Открытие эталонной среднеюрской флоры Сибири в З ападно-Сибирской 
низменности и последние .данные п алеоботаники (см.  статью Ю.  В .  Тес
ленко в настоящем сборнике) , а так:ж:е р аботы палинологов Л. Н. Гуто
HOI"! , М. М. Одинцовой, Н. С. Сахановой, Л. Г. Марковой, В. И. ИЛЬИНОlI ,  
А. Б .  Михеевой и др , позволяют определять возр аст континентальных 
толщ юры с ТОЧНОСТЬЮ дО отдел а и в отдельных случаях - до подотде
ла .  Можно с удовлетворением отметить, что изучение юрской clblopbf 
Сибири в биостратиграфических цел я х  к настоящему времени достигло 
уровня,  существующего для других р егионов Евразии.  Это, в свою оче
редь, Iтесло существенные Еоррективы в унифицированную и корреля
ционную стратиграфические схемы.  

К нижнему отделу юрской системы отнесены п родуктивные ТОJl Щ i-I 
черемховской свиты Иркутского бассе i'j на ,  BOlpacT J<OTOPbIX по CTp aTI 1 -
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тра фической схеме 1 956 г. определялся преимущественно как срепне
ЮРСКJ1Й (за исключением базальных горизонтов, датированных поздним 
.'1еЙасом) . Признано целесообразным объединение в р амках нижнего 
отдела юрской системы отложений заларинской (по  схеме 1 956 Г . - 
нижней безугольной ) и черемхов<Ской (по  схеме 1 956 Г .- средней про
дуктивной ) свит в одну черемховскую свиту с двумя подсвитами :  
нижней и верхней .  Знач ительные споры вызывает выделение в основа
НИИ р азреза юрских orгложений Иркутского бассейн а  трошковской 
свиты, лредставле.нноЙ кварц-каолиновыми толщами. По мнению ряда 
исследователей (см. статью Л. Н. Гутовой, Ю. П.  Деева и др . ) , эти 
породы являются фациями нижней по;цсвиты черемховской свиты. 
Приводим ые указанными автор ами данные п алинологических исследо
ваний ставят под сомнение пр авильность сопоставления этой свиты с 
рэт-лейасовыми отложениями северных районов Средней Сибир'и . Нель
зя не 'отметить, что а нало'гичные ква рц-'каолиновые слои, залегающие в 
основании толщи ЮР'ских ОТЛ-G'жений, отмечаются и в Канском бассей
не, хотя здесь они и не  выделяются как самостоятельная свита .  В их 
верхних горизонтах на йден а  флора позднего лейаса . Окончательное 
р ешение вопроса о правильности или несостоятельности выделения 
этих отложений в качестве свиты будет .возмож,но после дальнейшего 
детального изучения разрезов и закономерностей фациального зам,е
щения одних толщ другими, тщательных поисков ,  отбора и исследова 
н,ия п алеонтологических м а1'ериалов. 

К нижнему отделу юрской системы отнесено и образование та[\ 
называемого устьбалейского гориз-онта, венчающего j'IИжнеЮРСlше от
ложения Иркутского бассейна . ЭТО'Г горизонт, ранее считавшийся сред
неюрским, заключ ает многочисленные отпечатки р астений и насекомых 
позднелейасового в озр аста и имеет чрезвычайно широкое распростр а 
нение н а  всей территории бассейна .  Р ассматриваемые отложения со
ставляют нижнюю подсвиту присаяя-ской 'свиты. В месте 'с тем возникает 
проблема границы между нижним и средним отделами юрс)<ой систе
мы в Иркутоком ба,ссеЙ не .  Граница проводится по кровле нижней под
свиты п рисаянской свиты (устьбалейского горизонта ) ,  т. е .  по появле
нию грубозернистых песча ных ' пород иданской пачки .  Однако в 
центральных р айонах Прииркутской впадины в более высоко з алегаю
щих слоях, относимых уже к иданекой пачке, был встречен Clathropte
(is obovata Oishi ,  который на  территории Сибири известен из нижней 
юры. Это ·обстоятельство заставляет предполагать, что литологичес.кая 
граница между ,нижней и верхней подсвитами присаянской свиты не
сколько скользит во  времени. В зоне н аи более интенсивного погруже
ния в П РИИРКУ1'СIЮЙ впадине она ,  верояпiо, уходит в поздний лейас. 
Эта проблема не может считаться окончательно решенной, и пути ее 
разрешения лежат в детальных п алеобота,нических и'сследованиях 
юрских -отложений Прииркут,ской впадины.  

Та'кже неясно п оложени,е границы между НИЖНИМ и средним отде
лами юрской системы в Кузбаосе. Сл.едует отметить, что за  последнее 
время стратиграфическая  схема юрских отложении Кузбасса претерпе
ла  значительные изменения. Первая схем а ,  р азработанная И.  В .  Лебе
.аевым ( 1 950) , оказалась не вполне точной и была заменена схе\'юй, 
п р,едложенной И. Н. Звона ревым ( 1 962 ) . По этой схеме граница между 
нижней и средней юрой проводила,сь по кровле абаше!3-Ской и по  подош · 
ве осиновской свит. Однако новые палеоботанические данные совер
шенно определ енно указывают на  позднелейасовыи возр аст нижнеi:, 
П ОJЮВИ НЫ осиновскоЙ свиты . В м есте с тем имеются результаты п алино
логических исц,едований, свидетельствующие о среднеюрском возрасте 
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верхних гаризантав свиты.  Те же слаи, внутри катарых, как предпола
гается, прохадит граница между отделами,  палео батаническаи хара кте
ристики не имеют. Вопрас а границе сл,едует решить путем послайнага 
отбора и деталь,ного изучения спор ава-пыльцевых спектрав из всех го
ризонтов осиновекай свиты. 

Наибалее важным сеичас ,в стр атиграфии кантинентальных с р ед
неюрских атлажении юга Средней Сибири является их я руснае расчле
нение. В этам н аправлении биастратиграфами уже сделаны н екатарые 
шаги. П алинологами и палеобатаниками выделены три палеофлари
стических комплекса, катарые п озволяют определять нижние, средние и 
верхние гаризонты среднеюрских атлажениЙ. Некоторые исследовате
ли, асабенно палинологи, склонны считать, что каждый из этих кам
плексав саответствует определенному ярусу среднего. атдела юры. 
Однако такое представление еще не и меет достатачного обоснования, 
хаrrя и не исключено, что. дальнейшие иоследавания п адтвердят его .  
Но даже при существующем 'первам приближении к трехчленному де
лению -кантинентальных толщ с р едней юры биостратиграфы прихадят к 
весьма важным стратиграфическим ,выводам .  Ва-первых, устанавли
вается приуроченнасть углепраявлений в Канском, Кузнецкам и Улуг
хемском бассейнах к нижней палавине средней юры, ва-вторых отсутст
вуют в разрезе п алеанталагически ахар актеризаванные самые верхние 
гаризонты средней юры в Иркутскам, Канскам, Чулымо-Енисейском 
(Назаравская впадина )  и Кузнецкам б ассейнах. 

В ·связи с этим возникает п р облема в осстано'вления ге.ологическоЙ 
нстарии рассматриваемых р айонав в канце среднеюрской эпахи. Вопрас 
далжен быть сформулираван следующим абразом : были ли указанные 
территарии в конце -этой 'Эпахи областями сноса или асадки верхних 
горизантов средней юры уничтажены паследующим и  геалогическими 
працессами?  Для его. решения следует падвергнуть тщательнаму па 
леанталогическаму изучению асадки, отмечающиеся в некотарых райа
нах Канскога бассейна н ад атлажениями угленосной барадинской свиты, 
а также верхние слаи юрских атлажений северо-западнай ч асти Кузбас
са ,  катарые, по-видимаму, и представляют собай выпадающие из стра
тиграфических схем средней юры верхние гаризанты. 

В связи с отсутствием четких представлений а верхней части 
средней юры в 'континентальных толщах и-сследуемого региона весьма 
проблемати ч н а  и граница между средним и верхним отделами системы.  
Она п р ов одится па подашве тяжинск-ай свиты, ра'спростр анение кота
рай ограничено. Наза'равскай впадиной и отдельными р айанами Кан
ского баосеЙна .  Следует отметить, что и в смежных частях Западно
Сибирской низменности и в Чулымо-Енисейскам раи-ане т акже еще не 
установлены д остаточно убедительные критерии для проведения этой 
границы. Споро'Ва-пыльцевые спектры, на которых базируется решение 
этого вопроса, не  отличаются резким изменением своего состава .  В них 
фиксируется постепенное, начавшееся во второй паловине среднеи юры  
оботащ€ние м олодыми ЭЛЕ;ментами за счет еокращения количества 
древних и все павышающее-ся содержание п ыльцы

' 
I<серофитных расте

нии ( р .  Classopolis) .  Последняя в верхнеюрских спектрах присутствует 
уже в преобладающих количествах.  Это обсгоятельст-во и служит 
одним из основных кр.итериев определения позднеюрского возраста 
тююшской 'свиты. Поскольку данные палинологического анализа не  
магут точко фиксировать границу между средним и верхним отделами 
юры,  необходимы допалнительные COBMeZ:THbIe усилия палеоБОl'аникав 
и палеон1'ОЛОГОВ для отыскания комплек'са пр изнаков в эвалюции ор'га
нического мира,  отмечающего интересующую нас грань в геологиче-· 



ской истории юга Средней Сибири.  Все сказанное в одинаковой мере 
справедливо и для уточнения границы между юрской и меловой систе
мами в Назаровской впадине и Канском бассейне. Споро.во-пыльцевые 
спекгры из верхних слоев тяжинской свиты здесь таковы, что ·они с 
одинаковой степенью достоверности трактуются одними исследователя
ми как позднеюрские, другими - ка к  раннем·еловые.  Пестроцветно.сть 
же п ород и отсутствие каких-либо литологических границ не возволяют 
принять решение об их отнесении к верхним горизонтам тяжинской или 
нижним слоям  илекской свитbI .  Эта проблема также ждет еще своего 
решения .  

Каковы же пути дальнейшего уточнения стратиграфии юрских 
Iюнтиненталыrых толщ юга Средней Сибири в свете требования я рус
но.го р а счленения осадочных образований? По нашим представлениям, 
они з аключаются в изучении палео.гео.графической обстановки всей се
верной части Ангарского м атерика в отрезки геологического времени 
не выше века с целью выявления эталонных флористических и спо.рово.
пыльцевых комплексов. В северных р айонах Сибири уже известен ряд 
пунктов ·с переслаиванием МОРСКИХ, охарактеризованных соответствую
щей фауной отложений с континентальными слоями,  содержащими 
отпечатки растений, н асыщенными спорами и п ыльцой Д'ревних р а сте
ний.  Послойный ,сбор и изучение остатков морских организмов и р а сте
ний дают возможность установить эталонные комплексы, которые 
могут служить б иостра тиграфическими реперами при определении 
возр аста континентальных толщ обла стей, где МОlрские осадки отсут
ствуют. Однако при сопоставлении флористических данных из север
ных и южных р айонов Сибири н еобходимо  учитывать влияние климати
ческой зоналыlOСТИ в пределах Сибирской палеофлористической обла
сти н а  систематический состав флор . Следующим этапом нужно 
считать изучение тех изменений во флорах разных зо.н, которые вызва
ны общим изменением п алеогеографической обстановки на территории 
Ангарско,о м атерика, и установление общих стратиграфических 
уровней, на которых они фиксируются . 

Аналогичные исследования необходимо провести и для пресновод
ных пелеципод и филлопод с целью более точного выявления их био
стратиграфических возможностей.  

Таким образом, несмотря ,на о.пределенные успехи в области изу
чения стр атиграфии юрских отложений Средней Сибири, достигнутые 
со времени стратиграфичеокого совещания 1 956 г. ,  остаются нерешен
ными многие проблемы, что затрудняет дальнейшую детализацию 
стратиграфических схем.  Р азрешению этих проблем и должны быть 
посвящены усилия исследователей юры Сибири.  

В южных районах Алта·е-СаянскоЙ области меловые отложения 
имеют ло-кальное р аспростра нение и приурочены к отдельным впади
нам .  Эти отложения представляют опр.еделенныЙ интерес в отношении 
некоторых полезных ископ аемых, в частности бокситов. Стр атиграфи- . 
ческое положение осадков мела во м ногом остается неясным, и дальней
шее изучение этого вопроса зависит от палинологов, так как другие 
палеонтологические остатки, кроме спор и пыльцы, в них не известны. 
Кроме того, мы уже указывали на спорность определения возраста 
верхних слоев пестроцветных образований в Канском б ассейне, которые 
отдельными исследователями принимаются за р аннемеловые. Неясен 
также возраст отложений ненинской свиты в Ненинско-Чумышской впа
дине на Алтае, а также в Кузбассе. Данные спорово-пыльцевого анализа 
не позволяют определять его точнее, чем поздний мел, причем, вполне 
вероятно, что верхние слои свиты могут датироваться палеоценом.  То 
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же, видима, спедует сказать и а недавнО' исслед.аванных верхнемелавых
пал еаценовых слаях Иркутскаго бассейна ( см .  статью Г. Г .  Литвинцева 
и Г. И .  Таракановой) . 

Труднасти в определении вазра.ста п еречислышых талщ абъяс
няются крайне незначительными м атериалами и недостатачным внима
нием к изучению этих талщ. В результате еще отсутствуют четкие 
:l алеантологич,еские характеристики для расчленения континентальных 
отложений мелово.й системы юга Средней Сибири на ярусы и для 
определения границы между мелавой .и палеQIГенавай системами .  

3аканчивая краткий обзар важнейших, требующих разрешения 
вапросов ,стратиграфии юрскай и мелавой систем Средней Сибири, 
нельзя еще раз не  н апамнить, что. ключам '1\: разрабатке б алее деталь
ных и б олее н ад:ежных стратигр афичеоких 'схем является усиление 
п алеантолагических 'исследаваниЙ . Талька 'паеле выполнения манагра
фических р абат по аСНОВНЫ!\'I группам ф ауны и флоры мы получим 
серьезную 'базу для со.ставлени я и увязки детальных стр атигр афиче
ских схем.  

Наряду с палеан'Голага-стратиnp,афическими исследаваниями J-\:еаб-
хадимо развернуть рабату па  привязке существующих биостр атигр афи
ческих шкал ]( абсалютнай геахранолагии . В р аЗРЕ:зе юры и мела 
Средней С ибири есть м наго. глауканитЬвых порад, катарые магли бы 
дать оснаву для 'апределений абсалютнога вазраста, тем балее, Ч1'а по· 
фауне ,вазр аст их зачастую апределяется с точнастью да яруса н 
даже зо.ны.  

Втарым важным н а п р авлением являются п алео.l\I згнитные исследо
вания .  Наскалька н а м  сейчас известна, на протяжении юрскага и мела
вого периадав 'ilIроисходили и нвер,сии пал юсов. Устанавление тачного 
вазра·стнога пол ожения инверсий магла бы дать в руки стратиграфав 
абъеКТИIВНЫЙ критерий для корреляции мор,ских и континентальных 
талщ. В эта м н а'правлении сделана еще ачень мала, 'к таму же имею
щиеся рабаты (Власов  и Никалайчик, 1 964) нахадятся н а  уравне, 
не  удовлеl'ВОlр-яющем страти гр афав. 
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ю. В. ТЕСЛЕН к.о 

Сибирский haY'lho-исследовательский институт 
геологиu, геофизики и .НIlI·tерального сырья 

ПАЛ ЕОБОТА Н И Ч ЕС К О Е  ОБО С Н ОВА Н И Е  СТРАТ ИГРА Ф И И  
ЮРС К И Х  К О Н Т И Н Е Н ТАЛ Ь Н ЫХ ОТЛ О Ж Е Н И й  

ЮГА СР ЕД Н Е й С ИБ ИР И 

Возраст континентальных толщ юры у:гленосных баосейнов юга 
Средней Сибири до последнего времени не имел достаточно полного 
палеоботанического обоснования. Это обс�оятельсгJ'ВО вносило немалую 
путаницу IПрИ ,стратиграфических построениях и соответственно при 
составлении геологических карт и особенно при корреляции 
угленосных толщ соседних бассеЙно·в : Кузнецкого 11 Канско-АЧИНСI<ОГО, 
Кузнецкого и И ркyncкого и т. д. Такими примерами м огут служить 
существующие ч аст,о взаимно иоключающие друг друга мнения о воз
р асте юрских отложений Кузб асса в пределах от 'р анней до поздней 
юры (Лебедев , 1 950 ; Тесленко, 1 962) или же неясность в определении 
возраста угленосных толщ Иркутского ,бассейна - от ранней юры до 
раннего и даже начала позднего мела (Геер , 1 878; Мартинсон , 1 960;, 
Хахлов, 1 924; Теслен,ко, 1 964) . 

В ыявление ,биострати'Графич,еского значения юр,ской флоры за
трудняется ее крайней персистентностью в течение всего ю рского пе
риода .  Однако, ка'к показали иселедования, развитие раегительного 
покрова в рассматриваемую эпоху на территории юга Средней Сибири 
проходило в условиях неоднократных изменений внешней среды, кото
рые вызывали соотве1'СТВУЮЩУЮ перестройку флористических КОМПJIек
сов. В резул ьтате ЭТО'ГО 'в о'гдельные .отрезки геологического времени 
здесь существовали присущие только данному моменту геологической 
истории ,сочетания растительных форм.  И хотя к аждый вид в отдель
ности имел довольно широкое в ертикальное р аспространение, их соче
тани я  и Qоотн,ошения в.о флористичеоких комплексах определен.ным 
образом изменялись, П!редставляя собой явление неповторимое, обус
ловливаемое ходом изменения условий произрастания растений (Мар
кова и Тесленко, 1 962) . 

В со:таве юрской флоры Средней Сибири имеется ряд ра,стениЙ. 
которые для своего ареала 'в целом и меют сравнительно ШИiрокие гра
ниtJ,ы вертикального распространения, но на  изучаемой территории 
характерны только для довольно огр аниченных о'Грезков геологическо 
го времени. Обычно это ра,стения южных палеофлористических про
винций, по-видимому, менее требовательные к условиям внешней 'среды 
и обладающие значительной 'способностью к прохорезу. В моменты. 
когда на прил ежащих территориях Сибирской палеофлористической 
области климат ста новился более теплым, эти растения про,никали в 
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северные области Ангариды (Phlebopteris polypodioides Вгопgп. , Coni
opteris spectab ilis Вгiсk, Ginkgodium furcinerve В гiсk и др. ) . В перио
ды похолодания климата они покидали северные тер ритории и продол
жали свое развитие в ЮЖНЫХ палеофлорнстических п ровинциях. 
Именно эти р а,стения в сочетании с формами узкого стратиграфическо
го р аСПРОС11ранения и п риняты нами в качестве критерия для палеобо
танической характерис'Гики р а,ссматриваемых отложений.  В ряде слу
чаев они м огут считать'ся региональными руководящими формами.  

В качестве эталонной флоры с твер до установленным возрастом 
п ринят а  флор а ЗапаДно-Сиби р,ской низменности, встречаемая в гори
зонтах, пересл аивающихся с морскими отложениями,  с ф ауной средней 
ю р ы  (Тесленко, 1 96 1 ) . Пользуясь ею -как БИОСТlр аl'играфическим репе
ром, можно п роследить все и з,менени я в.о флоре, пронсходившие в 
п редшествующие и последую щие отрезки геОЛОI1ического времени 
изменения, вызванные в о,сновном клима1'ичеClКИМИ  п ричина ми'. 

В составе р аннею рской флоры изученных р айонов Сибири ,выде
л яются два флористических комплекса. П ервый, более древний, известен 
только и з  р аспадClКОЙ св'иты Кузбасса .  Он характеризуется м ногочис
ленными гинкговыми в ,сочетании с формами,  п рисущими юж'ным палео
флористическим п ровющиям ( Coniopteris spectabilis Вгiсk, Cladophle
b is suluctensis Вгiсk, Ginkgodium fuгсinегvе Вгiсk) , и видам и  древних 
растений (Neocalamites pinit?ides Chachl. ,  Equisetites elegans Vladim. ,  
Сlаthгорiегis obovata Oi'shi ,  Fегgаniеllа urjanchaica Neub. ) , отсутст
вием Соniорiегis hymenophylloides (Brongn . )  Se"v. и появлением первых 
представителей рода Raphaelia. Э1'О1' комплекс п роявляет определен
ное сходство 'с ip aHHe- и среднелейасовыми флорами Тургая ( Вл адими
рович, 1 959) и Челябинского бассей н а  ( Киричкова, 1 962) . Но от;сутст
вне в нем древних форм, присущих позднему триасу и первой половине 
лей а са (Neocalamites сапегеi (Zei l l er )  Ha l le, Ginkgo quadriloba Brick, 
S phenobaiera amalloidea ( Напis) Florin) , позноляет п р едположить 
несколько более молодой возраст харшперизуемого комплекса. В нем 
нет также и форм,  появляющихся ,в вышерасположенных слоях (Со
niорtегis hymenophylloides (BIongn. )  Sew.) . В связи с этим м ы  рас
сматриваем его как наиболее древний в пределах позднего лейаса . 
Не исключена возможность, что новые палеоботанические материалы 
вызовут необходимость пер,есм отр а возрастной п риуроченности этой 
флоры в сторону некоторого понижения ее возраста, например до 
среднего лейаса , 

Поми,мо Кузбасса, в других районах Сибири этот комплекс не 
известен.  

Второй, более молодой,  флористический J<Омплекс несколько о'Гли
чен от п редыдущего. В нем наряду с древними Neocalamites pinitoides 
Сl1ас11 1 . ,  Equisetites elegalls \71 a d i l11 . ,  Nеоkогеiгорhуllitеs, Сlаihгорtегi" 
obovata Oishi ,  Rhizоmорtегis scl1enkii N ath. и др. и южными элемента
ми - РhlеЬорtегis polypodioides B rongn. ,  Магаttiорsis munsteri 
(аоерр . ) , Соniорtегis kirgisica Bгick и др .  появляются Coniopteгis hy
menophylloides ( BIol1gn. )  Sew. Кроме того, уже довольно устойчиво 
встречаю'лся Raphaelia diamensis Sew. и R. acutiloba Ргуп. 

Комплекс обнаруживает сходство с позднелейасовой флорой Тур
гая (Владимирович, 1 959) и Майкюбеня (Орловская, 1 96 1 ) .  Система
тичеСЮlе находки в составе р а ссматриваемого комплекса древних форм,  
а также отдельных п редставителей флоры южных п алеофлористическ.их 
провинций, отсутствующих в эталонной среднеюрской флоре Западно
Сибирской низменности, не позволяют поднимать возр астную граНIИЦУ 
этой флоры выше позднего лейаса.  Комплекс встречает'ся в абашев-



(кой И нижних горn:зс;-;тах осиновской 'свиты Куз,басса, элегестской 
свите Тувы,  переясловской свите Кан.с.кого бассейна, нижней ПОДС;;ii'-� 
при саянской свиты (так называемом устьбалей{жом горизо нте) Иркут
ского бассейна .  

В составе ,среднеюр'ской фл,оры южных районов Средней С ибири 
н амечаются два фларистических камплекса.  Первый из них, приурачен 
НЫЙ к нижней половине р азреза ,с реднеюрских отложений, хараКТelРИ 
зуется р азвитием обычных для средней юры хвощевых р,ода Equiseti
tes, папоратников - Conioptais, Cladophlebis и Raphaelia, давально 
з н ачительным калич еством ГЮl'Кговых. В нем атсутствуют древние и 
теплалюбивые р астения, свайственные позднелейасовай флоре. Но на  
этам обычнам среднеюрскам фане присутствует Ferganiella uгjanchai
са Neub ., верхний предел распрастранения которай агра'Iшчен первой 
палавинай среднеюрскай эпохи. В то.м же ,комплек,се встречает,ся Апо
mozamites lindleyanus Sсhiшр ., пер ешедший вместе с Ferganiella 
urjanchaica из  ф лары позднего. лейаса во флару средней юры,  а тю<же 
Czekanowskia latifolia Тиг.- Ket. ,  лрисущая южным областям .  Это.т 
хамплекс р аспрастранен в верхней части асинавскай и в терсюкскай 
свите Куз,б3'Сса, в эрбекской и нижних гаризантах салдамекай свиты 
Тувы, в нижних гаризантах верхн ей падсвиты п рисаянскай свlиты Пр<и
и ркутскай впади'I-lЫ.  

Втарой комплекс аТJllичается палным атсутствием каких-либо 
р астений, характ'ерных для ранней юры или аграничивающих вазраст 
ранними этапами среднеюроюй эпах,и . Широкае р азвитие приабретаioт 
папара1'НИI<'И рада Coniopteris, особеI-IННО С. hуmепор!щllоidеs (Brangn.) 
Sev.r. и С. maakiana (Неег) Ргуп. Так же, как и древние фармы атсут
ствуют какие-либо. э кзотически,е виды р астений. Камплекс известен в 
тюменскай ,свите Западна-Сибирскай I-IИз,меннаС'ги, где ан ахарактери
заван марокой ф аунай средней юры. На  изучаемай 1'ерр,итарии он 
атмечен в камалинскай и бара:динской свитах Канскага бассейна .  
Па-видимому, ан присутствует также в верхних гаризантах терсюкскай 
свиты Кузба,сса и верхней паДСЕ<ИТЫ присая'нской свиты Пр,ииркутскай 
впадины. 

В южных р айонах Ср,едней Сибири отсутствует третий комплекс 
среднеюрскай флары, известный в Западно-Сибирскай низменности из 
верхних горизантав оредней юры, являюш<Ихся переходными к перхне
юрским .  В 'нем на фане обычнага для средней юры сачетания ра,сти
тельных форм ,  хаР3l<тернага для предыдушего Iюмпл�кса,  паявляются 
представители кейтаниевых и цикадофитав:  Sagenopteris pblllipsii 
( B rongn.) Se\y . ,  Williamsoniella minima Тиг .-- Ket . ,  Nilssonia ·c f .  аси

minata Ргеs I . ,  N. tenuissima Genk. , Tyrmia cf. polynov ii ( Novapakr . )  
РГУl1. и др)  Отсутствие этага камплекса в ЮРО(IИХ ат  ложениях изучае
май территарии свидетельствует а том, что. здесь нет верхних горизо.н
тов среднего. атдела ЮРС'I<ОЙ системы. 

Следует заметить, что фитастратиграфическае расчленение средне
юрских отлажений Сибири не  атр ажает трехъяруснага деления средне
го атдела юрскаЙ системы.  Первый из р ассматренных камплексав с 
какой-та степенью приближения может считаться аален'ским.  Н а  это 
указывает сопутствующий ему спораво-пыльцевой спектр, аналогичный 
таковаму из ааленских атложений ОМСI<ОЙ апорнай с'кважины в За
п адно-СиБИРСI<ОЙ низменности. Втарой 'камплекс, вероятно, распростра 
нен  в отложениях байоса и большей части бата. Третий - приурач ен к 
перехадным бат-келлавеЙСI<ИМ слоям районов З ападна-Сибирской 
низменности, непасредственна прилегавших к п обережью трансгресси
рававшего с севера маря (Тесленка, 1 959) . 
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Установление отличительных черт и распространения комплексо!:; 
юрской флоры позволило пересмотреть стратиграфюо угленосных о г 
ложений н екоторых бассей нов юга Средней Си,би ри ,  Н е  ПОДТ13ердилось 
отнесение осадков,  выделявшихся И. В .  Лебедевым ( 1 959) под назва 
нием сартаковской и теРСЮI(СКОЙ свит, соответственно к средней и верх
ней юре_ П алеоботанические данные свидетельствуют о р аннеюрском 
возр асте этих отложений .  Изучение ископаемых р астений из оспновской 
свиты не позволяет считать всю свиту среднеюрской, как это сделано 
И,. Н .  Звонаревым ( 1 962) ; ее  нижняя половина относится к верхнем-у 
лейасу. 

Угленосная ч еремхонс.кая  ,свита И ркутского бассейна, относимая 13 
существующих стр атиграфических схемах к средней юре, залегает под 
отложениями ·нижнеЙ подсвиты присаянской свиты (устьбалейскогu 
горизонта) . Эта подсвита характеризуется флорой позднего лейаса,  что 
позволяет считать возр аст черемховской свиты раннеюрским в отличие 
от пород верхней подсвиты присаянской свиты, содержащей флористи
ческий комплекс средней юры. 

Твердо, на биостра1'играфической основе, устанавливает,оя позд:не
лейасовый возраст элегестской ,сви'lыI Тувы, определявшийся в пред
шествующих стратигр афических схемах без достаточного палеонтоло
гичеокого обоснования .  

На  основании вышеизложенного представляется ,возможНым с 
большей ,степенью достоверности, чем это имело место до н астоящего 
времени, корр€лировать угленосные юрские отложения р ассматривае
мой терр'ШГОРИИ.  К нижней юре следует относить распадскую,  абашев
скую и нижние горизонты осиновской свиты Кузбасса.  элегестскую 
свиту Тувы, Iпереяслов,с'кую свиту Канского б ассейна ,  трошк,онскую,  
черемховскую и нижнюю п одсвиту присаянской свиты ( устьбалейский 
горизонт) И Р1<УТСКОГО б а ссейна .  К средней юре относятся верхняя 
часть ооиновокой и терсюкс:кая (в  понимании И .  Н .  Зв,онарева ,  1 962 ) 
свита Куз,басса ,  э рбекская и ,салдамская 'свиты Тувы, камалинская и 
БО'родинска я  свиты КанскО'гО' бассейна ,  верхняя подсвита присаян ской и 
кудинска-я свита ИркутскогО' бассейна .  Флористические кО'мплексы, 
включая и данные палинологическогО' анализа, свидетельствуют о том, 
что эрбекская и нижние горизО'нты салдамской свиты Тувы, камалин
ская и бородинская 'свиты КанскогО' б аосейна,  верхняя половина оси
нонской и 1'ер'сюк"кая ,свита Кузбасса,  верхняя под:свита присая нско й  
и кудинская Iсвита И ркутского б аосейна формировались в п ервую поло
вину среднеюрской э пО'хи. Стратиграфических аналогО'в верхнею режим 
континентальным толщам Северо-Сосьвинск,ого, Чулымо-ЕниоеЙСIЮГО, 
Ленского и ЮЖНО-ЯКУТОКОГО' бассейнов на  изучаемой террИ'юрии н ет .  
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Институт геологии и разработки горючих ископаемых 
Сибирский haY'lHo-исследовательский институт 

геологии, геофизики и минерального сырья 

СТРАТИГРАФИЯ П ОГРАНИЧ Н ЫХ ТОЛ Щ ТРИАСА И ЮР Ы 
Ц Е Н ТРАЛ Ь Н О й  Ч АСТИ ПРИВЕРХО Я Н С КОГО ПРОГИБА 

Положение границы юрской и триасовой систем в опорных р азре
зах Западной Якутии остается неясным . Особенно остр ая дискуссия 
ведется по вопросу о возр асте так называемой толщи «кварцитовид
ных песчаников», которые  залегают между слабо п алеонтологически 
охарактеризов анными верхнетриасовыми и содержащими морскую 
фауну нижнеюрскими отложениями.  Эта толща, являясь одним из важ
нейших маркирующих горизонтов, не  имеет четкой п алеонтологической 
н палинологической хар актеристики. 

Часть исследовател'ей проводит границу триаса и юры в кровле 
тол щи «кварцитовидных песчаников» ( Клыжко и др . ,  1 963 ) . В рабо
тах большинства геологов та же толща включается в состав юры, а в 
основ ании юры указывается крупный региональный р азмыв,  который 
якобы прослеживается в в осточной части Вилюйской синеклизы (Бар 
хатов , ГоршеюIН ,  1 960) . Наконец, существует 1 1  компромиссная точка 
зрения, согласно которой граница между системами проводится внутри 
толщи «кварцитовидных песчаников» . 

Мы считаем, что в настоящее время нет достаточных материалов 
для однозначного ения вопроса о положении гр аницы триаса и юры 
в полных р азрезах р ассм атриваемой области. ОДНa I<О необходимые для 
решения этого вопроса данные могли бы быть получены уже в бли
ж айшее время при условии целенапр авленного комплексного изучения 
известных опорных разрезов и объективной, обоснованной интерпре
тации собранных фактических материалов. 

Многие из существующих мнений по обсуждаемой пробле!l1(� базиру
ются на  слишком схематичных, отрывочных наблюдениях, а зачастую 
и на старых непроверенных данных. Под одинаковыми названиями гео
логи нередко выделяют толщи, резко отличающиеся по своеыу стр ати
графич еско'му объему. Относится это и к слоям ,  объединенным J3 тол
щу «Iшар цитовидных песчаников». 

В течение последних двух лет мы и.мели воз'можность познако
миться с особенностями строения верхнетриасовых и нижнеюрских 
толщ по обнажениям и скв ажинам на Китчанской гряде, по  керну 
скважин на  Усть-Вилюйской площади, а также по отд.ельным выходам 
в пределах Кутургинской, Буоролахской, Муосочанской и Чечумской 
гряд. Ниже кр атко излагаются некоторые результаты этих исследова
ний.  

Б 8  



Верхняя половина нер асчлененных средне-верхнетриасовых aTJl C ·  
жений представлена хедаличеНСI<ай свитой.  Вазраст свиты апредеJlен 
по остаткам ископаемой флоры ВеrnоиШа sp. ,  Neocalamites aff .  hoeren
sis (Ha I 1e ) . Р азрезы верхней части свиты в большинстве районов С'б
ладают сходным строением . Они начинаются переслаинающимися се
рыми, зеJlеновато-серыми и темно-серыми полимиктовыми песчаниками,  
содержащими прослои конгломератов и аJlеВРОJl итав . Малослюдистые 
р азности песчаников на выветрелай п оверхности приобретают светло
серую, почти беJlУЮ окр аску. Они нередко сл агают пачки мощнастью 
до 8- 1 2  м. При проведении геалогасъемочных работ эти пароды иногда 
ошибачно картируют как толщу «,кварцитовидных песчаников» . Пример
но в 1 00- 1 25 м ат верхней границы свиты количество зеленовато-се
рых песчаников резко ·сокращается . Здесь может быть выделена тол 
ща чередующихся светло-серых кварцевых, полевашпатова-кварцевых 
и сmодисто-полевошпатаво-кварцевых песч аников, содержащих про
слои коричневато-серых песчаников с сидеритовым цементом . На  вы
ходах последние р азности окрашены в черный цвет окислами железа, 
обр азовавшИ'мися за  счет р азложения слюд и сидерита.  Мощность тол
щи 50-70 м.  Разрез хедаличенской свиты завершается толщей плитча 
тых кварцевых и полевошпатово-кварцевых песчаников, среди которых 
почти повсеместно встречаются пористые, некрепкие  р азности.  

Содержание кварца среди абломочной части всегда больше 50 % ,  
а количество полевых шпатов 'и обломков парод значительна колеблет
ся. В одних р азностях примесь полевых шпатов не превышает 1 5-20 % ,  
а обломки глинистых, кремни'СТЫХ пород и слюдисто-кремнистых сл ан
цев содержатся в количестве 25-35 % ,  в других - преобладают поле
вые шпаты (20-25 % ) ,  а обламки пород саставляют 1 5-20 % .  Типич
ным цементам является глинистый цемент поровой и базальной тексту
ры. В небольших количествах прису]ствуют ]{аолинитовый паровый и 
гидраслюдистый пленочный цементы. 

В песч аниках с более вЫСоким содержанием кварца ( 60-70 % )  и 
небольшой примесью глинистых обломков ( 1 5-20 % )  цементирующий 
материал п рисутствует в незначительном количестве, и в шлифах такие 
песчаники имеют ачень характер ную структуру, названную А. В . :КО
пеJlисвичем ( 1 958)  «канформноЙ».  В более гл инистых разностях кон ·  
фармная струн:тура  р азвита н а  отдельных участках, причем характер 
конта [,тов зерен в песчаюшах перваго типа,  I<aK пр авило, выпукла
вогнутый, а у глинистых песчаников,  ]<роме того,  встречаются ИЗВИЛИ
стые, зазубренные гр аницы, микр остилолиты и структуры внедрения. 

Во всех р азнастях песчаников верхней части хедаличенскай свиты 
кварuева-регенерnционный цемент ' р азвит весьма ограниченна. 

В невыветрелам состоянии окраска парад светла-серая и каричне
вата-серая .  На выветрелой поверхности порады окр ашены в серый, 
светла-серый и стально-серый цвет. Праслои крепких кор ичневата-се
рых песчаникав асобено характерны для с амой верхней ч а сти толщи. 
Краме гiесч аюшов, встречаются линзы конгломератов, р едю[е прослаи 
[ 1  паЧЮI углистых аРГИЛ.'llпав и алевролитов. 

Некоторые геологи ( Клыжко и др. ,  1 963) включают расr.матри
ваемую толщу ( полностью или частична) в состав талщи «кварцито
видных песчаников» и атносят К юре.  В асновании талщи этими иссле
дав атеЛЯ МII предполагается крупный перерыв, па поверхности котаро
го i I  праводится граница триаса и юры. Н а самам деле ни в основании 
ТОJl ЩИ серых некреш<их песч анИI<ОВ, ни внутр и  ее нет сколько-нибудь 
крупных р азмывов ИJ IИ перерывов, вся она тесно связана с подстилаю
щи ми отлажениями хедаЛYlченской свиты . 
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Толща «кварцитовидных песчаников» развита во всех ИЗУ'iеН I-I Ы Х  

р азрезах н а  правобережье Лены, кроме северной ч асти I\.итчанскоЙ 
гряды. По-видимому, она отсутствует и на большей ч<.>сти Усть-Вилюй
СIЮЙ и Собо-Хаинс,кой п лощадей.  Наиболее характерными  порода'ми 
этой толщи являются светла-серые, косослоистые п есчаники, которые 
благадаря ,своей крепости и 'светло-серому, пачти беламу цвету резко· 
отличаются от под:стилающих и перекрывающих ТОJI Щ. Песчаники обыч
но  содержат линзы гравелитов и конгломер атов, в I<OTOPblX садержание 
гаJJЬКИ и гравия составляет менее 50 % ,  песч аногО' материала  - от 50 
до 70 % .  Места'ми в разрезах, кроме светлых песчаников,  присутствуют 
прослаи и п ачки переслаивающихся серых песчаникав и темна-серых уг
листых алевралитав и аргиллито'В. Здесь же иногда встречаются пра
СJЮИ коричневато-·серых песчаникав, очень похожих н а  некаторые раз
ности из подстилающих отложений хедал иченской свиты. 

Песчаники толщи и меют мономинеральный кварцевый состав : квар
ца - от 90 до 95 % ,  аБJJамков кремнистых парод и микроква рцитов - 

от 5 до 1 0 % ,  в едини чных зернах - полев ые шпаты и обломки ГЛИНИ 
стых пород.  Цемент кварцевый,  в неБОJIьшам каличестве каалинитовыЙ .  
Структура цементации 'Паровая и регенерационная.  КваРIl:евый цемент, 
как правило, не имеет четких каемак регенер ации, абламачные зерн а  
очень ч аста сачленяют,ся п о  выпукла-вогнутым кантактам.  В некато
рых р азрезах в парадах преоБJJ адают конформные структуры .  Каоли
нит  выпалняет паровые простр анства и ВСТi1ечается в виде чешуйчатых 
агрегатов и веР М И КУJJ ИТОВЫХ сростков.  Иногда в пораде наблюдаются 
сильно деформираванные обломки ГЛ ИНИСТЫ Х  пород. Встреч ающиеся 
среди 'cbeTJJo -коричневых песчаников каричневато-серые р азности сце
ментираваны танким слюдиста-глинистым Iм атериалам порово-пленач
ной текстуры, имеющим в проходящем свете окраску от светло-желтой 
да бурой, что, по-видимому, и обусловливает ,каричн,еватые оттенки 
ЭТИХ песчаников.  

Строение толщи «кварцитовидных песч аников» изменяется СJJедую
щим образом.  

В южной части Китч анской гряды толща представлена крепки ми  
песч аниками мащностью 7-9 М.  ПО напраВJJению к северу, недаJJеко 
от таго места,  где толща вьшлинивается, ее мащность на расстоянии 
нескольких сот метров та уменьш ается до 1 ,5-2 М,  то возр астает до 
1 О м. Востачнее, в севернай ч а,сти Кутургинской гряды мощнасть 
светло-серых песчаников колеблется от 3 до 1 0  .М .  На обнажениях с 
маКСИ1мальной мащностью у верхней гра ницы талщи появляются слаи 
каричневата-серых песчаников и углистые JJинзачки . 

у северногО' конца Чечу,мской гряды мащн'ость толщи возрастает 
да 14 м, при этом несколько увеJ:Ч lIИвается и мощность ее верхней ч ас
ти ,  где р азвиты праслои углистых ё:I � ,ИЛЛИТОВ и алевралитав. Южнее, 
в пределах западной части Чечу'lvЮКОЙ гряды талща достигает 1 5-25 м 
и састоит из двух мащных (по 9- 1 0  М )  пачек крепких светло-серых 
сл абаажелезненных песчаников, м естами разделенных п ачкай ( 2 -5 М)  
УГЛИСТЫХ п есчаникав, алевролитов и аргиллитав. В севера-восточной 
части Ч ечумской гряды 'м аксим аJJ ьная мощность рассм атриваемой тал 
щи саставляет 28-33 м. При этом верхние 1 5- 1 8  М р азреза представ
лены чередующимися серыми песчаниками,  слаженными абламками 
кварца и каол инизираванными обламками порад, и углистыми п есча
ника ми,  аргиллитами ,  алевролитами.  Н а  соседних участках, гд,е мащ
насть талщи сокращается, углистые пароды в значительной мере за
мещаются светло-серыми песчаниками.  В бассейне р .  Лээпискэ, в 9 ,5 f(JY! 
выше устья р .  Телгер-Юрэх, толща «кварцитовидных песчанИI<:ОВ» имеет 
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мощrность порядка 80-90 м. В строении ее, кроме песчаников, прини
мают участие гравелиты и алеврол иты.  В приустьевой части р. Телгер 
Ю рэх мощн ость толщи равна 47  м, еще далее на  юго-запад (вниз по  
течению р .  Лээпискэ )  она сокр ащается до  20 м, а 'строение ее услож
няется - в ней появляется большое количество конгломератов, причем, 
кроме г ал ек, в них отмечаются и валуны кремней (да 0,2 м в диамет
ре ) ; в средней части р аспал агается прослой темно-бурого неслоистого. 
крепкаго алевролита мощностью 0,2 м. 

Осабае внимание  нами была уделена изучению характер а гр аницы 
толщи с падстилающими атложениями хедаличенскай свиты. К этой 
границе ч асто приурачены л инзы конгламератов и следы р азмыва.  На  
участках, где р езко возрастает мощность базальнай пачки песчаникав, 
ани, по-видимому, выполняют эрозионные врезы. Однако в'О 'всех слу
ч аях р азмывы имеют локальный хар актер и не выходят за пределы 
самой верхней части подстилающей толщи серых и коричневато-серых 
песч аников. Указания некоторых авторов (Бархатов, Горшенин, 1 960;  
.3абалуев, 1 958) на  то,  что в обна)j{f�НИЯХ Китчанской гряды видно, как 
l'алща «кварцитовидных песчаников» с р азмывом ложится на  р азлич
ные горизонты бегиджанской серии, не соответствуют действительности. 

Таким образом, на гр анице хедаличенской 'свиты и талщи «Iшар
цитовидных песч аников» глубокий р азмыв 01'сутствует. Кроме  того, в 
асновании последних залегают порады, внешне напоминающие песча 
ники кравли хедал иченскай свиты . 

Р азрез п алеОНТОj!огически оха р актеризаванных нижнеюрских ат
ложений обычна начинается слоем кангламер ата, мащность К'отораго 
довольно из,менчива (от 0,05 до 3 м) . От конгломер атав из талщи «квар
ц'итовидных песчаников» и хедаличенской свиты слой отличается аби
лием гаj!ЬКИ (70-7'5 % )  и ржаво-буры м цветам, обусловленным оБИj! Ь
ными выделения,ми  гидраОКИСj!ав железа .  Галька представлена 'Квар 
цем ,  кремнями,  абломками подстилающих песчаникав, изверженными 
Е метамор фическими пародаМИ, сцементирована глинистым кварцевым 
п есчаником .  

Над «ржавым конгломер атом» залегает зеленовато-серый песч а
ник, состоящий из абломков кварца , кремня,  с п римесью абломКI{)В гли
нистых пород. Цемент хлоритовый и глинистый, в меньшей степени 
кварцевый и карбонатный. Мащность песчаника 0,07-2 м. Неред'Ко в 
нем встречаются линзы бураго гр авелита и мел когалечного. кангламера 
та . j\1естами песчаник палностью или  частична замещает базальный 
J\OHrJJaMepaT.  

ВышеJJежащая часть р азреза повсюду и,меет примерно аналагич
ное строение.  Над базальными слоями «ржавага кангломерата» и зе
.'lеновата-сераго песчаника р аспалажена талща, в котарай чередуются 
серые и темно-серые таНКОСJlОистые алевролиты, аргиллиты и известка
ви'стые мелкозернистые песчаники , П р ослои средне- и крупнозерн истых 
пол евошпато-кварцевых и полимиктовых песч а ников довольно редки. 
NIикроскопическое изучение образцов из песчаных прослоев выявюIO 
четкое отличие их от верхнехедаличеJ-ЮКИХ песчаников па составу и 
структурно-текстурным особенностям цемента. для всей этой пачки 
характерно р азвитие кварцевого регенерационного и хлоритового цемен
тов, которые в хорошо отсартированных крупна- и среднезернистых пе
сча НИках образуют ярковыраженную порова-ПJJеночную текстуру. Квар 
цевый Цбмент встречается в виде четк'I1Х каемак нарастания, подчер
]\'иваемых атложившимися р анее вокруг зерен ПJl енка ми хлорита, а так
же ВЫПОJJ няет паровые пространства между зер нами .  В более мелко
зер нистых и гли'нистых ра зновиднастях песчаников, где широка развит 
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глинистый цемент, а также в породах, сцементированных карбонатным 
цементом,  всегда пр'исутствует (хотя и не столь четко выр аженный )  
кварцево-хлоритовый порово-пленочный цемент, хар актерный для пес
чаных ПОРОд этой толщи. Каолинитовый цемент в небольшо,м количе
стве присутствует в сл абоглинистых разностях. ОТJl ичительной особен
ностью почти всех разновидностей пород является обилие следов ходов 
илороющих животных. В алевролитах и песчаниках р а ссматриваемой 
толщи найдены раковины морских пелици под н бр ахиО1ПОД, указываю
щие на нижнеюрский возраст вмещающих отложений .  По сообщению 
А. В. Лейпцига ( 1 96 1 ) ,  на  р .  Дянышке были собраны остатки Myopho
ria ef. laevigata Ziet . ,  Cardinia cf. concinna Sow. , Spiriferina sp . ,  свиде
тельствующие о возможно нижнелейасовом возр асте толщи. 

Выше по разрезу начинают встречаться все более мощные пачки 
светло-серых кварц-'полевошпатовых песчаников. Наконец, в 1 1 0- 1 3 5 M  
выше базалыIOГО «ржавого конгломерата» начинается толща в кото
рой мощные ( 1 0-40 и) пачки кварц-полевошпатовых песчаников че
редуются с менее мощными п ачками глинистых алевролитов и аргилли
тов . В светло-серых песчаниках 'много мелких бурых пятен,  поэтому их 
называют «веснушчатыми».  В р ассматриваемой толще найдены остат
ки фауны среднего лей аса .  

Очень важно было выяснить характер нижней гр аницы палеонто
логичеСIШ охарактеризованных нижнеюрских ОТJlOжениЙ .  Резкая лито
логическая граница, приуроченная к подошве «ржавого конгломерата»,  
заетавляет многих геологов предпол агать, что на  этом уровне в раз
резах существует стратиграфический перерыв.  В качестве возможного, 
хотя и не бесспорн'ого доказ ательства перерыва и раз.мыва в основании 
«ржавого конгломер ата», NIOЖНО было бы привести уменьшение макси 
мальной мощности толщи кварцитовидных песч аников в напр авлении 
с востока на запад за счет постепенного срезания ее верхних горизон
тов . Р азмыв в основании «ржавого конгломер ата» отчетливо фиксиру , 
ется в обнажениях Китчанской гряды. У поселка нефтеразведчиков 
«ржавый конгломер ат» заJl егает на  п ачке « кварцитовидных песчани
ков» ,  далее к северу эта пачка выклин,ивается и у Китч анскои зверо
фермы «ржавый конгл омерат» непосредственно перекрывает пачку 
серых и КО'Ричневато-серых песч аников верхней части хедаличенской сви
ты. Еще дальше к северу, в верховьях р .  Баранаах, верхние слои хе
даличенской свиты размыты, и ниже «ржавого конгломерата» находит
ся пачка некрепких коричневато-серых плитчатых песчаников.  Еще 
севернее, в 'нерховьях рек Крестяха и Чангна рьшаана,  вследствие раз
мыва из разреза выпадает уже примерно 25-35 м мощности верхней 
части хедаличенской свиты и «ржавый конгломер ат» залегает на  пачке 
серых некрепких песчаников с углефицированными остатками растений. 

С тем же р азмывом, вероятно, связано выпадение толщи «кварци 
товидных песчаников» из р азрезов YCTb-ВИЛlOйской и Собо-Хаинскоi'f 
площадей . Может быть, частичному размыву здесь подвергалась и 
верхняя ч а,сть хедаличенской свиты. Возможно, что к западу, в краевой 
части Предверхоянского прогиба и далее в глубь Вилюйской сннекли-
3Ы, в зоне Сунтаро-Китчанских поднятий ,  а'мплитуда раз.мыаa в OCI-JO
вании морской нижнеюрской толщи увеличивается ,  и этим объясня 
ется быстрое и резкое сокращение мощности всей бегиджанской серии 
в предел ах Средне-Вилюйской структуры. 

Для того чтобы в дальнейшем иметь возможность коррелировать 
толщу «кварцитовидных песчаникев» с анаJIОГИЧНЫМИ  по возрасту об
разованиями ,  имеющими более точное стр атиграфическое положение, 
р асс.мотрим вкр атце вопрос о генезисе этой толщи. 
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В свое время Н. П .  Херасковым ( 1 934) было высказ ано мнение 
о происхождении толщи за  счет разрушения кварцевых жил,  присут
ствующих в верхнепалеозойских отложениях Западного Верхоянья. 
Позднее эта точка зрения была спр аведливо отвергнута Г .  В. Барха
товым и К). д. Горшениным ( 1 960) , считавши,ми ,  что «кварцитовидные 
песч аники» обр азовались за счет ,материала,  претерпевшего длитель
ную миграцию.  На наш взгляд, это мнение также не отвечает действи
теJI ЬНОСТИ, lПоскольку в последнее время советским и  и зарубежными 
литологами доказано отсутствие  увеличения устойчивых компонентов 
в терригенном м атериале на путях м игр ации ( Стр ахов, 1 960 ; Рассел,
из кн. Страхова, 1 960 ; Лазаренко, 1 9 6 1 ) .  

Вероятнее всего «кварцитовидные песчаники» являются результа
том переотложения . продуктов мощной коры выветривания,  о чем сви
детельствует кварцевый состав песчаников, наличие единичных зерен 
пелитизированных полевых шпатов и устойчивых акцессорных мине
ралов (циркон,  рутил ) , а также кварцевый,  каолинитовый и нередко 
желеэистый состав цемента . 

На  северо-за,падной 'окраине В илюйской синеклизы (Одинцова ,  
Файнштейн, 1 960; Файнштейн, 1 963 ) , на  гр анице три асовой и юрской 
систем , также р аспол агается толща переотложенных продуктов коры 
выветривания ( иреляхская 'свита ) .  В р емя образования этой толщи 
рэт -- геттанг ( ? ) . Можно предположить, что аналогичный возраст име ·  
ет  и толща «кварцитовидных песчаников», так же как и ирэляхскан 
свита, перекрываемая нижнеюрскими отложениями (см . р исунок) . 

Из анализа р азрезов северо-западной окраины В илюйской СИНе

клизы видно, что после образования ирэляхской свиты, так же как и в 
Приверхоянском прогибе после фор'мирования ТОJlЩИ «I<Варцитовидных 
песч аников», имел место глубокий р азмыв.  Во всяком случае, породы 
укугутской свиты, п ерекрывающие и рэляхскую свиту, на большей ча 
сти тер ритории подстилаются палеозойскими отложения'м и .  

Сопоставляя р азрезы, отметим еще одно важное обстоятельство,. 
касающееся возр аста коры выветривания,  р азвитой на  северо-запад
ной окр аине "Вилюйской синеклизы. Как было сказано выше, возр аст 
переотложенных продуктов коры выветривания в Приверхоянском про
гибе и В илюйской синеклизе предположительно рэт - геттангский ( ? ) . 
Следовательно, верхняя граница эпохи интен,сивного хИмического вы
ветривания - рэтск:ий век. На территории  синеклизы ее нижняя гр ани
ца опредеЛЯJI ась по налеганию коры выветривая на  траппы,  возраст 
которых считается нижнетри асовым ( Ф айнштейн, 1 963) . Однако, ве
роятнее всего,  эта эпоха имела место в конце верхнетриасового вре
мени, поскольку в породах кровл и хедаличенской свиты (Т 2 + 3 ) , под
стилающих толщу кварцитовидных песч аников, уже отмечаются при
знаки повышенной химической денудации областей сноса. 

Изложенные м атериалы уточняют существующие представления а 
строении пограничных толщ триаса и юры.  Они свидетельствуют о том, 
что толща «кварцитовидных песч анИI<ОВ» по условиям залегания более 
тесно связ ана с 'Подстилающими породами хедаличенскоЙ · свиты, неже
ли с перекрывающими нижнеюрскими ,  поскольку в основании послед
них фиксируется глубокий региональный р аз·м ыв. В результате сопо
ставления с разрезами северо-западной окраины В илюйской синеклизы 
становится возможным предположительно датировать возраст толщи 
«кварцитовидных песчаников» как рэт-геттанг, что подтверждает пра
ВИЛЫlOсть точки зрения, принят·ой на  Стратиграфическом совещании 
1 964 г. Кроме того, уточняется время существования коры выветрива
ния на востоке Сибирской платфо.рмы (конец позднего триаса ) .  
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Для ПОДТI3ерждения р ассмотренных здесь положений необходим ы  
дальнейшие поиски остатков флоры и фауны в погр аничных толщах 
триаса  и юры ка]( центр альной части П р иверхоянского прогиба, так и 
В июоi'rcI<ОЙ си  неклизы . 
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Ю. Л. СЛАСТЕНОВ 

Всесоюзный нефтяной haY'lHo-uсследовательскuй 
геологоразведо'lНЫЙ институт 

СТРАТИГ РА ФИЯ Ю Р С КИХ И Н ИЖ Н Е М ЕЛ ОВЫХ ОТЛ О Ж Е Н И И  
ЮЖН О й  ЧАСТИ П РИВЕРХОЯ Н С КОГО П РОГИБА 

В южной ч асти ПривеРХОЯJ-lСКОГО прогиба известны отложения всех 
отделов ю рской и .меловой систем. Нижняя юра представлена отложе
ниями нерасчлененного нижнего и среднего лейаса и отложениями 
верхнего лейаса .  В основании нижнеюроких отложений наблюда ютсп 
следы неглубокого р азмыва и слои lПолимиктовых конгломератов. Следы 
углового несогласия между порода,ми юры и триаса отсутствуют. 

Нерасчлененный нижний и средний лейас 'представлен песч аника
ми, алевролитами и аргиллита.ми .  В основании р азреза залегает гори
зонт «кварцитовидных песчаников», с р азмывом перекрывающий под
стилающие отложения. Н а Китчанско.м ПОДНЯТИИ и севернее его гори
з онт целико'М сложен сливны.ми белыми кварцевыми песч аниками.  В 
бассейнах рек Таганджи, Тумары и Кели кварцевые песчаники вале
гают только в основании и в кровле горизонта ,  средняя его ч асть пред
ставлена ,переслаивающимися алевролитами, аргиллитами и IПОЛИМИКЮ
выми песчаника'М'и .  Мощность горизонта уменьшается в направлении 
от складчатой обл асти к платформе с 70 до 25 м.  В районе Китчан
ской гряды он вьшлинивается. Возраст горизонта скорее всего нижне
юрский, так как он  с размывом залегает на  триасовых отложениях, 
а в породах, непосредственно и согл а'сно его перекрывающих, обнару
жены остатки двустнорчатых моллюсков, характерных для нижней 
юры. В этом горизонте Ю. А. Архиповым собраны отпечатки р астений,  
принадлежащие родам Equisetites, Sphenopteris, Neocalamites, Dictyo
phyllum, Podozamites, Thinnfeldia и др. ,  которые в пределах Советской 
Азии р аспространены как в отложениях верхнего триаса,  так и ниж
ней юры. 

Отложения нижнего и среднего л ей аса ,  залегающие выше гори
зонта « кварцитовидных песчаников», представлены песчаниками,  со
держащими  прослои алевролитов и аргиллитов. Песча,ники 'в этой части 
р азреза преимущественно мелкозернистые, реже среднезернистые, се
рые с зеленоватым оттенком,  плитчатые, нередко со знаками ВОЛНОВОЙ 
ряби .  Наиболее характерными чертами этих песчаников явля ются тон
кая  плитчатость и присутствие на  плоскостях напластований тонкой 
глинистой корки, включающей обычно плоские окатыши песчаных и 
глинистых пород. Песчаники нередко содержат включения окатанной 
галь'ки кремнистых пород, прослои и линзы полимиктовых конгломе
р атов. 
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Алевролиты и аРГИJlJIИТЫ чаще всего встречаются в пачках тонко
го пересла l!вания с песчаниками,  но иногда образуют и самостоятель
ные прослои мощностью до 1 0  м. Кол ичество ПРОUl Oев алевролитов и 
аргиллитов и ИХ мощность изменяются как по разрезу, T a l, н по п л о 
щади. Основная их часть приурочена к низам .0тложеНl1 li J Iер,}С членен
нога нижнего и среднего лейаса.  НаиБОJJьшей мощности они достига
ют в северной части р айона (севернее р .  ЛеПИСJШ) ][ н а рвзведочных 
площадях в районе устья ВИJJЮЯ .  К югу от р . Лунхубуй КОЛIlчестIЗО и 
мощность прослоев алеВРОJJИТОВ И аргилюlТОВ сокр ащается, в разрезе 
появляются грубозернистые песчаники 'и ' реЗIЮ увеличивается количе
ство и мощность прослоев ПОJJИМИКТОВЫХ KOHfJJOMepaToB . 

Песчаники и алев ролиты, заJJегающие выше «юзарцитовидных пе
счаников» имеют полимиктовый состав. В бассейнах рек Таганджи и 
Ce-м'Идьи в нижней половине разреза встречаются СЛОИ Jшарцевых пе
счаников. АРГИJJЛЙ'ТЫ алевритистые, сложены ГИДРОСJJЮДОЙ с примесью 
хлорита. 

Возраст ЭТИХ отложений устанавливается по находкам двусТворча
тых МОЛЛЮСКОВ . На  р.  Дянышке К. Ф .  Клыжко И др. ( 1 96 1 )  в нижних 
1 20 м разреза обнаружены Р a JЮВ'ИНЫ Modiola liasica Terg. ,  М. hillana 
SO\\1., Cardinia cf .  concinna Sow. совместно с Myophoria laevigata Z iet . 
Первые три формы присущи отложениям нижнего лейаса и свидетеJJЬ
ствуют о присутствии последних в Приверхоянском прогибе. Выше по 
р азрезу здесь собр аны Myoph.oria cf. laevigata Liet. ,  широко р аспро
стр аненные в среднем лейасе Сибир и .  В данном разрезе эта фор м а  
встречае1'СЯ и ниже, совместно с нижнеJJейасовыми ДВУСТВОРКЮУ! l1 . Та
ки,м образом, граница между нижним и средним лейасом здесь, на  ос
нове имеющихся данных, не может быть обоснована палеонтологически. 

В верхней части разреза автором на р. Л еписке собр аны Tancredia 
cf .  kuznetsov i  Petr. ,  Pleuromya cf .  galathea Agass . ,  Р. liasica Kosch. ,  Ме
leagrinella cf. tiungensis Petr., Награх (?) sp. indet. ,  указывающие на 
среднелей асовый возраст вмещающих пород. 

Пос,кольку на  р .  Дянышке п алеонтологически обоснованная гра
Hицa между нижним и средним JJейасом отсутствует И вертикальное 
распростр анение КОМПJJекса нижнеJJейасовых моллюсков не связ ано с 
определенной литологической толщей, мы считаем расчленение отложе
ний нераСЧJJененного нижнего и среднего лейаса Приверхоянского про
гиба на  нижний и средний лейас преждевременным.  

Мощность отложений нижнего и среднего JJейаса в З ап адно�г 
Верхоянье 600-770 м. В приплатформенной зоне прогиба мощность 
резко сокращается за счет выклинивания нижней части разреза. 

В ерхний JJейас в Приверхоянском прогибе предст авлен двум я  ти
па,ми р азрезов. В северной части З а,падного В ерхаянья (севернее 
р. Лунхубуй) и в р азрезах разведочных площадей отложения сложены 
аргиллитами  с п рослоями алевролитов и известковистых песчаников и 
с конкрециями 'пелитоморфных известняков .  Здесь обнаружены остатки 
двустворчатых МОJJЛ ЮСКОВ :  Leda cf. jacutica Petr . ,  Pseudomytiloide� cf. 
marchaensis Petr. ,  Arctotis marchaensis (Petr . ) , ам монитов : PseudoltOce
ras sp . .и бeJJeJМНИТОВ : Mesoteuthis cf. охусоnа Hehl ,  Nannobelus cf .  раи
lovi ( Kriml1 . ) , указывающих на  верхнелейасовый возр аст вмещающих 
пород. Мощность аргилл'Итовой ТОJJЩИ в ерхнего JJейаса 40-70 м. 

К юго-'востоку ОТ р . Лунхубуй отложения верхнего лейаса пред
ставлены чередующимися аРГИЛJJитами,  алевролита,ми и ПОJJИМИКТОВЫ
ми песчаниками,  при это'м аРГИJJJ\ИТЫ сост�вляют меньшую часть р аз
реза.  Прису'Гствие  отложений верхнего JJейаса в этих районах под
тверждено палеонтологическими находками по рекам Чечуме, Дорукча-
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ну и Ыбыкану .  Н а  р .  Чучум е  п ачка чередования названных пород под
стил ается песч аниками со среднелеЙасовы.ми двустворками  Meleagrinel
'а cf. lщzпеtsоvi (Реtг . ) , а перекрыв ается алевритистыми песчаниками 
с р а ковинами  А гсfоtis lenaensis (Lah. ) , х а р а ктеР НЫi\И1 для отложени(! 
средней юры Сибири . Кю{'ие-либо признаки стр атиграфического несо
гл асия в погр аничных нижнеюрских и среднеюрскн:х слоях в этом р аз 
резе отсутствуют. 

На  
'
р .  До

'
рукчане толща пород, ОТНОСИМ (.lя  нами  к верхнему лейасу, 

согл асно перекрывается песчаниками с п рослоями р а кушня ков, сложен
ных р а JЮВ'I'l нами А гсtоfis cf. li?naensis (Lah . ) . 

Н а  р .  Ыбыкане ,  по дaHHЬ]"�!1 В .  Н .  Андрианова,  верхниf"r ле i1ас  пред
ставлен темно-серыми алевролита.ми и зеленовато-серым и  песчаниками 
с КОНI<рециями  известковистых песчанИ JШВ, содержащих р а ковины 
Рlеuгоmуа unioides ( Rоеш. )  и A rctotis ех gf . mагсlшепsis (Реiг . ) , из
вестных из отложений верхнего лейаса В ил юЙскоЙ синеклизы .  В под
стил ающих отложениях были обнаружены остатки среднелейасовых 
аммонитов А mаШlеus maгg:aгitatus .мопtf . ,  и в п ерекрывающих - р а ко
ви ны , А гсtоtis lenaensis (Lah . ) .  

Мощность верхнего лейаса в юго-восточной части р айона 0 1< 0 -

JIO 70 М .  ПО составу обло м ков а р гиллиты, алевролиты и песчаники 
верхнего лейаса не Отлич аются от подстилающих нижнеЮРСI<ИХ 
пород. 

Отложени я средней юры предстаВJI ены алевролитами ,  аРГ11ЛJIита 
ми и песч аНИ I<ами . П оследние п реобл адают. Песчаники серые и светло
серые ,  ч асто с бурым оттен,ко'М ,  обусловленным окислением Н а повер:�
ности выветривания многочисленных м еJI ЮIХ в ключений ,  стяжений J! 
конкреций пирита . В отдельных р азрезах ш ироко р аспространены тем 
но-сер ые,  почти черные песчаники с ком коватой текстурой,  оБУСЛОВJIен
ной нера ВНО'мерным  р аспределением псам,митового и алевритового м а 
териала  в породе, Весьма х а р а ктерны п р ослои и банки пеСL! з ника
р а кушняка .  Встречаются р адиально-лучистые конкреции антр аконита . 
Н а  поверхностях напластования песчаников постоянно наБJIюдаЮТС$l 
знаки волновой ряби .  АРГИJJЛИТЫ и алевролиты средней ю р ы  п р актиче
ски не ОТJJИЧИМЫ от таких же нижнеюрских пород. 

На З ападном Верхоянье р азрез средней юры может быть подр аз 
делен н а  три ТОJIЩИ . Нижняя сложена преимущественно песчаника м и .  
j\1·ощный ПРОСJJОi'! аJJевролитов и аргиллитов залегает в н е й  TOJl bKO в 
нижней части ,  в 1 5  и от подошвы . .толща оха р а ктеризована  i\НIOГОЧИ
сленными н аходками  ра I<ОВИ Н :  А гсtоtis lenaensis ( LаЬ. ) , А .  ех gг. 'епа
ensis (Lah . )  и Pecten sp .  Мощность нижней толщи 70-90 м.  Ср едняя 
толща сложена алевритистыми пе.счаниками,  злевролитами 11 аРГИЛJ1И 
тами .  В ее основании  з алегает пачка  а ргиллитов мощностью около 
20 м. В этой тол ще встречены р а I<ОВИНЫ :  Arctotis аН. lenaensis (La ll . ) , 
А. tolmatchevi Koscll . ,  Ноmоmуа lepideta Koscll . ,  Н. deflecta Koscll . н др .  
Мощность средней ТОJIЩИ 60-70 м. Верхняя толща сложена преиму
ществеюю песчаникам·и . Для нее х а р а ктерны остатки иноцерамов :  
!noceгamus ех  gr. геtгогsus ( K·eys. ) и ! .  c f .  роггесtus (EicllW. )  Мощность 
ее 40-50 и. 

В р азреза х р азведочных площаде{1 31'11 ТОiJ ЩИ выдел ить не удается .  
Исходя ·ИЗ того, что в средней и верхней ТОJIщах ПОЯВJIЯЮТСЯ ос

татки ф ауны, известной только из байосских и батских отложений Си
бири (A rctotis toimatchevi, Ноmоmуа lepideta, !посегаmus ех  gr. геtгог
sus) , м ы  р ассматриваем их возраст в п р едел ах б айосского и батского 
ярусов, а НИЖНЮЮ толщу условно относим к aaJIeHY. 

Мощность среднеюрских ОТJl Oжений 1 80-200 х 

68 



Отложения верхней юры в Приверхоянском прогибе представле
ны угленосными образования,ми .  Они широко р аопространены как в 
З ападном В ерхоянье, так и в припл атфор менной зоне ,прогиба . Мы под
разделяем верхнеюрские отложения на три сВ'иты : нижневилюйскую, 
бадыхайскую и соркинскую. Типичные р азрезы этих свит опи'саны ав
тором н а  р . Чечу,ме .  

Нижневилюйская свита согл асно залегает на  01 ложеннях средней 
юры.  Она представлена СJ1..CJИСТЫlVl'и светло-серыми и белесыми м елко
среднезернистыми,  р еже среднекрупнозернистыми J<Варцево-полево
шп атовыми и аркозовыми песч аникюш.  Слоистость подчеркив ается 
скопл ением углистого м атер'иалCl на плоскостях наСЛG<::tlИЯ .  В отдель
ных р азрезах свита содержит единичные маЛОМОЩIiЫР пл асты углей.  
На р .  Чечу,ме в этой свите собр аны отпечатки Cladop/llebiJ cf .  aldanensis 
Vасhг. , в бассейне р .  Семидьи - Cladophlebis sp . ,  н а  р .  Леписке - Ra
phaelia sp . ,  на I-iижнеВИJIЮЙСКОЙ разведочной площади - RaphaeUa dia
mensis Sew. П рисутствие в породах свиты отпечатков Cladophleb is cf. 
aldanensis и Rар/иеliа diamensis определяет их возраст как верхнеюр
ский .  Мощность свиты 50- 1 40 JИ. 

Б адыхайская свита предстаВJlена тонкочередующимися углисты мн 
аJlевролита'ми ,  аРГИJlлитами,  и песчаниками .  Встречаются тонкие про
слои углей,  углистых СJ1Зонцев и известковистых песчаников. 

В породах свиты на  р . Чечуме собраны отпечатки Cladophlebis а!
danensis Vachr. ,  н а  р .  Тенкиче ( бассейн р .  Кели )  - Cladop/1lebis 6р. , на  
Нижневилюйской площади - Raphaelia ргiпаdii Va.chr . ,  на YCTb-ВИJlЮЙ
ской п лощади - Rap/melia diamensis Sew. Мощность свиты 1 00- 1 20 jИ . 

Соркинская свита сложена аркозовыми мелкозернистым и  мелко
среднезер нистыми  п есчаниками, чер едующи,мися с алевролитами н ар 
ГИЛJlитами .  Свита содержит 5-7' пл астов углей р абочей мощности , В 
J<ровле 'свиты почти во всех разрезах наблюдается пласт светло-серых 
песчаников, мощностью от  30 до 60 JV1 . В р азрезах по рекам Леписке, 
Чечуме и Тенкиче, на  Усть-Вилюй,ской и Нижневилюйской разведоч
ных площадях в отложениях соркинской свиты собраны остатки верх
неюрских р астений : Equisetites tsc/letsc/1Umensis Vass i l . ,  Cladopblebis sег
mLata S am.,  CI. aldanensis Vасhг. , Raphaelia diamensis Sew. Мощность 
свиты 300-460 м. 

. 

В естественных р аз'резах граница между юрой и мелом определя
ется по растительным остаткам,  а в глубоких скважинах ,  где остаТЮl 
флоры, как п р авило, ОТСУТСl'вуют,- по резкому увеличению угленасы
щенности разреза.  Во  всех естественных выходах в 'основ ании отложе
ний нижнего мела залегает пачка чередующихся песчаников , алевро
литов и аргиллитов М'ощностью '  около 200 м, содержащая от 7 до 1 1  
угольных пластов. Нижнемеловой возраст этой ,п ачки подтвержден сбо
рами остатков флоры по река м Леписке, Чечуме, Тенкиче и Ыбыкану, 
а также на  Нижневилюйской р азведочной площади. СJlедует заметить, 
что споры семейства схизейных и эпидот в ассоци ации ми нер алов тя
желой фракции пород в р азрезах разведочных площадей появляются 
на 300-450 JИ выше границы между юрой и мелом как по р екам Ле
писке и Чечуме,  так и в Сангарско,м ЕамеННОУГОJIЬНОМ месторождении .  

Нижний мел в южной части Приверхоянского прогиба сложен уг
леносны ми обр азованиями,  которые р асчленяются на четыре свиты : 
батылыхскую, эксеняхскую, хатырыкскую и босхинскую. 

Б атылыхская свита представляет собой чередование мощных па 
чек  песчаников с пачками переслаивающихся песчаников, алевролитов, 
аргиллитов и к аменных углей . Мощная угленосная пачка залегает в 
самом основании свиты. 
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Песчан! !ки б атыл ыхской с виты - кв а р цево-полевошпатовые и а р 
козовые, мелкозернистые, мелко-среднезернистые, р е ж е  с р еднезе рни,  
стые, серые,  з еЛ I-l ов ато -серые и Сl3етло-серые.  Н а и более х а р а ктер н ы  зе
,Т] еновато-серые .  Песч а н и ки плитчатые, ч а сто слоистые, содержат вклю
ч ен'ия обугленных и Оlшменелых остатков р а стений, угл оватых 
облом ков глинистых пород, ин огда кар а в а еобразные стяжения известко
в и стых песч а н и ков.  

Алевролиты преи мущественно зел еновато-серые, реже темно-серые,  
с.гюистые.  j3.РГI1лmIТЫ темно-серые и черные,  обогащенные обугленным 
р а стител ьным м атер и ал о м .  

ДJIЯ б атылыхско:"r свиты х а р а ктерно п р н сутствие большого J,ОJI иче
СТЕ З отпеч атков р а стений,  с реди которых н а и Б ОJI ее р аспростр анены 
Coniopteris nymp/z.amm ( Неег )  Vacllr . ,  С. /zymenop/zylloides ( ВГОl1gп . )  
Se\v., С. g;racillima ( Несг) Vass i l . ,  Cladop/1.lebis агgutulа ( Неег ) Fon.t . ,  
Cl. lenaensis УасЬг . ,  Nilssonia nepponensis Yok. , Jacutiella amurensis (No
vop . )  Vass i l . ,  Cfenis jacutensis Vassi l . ,  Tynnia tyrmensis Ргуп . 

Мощность свиты изменяется в кр ест п р ости р а н и я  П р иверхоянского 
прогиба от 1 1 00 А !  в среднем течении р. Леписки и на ОJIОЙСКОЙ р азве
дочной ПJIощади до 1 800 .м. в р айоне пос.  Саагары.  В п редел а х  Келин
ской вп ади ны,  где, по данным А. В. Лейпциг а ,  б аТЫЛЫХСJ<ая свита со
кращается в мощно сти или полн,о стью р азмыта,  а 'по данным А. Г .  КО
,'10ССОВСКО Й ,  н е  п р е в ы шает 200 м, н а м и  установлено ш и р о кое 
р а спр остр а нение этих отложений.  Б аТЫJIыхская 'свита здесь в ыходит 
на дневную повер хность по р е к а м  Тенгюр гестях, Эйегес, Муол и Тен
J\:ич е .  На р. Муол н а БJI юдается пол ный р азрез б атыл ыхской свиты 'мощ
ностью 1 200- 1 300 м .  ПО всему р а зр езу здесь 'собраны отпечатки ниж
немеловых р а стени й :  Coniopteris nymphaгum ( Неег )  УасЬг., Cladophlebis 
argutula ( Неег ) Font . ,  Cl. fallax Югikhk. ,  Tyrmia tyrmensis Ргуп . и др . 

П о - в идимому, к б атыJI хскойй свите должны быть т а кже отнесены 
в среднем течении Алда н а  отложения, в ыделяемые там в эксеняхскую 
свиту, так к а к, по дан ным Т.  Ф .  Б а л а б а новой, в и х  р азр езе р а звиты 
гор елы е  породы, свидетел ь ствующие о б  и х  угленосности , а комплекс 
флоры близок к компл ек,су, известному из б атылыхской свиты других 
р а йонов П р иверхоян ского п р оги б а .  

П о  палеоботаническим данным, возраст б атылыхской свиты П р и 
верхоя нского п р о г и б а  определяется в п р едел а х  неоко м а .  

Эксеняхская свита п р едст авляет собой п р а ктически беЗУГОJIЫIУЮ 
ч а сть нижнемеJIОВЫХ отложений и сл ожена желтов ато-сер ы м и ,  сер ы м и ,  
р е ж е  зеленов ато -сер ы м и  а р козовы м и  песч а никами,  содержащИ'!',ш п р о 
с л о и  и м ал о м ощные п а ч ки п ер есл а и в а ющихся светл о -серых жеJIтовато
серых, р еже тем но-серых а л еВ Р ОJI ИТОВ и а Р ГИJJЛИТОВ .  Песчаники BOJ1l-JИС
ТОСJIоистые . АР ГИ/I Л ИТЫ !I алеврол иты обогащены обугленным р а сти 
тельным м атериало�,[ . П р ослои к а м енных углей в стреч а ются редко и по 
мощности не превыш ают 0,4 м .  

Дл я эксеняхской свиты х а р а ктерно м ассовое р азвитие Соniорtегis 
onycflioides Vass i l .  et К-М. и Ginkgo adiantoides (Uпg. ) а также появ
ление Scleropteris siЫгiса Ргуп. , Neozamites werchojanensis Vachr. 
и Anomozamites arcticus Vass i l .  В верхах свиты н ачин ает в стречать
с я  Sequoia ambiqua Неег . Судя по п а л еоботанической х а р актер исти
ке, эксеняхская свита и м еет а птский и ,  воз м ожно, р а ннеальбский 
возр а ст.  

lVlOЩНО СТЬ свиты И 3 Nl е няется от 500-600 м в с кл адчатой зоне П р и 
верхоянского прогиба ( р еЮ1 Леписка и Семидья )  и в его внешней зоне 
( Н а;м ская опорная с кв а ж и н а )  до 1 040 м на Олойской р а зведочной пло

щ ади ( центр альная ч а сть прогиб а ) . 
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Хатырыкская свита сложена светло-серыми,  беjl есыми и белыми 
](аолинизированными Песками и песчаниками с ,п р ослоя м и серых, свет
ло-серых и зеленовато-серых алевр олитов, а р гиллитов, алевритов И 
ГЛИ Н .  Свита содержит большое кол ичество угол ьных пл а стов, достиг а 
ю щ и х  5,5 м мощност и .  

В естественных обн ажениях хатырыкская свита наблюдаJl ась по 
peI( a M  Леписю�, Семидье и Тенгюр гестях.  Н а и более полные р а з р езы ее 
изучены по рекам Леп нске и Тенгюр гестях.  В обоих этих р азрезах сви
та чеТl\О подр азделяется н а  три ч а сти : нижнюю - представленную п р  е
имуществе]j НО песч а Ю I К а м и  и содержа щую единичные п р ослои камен
ных углей ( 1 80-200 М ) ; среднюю - сложенную песч аюшай\1 И ,  алевр о 
JI ита ми,  аргиллитами и I\а м енными У ГЛ Я М И  (250-300 ;11 ) , и верхнюю 
сложенную песч аниками с реДКИIМИ п р ослоя,ми алевролитов, а Р Г ИJГJ1 ИТОВ 
и каменных углей (400-500 М ) , В верху р азреза появляются п р ослои 
кварцевых гр авел итов , галька кварца и ,  в п одошве пл астов, зерна янтаря.  
П р и м ер но такое же строение свиты и в р азрезах глубоких скважин. 

На р . Леписке в нижней ч асти СВИТЫ собр аны Соniорtегis onychi
oides Vass il .  et К-М.,  Onyc/1.iopsis elongata ( Geyl.)  Yok , Scleropteris 
dahurica Ргуп. ,  S. siЫгiса Vassi l . ,  Anomozamites sp. ,  Nilssonia аН. !mtoi 
(Yok ) Visclli, а на р .  Тенгюр гестях - Coniopteris onychioides Vassil et 
К,-М. ,  Sсlегорfегis sibirica Vassil ,  Neozamites verchojanensis Vacllг. ,  
A nomozamites arcticus Ргул . , Ginkgo adiantoides (Uпgz . )  Неег. В сред
ней (угленосной) ч асти с,виты о статки иско п аемых р а стений были 
встречены только на р. Тенгюргестях . Здесь обн аружены Coniopteгis 
сУ. onycbloides, Sсlегорtегis dahurica Ргуп" Ginkgo adiantoides ( Ung. ) 
Неег, Parataxodium sp. Верхняя ч асть хатырыкс]\,ой свитЫ оха р а ктер l l 
зована остатками флоры тол ько н а "р . Л еп иске, где удалось собрать 
п а поротники - Asplenium dicksonianum Неег, А.  rigidum Vassi l . ,  Adian
topteris lерis!геnsis Югikl1k. и покр ытосе.м янные - Pгototrochodendroides 
jacutica Югitсl1k. et Bll d anz. 

Мощность хатырыкской овиты н а  реках Леписке и Тенгюр гестях 
950- 1 000 JH, на Олойской р азведочной площади более 1 000 М, а в 
Н а м ской опорной скважине 5 1 4  м. Возр а ст СВИТЫ, по п алеоботаническим 
данным , о п р еделяется как альбски Й .  

Босхинская свита выделена н а м и  в 1 962 г. в р азрезе нижнемело
вых отложений р .  Леписке БJI И З  горы Б осхо. Свита СJIожена а р козовы
ми слабоожелезненными мелкозер нисты м и  и м ел ко-среднезернисты ми 
рыхлыми песч аниками и песками желто -серой и светло-бурой о кр аски.  
Песчаники содержат многочисленные 'Округлые конкр еци'И о кисленного 
сидерита, р едкие н м ал омощные прослои и линзы мел когалечных п о 
Л И М И ктовых конгломер атов и стяжения зеленовато-серых ПЛО11НЫХ пес
ч ашшов.  raJIbKa конгломер ата, кроме !('в арца и кремней, содержит ока
танные обломки ,местных пород - песч а н и ков, алевролитов и ар гилли
ТОЕ и щебень ка менных углей.  В верхней ч асти свиты наблюдаются 
мощные Л И Н З Ы  алевролитов н песч а нистых ГЛИ Н ,  'содержащие ПРОСЛОН 
бурых УГJl ей м ощностью до 0,5 м. В линзах обна ружены отпеч атки 
нижнемеловых п а поротНI 1КОВ, хвойных И мелколистных покрытосемя н 
н ы х  Asplenium dic!�sonianum Неег, Conioptвris sp. , Parataxodium wiggin
sii Агп. et Lowt. ,  Cissites s p . ,  Сгаtаеgitеs аП. borealis Sam.,  Celastrophyl
lum aff. fюlуmеnsis S am . ,  С. oval.is Vас!1Г. ,  Dicotyllophyllum 6рр. ,  л истья 
типа Dalbergites ( о п р еделения А. И. КиричковоЙ) . 

.мощность БОСХИНСКОI"I свиты н а  р .  Леписке 350-400 ;1,r. Свита за"  
легает на ПОДСТИJl ающих каолинизирова нных отложениях с р азмывом 
и ,  по-видимому, с р а змывом пер екр ывае1'СЯ отложениями,  содержащи
м и  остатки верх немеJIОВОЙ ФЛОР Ы .  
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От аграфенО'вскО'й свиты верхнегО' мела БО'схинская свита атличает
ся лучшей сартировкай абламачнага м атериал а  песчаникав, значитель
на меньшим р азвитием галечникав и комгломератав, О'тсутствием гру
базернистых и темна-бурых ажелезненных песч аникав, характерных 
для аграфенО'вско й  свиты, атсутствием груб ай  косай слаистасти н вы
держанностью Iпесчаных пластав па прастир анию, а также н аличием 
бурых углей. Наканец ,  в ассациации тяжелой фракции песчаникав бас
хинскай свиты аснавную раль играют эпидат (да 45 % )  и р огО'вая  О'б
манка (да 49 % ) ,  в та время как в аграфенав'скай свите эТ!r минералы 
или атсутствуют, или их садержание не превышает 5 % .  

Краме р .  Леписке, басхинская свита известна на  р .  Бегиджане, где 
В. А. В инагр адО'вым в праслоях алевраЛ'итов среди желта-серых песча
никав сабраны астатки папоротнИIЮВ - Asplenium dicksonianum Неег и 
х'вО'йных - Sequoia sp. ,  а также в бассейне правых притакав р .  Семидьи, 
где ана была аписана А. В. Лейпцигам как верхний песчаникавый га
ризант хатырьшскай овиты. 

В 1 963 г. О'тлажен'ия басхинскай свиты с астатками нижнеЛ1 е"lавых 
пакрытасемянных растений выделены В. В .  3 абалуевым и А. и .  Кирич
кавай в ряде скважин на  В илюйскаllvI каланкава,м прафиле и на р.  Че
быде (бассейн р .  Вилюя) . 

Геалагический вО'зраст БО'сихинскО'й свиты ап ределяется как пО'зд
ний альб. 
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Р. А. Б ИДЖ И Е В  

Всесоюзный аэрогеологU'lескuй трест 

о ВОЗ РАСТЕ ДЖАСКО й С КО й СВИТЫ 
Н А  С ЕВ ЕР Е П РИВЕРХОЯ Н С КО ГО П РО ГИБА 

Особого р ассмотрения заслуживает вопрос о стр атиграфическом 
положении и возрасте джаСКОЙСl<ОЙ свиты, впервые выделенной Е.  А. Ко
ноновой и В. Я .  Сычевым в 1 949- 1 95 1  п. на р. Лене, севернее Жига н
ска ( м ыс ДжаIСКОЙ) . 

Прекр асные р азрезы свиты на  р .  Лене был и изучены N!Ногочислен
ными исследователя·ми ,  однако единства взглядов на  ее возраст до сих 
пор нет .  Опираясь на  спорово-пыльцевые ко.мплексы, флору и страти
графическое !положение,  одни исследователи ( В .  М. Лазуркин, 
Н .  А .  Первунинская, В. В. П авлов) относят ее к средней - верхней юре,  
другие (Б.  Н .  Тест, З .  В.  Осипова, В.  Я .  Сычев )  - к келловею, третьи 
( В .  А. Вахрамеев, Н. Д. В асилевская, М. А. Седов а, З . П. Просвиря
ков а )  - к низам верхней юры . 

Исследования ВАГТа, НИИГА 11 ВНИГРИ свидетельствуют о сле
дующем. 

На р. Лене,  несколько севернее пос.  )I\иганск, на р.  Нуорде и в ряде 
скважин, р асположенных близ пос. Жиганск, выделяется единый литоло
гический комплекс - джаСI{ойская угленосная свита общей мощностью 
от 95- 1 30 ( н а  р .  Лене)  до 1 75 ))1 (в скважинах ) . В БахынаЙСI<ОЙ опор 
ной скважине (90  KJY! южнее пос .  )I\иганск) джао;ойская свита изу
чена нед остаточно и выделяется приблизительно в интерв але 1 956-
1 455 М (.мощность 500 М ) . В ДВУХ Сlш ажинах вскрыты лишь самые ни
зы свиты. 

В л енском р азрезе ( мыс Джаской и севернее) дж аскойская угле
аосная свита залегает с незначитеЛЫIЫМ р азмывом на песчаных слоях 
MOPCl<OfO среднего бата ( слои с Cranocephalites spp . )  с реДIШМИ валу
нам и  и гальками синийских песч аников и архейских гранитов в осно
вании .  Р азмыв, по мнению Г. Ф .  Лунгерсгаузена,  ЯВJ1яется типичным 
внутриформационным р аЗ1МЫВОМ, хар актер ным для угленосных толщ. 
В скважинах р азмыв не  фиксируется . В обн ажениях джаСКОЙСI{ая ·сви
та везде перекрывается Н'ижневолжскими  отложения ми  ( сытогинская 
свита ) ,  залегающими с крупным стр атигр афическим переРЫВQi;vI . 

ДжаСI{ойская свита 'в стр атотипическом р азрезе левого берега 
р. Л ены - сложнопостроенное полифациальное образование , состоящее 
из чередующихся прибрежно-континентальных, лагунных, аллювиаJ1 Ь
ных и озерных ОТJ10жениЙ. В свите м ожно н а метить три ч асти : 

1 .  Нижняя ч асть, предстаВJ1енная преимущественно серыми р азно
зернистыми косослоистыМ'и п есками аJ1J1ЮВИ :lJ1Ь·НОГО происхождения.  
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3нач !1те,lыlо еe место зани мают крупные линзы темно-серых J!енточных 
алеВРОJlИТОВ озерного т, !па у!. темно-серых ГJlИН прибрежно-морского ! [  
J1 a rYHHorO происхождения .  Р едки прослои (0 , 1 0--0,20 М )  бурого УГJlЯ .  
Встреча ются меоlкие стяжения,  raJlbKa и ПРОСJlОЙКИ сндерита .  В песках 
много стяжений п есчаников и обилие ока:l'ilеневших стволов древео: ны 
с годичными кольцами .  Мощность нижней пачки 35-60 м .  

2 .  Средняя часть, сложенная гл авным образом пересла ивающими
(я tem ho-серыЫ'н озер ными лентослоистым и  алевролитами и глинами  с 
подчинеНJ-JЫМИ  прослоя ми ( 1 -2 111 ) аллювиальных песков ,  стяжеI-fИЯМИ 
l l еСЧ 3 Ш-! J(ОВ I !  тремя пластам и  ( 0,6- 1 ,0 111 ) углей . Много обугленных 
растительных OCTaTI<OB .  Л'i.ощность средней пачки 45-50 111 . 

3 .  Верхняя часть, представленная преимущественно серыми ,  сред
не- и крупнозернисты ми аллюви альными пеСI(ами с J1lШЗОВИДНЫМ плас
ТОМ угля вверху МОЩНОСТЬЮ 1 ,9 м.  Хар актерна крупная однонапр авлен
[-[ ая  кnса я  слоистость речного тип а .  

Подчиненное значение имеют стяжени я  песчани!<ов и ЛИНЗЫ алев
ролитов.  Мощность 1 5·-20 м. 

К югу и юго-западу ОТ опорного р азреза две верхние пачки образу 
ют  единую алевролитово-глинистую толщу с пластами углей,  а НИЖНЯЯ 
увеличивается в МОЩНОСТИ. Так, в одной и з  скважин джаскойская сви
та ( МОЩНОСТЬЮ 1 75 М)  сложена чередующи:мися песчаниками и алевро
л итово-глинистыми пачка м и ,  'содержащими 14 пластов и пропластков 
углей мощностью О,О2-·2, 1 5 м.  Низы р азрез а  песчаные, верхи гли 
нистые и угленосные. НИЖНЯЯ граница в С I�в ажине условна .  Еще юж
нее, в БахынаЙСКОII скважине,  строение свиты в целом сохр аняется, но 
увеличивается количество пл астов углей.  

В джаскойской свите ' обнаружен следующий комплекс флоры и 
фауны.  

В нижней ча сти свиты ('примерно в 3 к м  'Выше устья р .  Атыыр -Айа 
н а )  В .  В .  3абалуевым ( ВНИГРИ)  были найдены Rар/иеliа diamensis 
Se'AT. ,  Соniорtегis sp .  2, Heilung'ia cf. aldanensis Sa111. (определения 

Н.  Д.  Василевской) . В 10  К111 ниже по  разрезу от указанных нахо
док, в устье р. Атыыр-Айа на , в озерно-лагунных глинах и гли нистых 
алевролитах джаскойской свиты из  коллекции Н. М. Джино
р идз€ ( В НИ Г Р И )  в 1 96 1  г.  Н. П. Рунева выделила  немногочислен
ных б атских фораминифер :  Н aplophragmoides ziganiclls Le\T . ,  Тгосhаm
mina sp .  

В верхней части джаскойской свиты, обн аженной уже непосред
ственно на мысе Джаской, В. А. В ахрамеевым ( 1 958) найдены и опре
делены Rар/шеliа diamensis Sew., Cladophlebis haibuгne.nsis (L .  et Н. )  
Brongn . ,  Baiera ahnertii K'rysht. ,  В. gгасi!is Bunb.,  Radicites sp. В этих 
же СJIОЯХ свиты Б. И. Тест и др . ( 1 962) обнаРУЖИJIИ среднеюрских прес
новодных пелеци под: Ferganoconcha cf. simrica Tscher. и F. sp.  (опреде
ления Г.  Г. Мартинсона ) . 

В верхней половине джаскойской свиты в трех скв ажинах н а  глу
бинах от 46 до 96 м. Б. И. Тест и др . собрали остатки Raphaelia dia
mensis Sew. ,  Cladophlebis sp. ,  Czekanows/,ia /'igida Неег (определения 
Н .  Д .  В асилевской ) .  

В Б ахынайской С Iш ажине Н.  д. В асилев'ской в джаскойской свите 
определены ( кроме указанных выше) Cladophlebis aldanensis Vach. , Cl. 
se/'гulata S a111 . ,  Raphaelia prinadii Vach., Conioptais cf. I�etovae Vass. ,  
Sp/1.enopteгis sp. ,  Nilssonia sp. , Pityophy.llum -sp . ,  Equisetites sp.  

П р иведенный комплекс флоры В .  А. В ахрамеев и Н .  Д. В асилев
ская считают верхнеюрским ,  хотя следует признать, что четкое р азде
JIение между средней и верхней юрой по флоре произ'вести пока очень 
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l'рудно. Если же учесть, что большинство приведенных фор'м (Rapfzaelia 
.diamensis, Сzеkаnоvslгiа /'igida, Baiem almerti, Baiem p;mcilis, Cladopble
b is ftaibuгnensis) , не говоря уже о новых эндемичных видах, имеет ши
рокий вертикаль�IЫ Й  диапазон распростр анения (от нижней - ср'едней 
юры до нижнего мел а ) , ДОСТОJ3'грность выдеJJения верхнеюрского ко мп
лекса будет еще ,менее очевидной . 

Напротив, находки батской микрофауны в низах свиты и пресно
водных среднеюрских ферганоконх в ее 'верхах свидетеJJЬСТВУЮТ в поль
зу среднеюрского возраста большей части джаскойской свиты. Соглас
но устному сообщению Ч. М .  Колесникова ( 1 964)  и выводом Г . Г. Мар
тинсона ( 1 96 1 ) ,  УI<азанные ферганоконхн широко распространены в 
ЗабайкаJJье,  на  Алданском щите, в Кузбассе, МОНГОJJИИ I! ДРУГИХ рай
онах  Азии  в верхах нижней юры - средней юре.  

« Говоря О геОJJогическом возрасте ферганоконх в целом, - пишет 
Г. Г .  Мартинсон,- можно достаточно обоснованно утверждать, что 
возникшие в Средней Азии виды вначаJJе обитали в нижнеюрских озе
рах .  Позже происходит их постепенное рассеJJ ение по всему азиатскому 
конти ненту. В р айонах Тургайского прогиба ,  Кузбасса , в Чулымо-Ени
сейском бассейне и даJJьше на  восток ферганоконхи ПОJIучают широкое 
распростр анение в течение всего доггера ( байос и бат )  ». ЛI !ШЬ В Аму
ро-Зейском и Буреинском бассейне ферганоконхи захватывают «ниж
ние горизонты верхней юры» .  

Некоторые геОJJОГИ, и в частности Ю .  В .  Тесленко, ПРЯМО пишут: 
«Род Ferganoconcha указывает н а  среднеюрский возраст» ( 1 962) , так 
как ферганоконхи в З ападной Сибири всем известны только из сред
ней юры.  

Остановимся теперь кр атко на  СПОРОВО-ПЫJIьцевых КОМПJJексах 
джаскойской свиты и ,попытаем,ся сравнить их  с заведомо батеким и  и 
J<>еЛJJовейскнми ко,мплексами соседних участков прогиба .  

Отдельно С'ПОРОВО-ПЫJIьцевые комплексы джаскойской свиты на  
участке опорного стратотипического р азреза (мыс Джаской ) никем не 
р азбираJIИСЬ, еСJIИ не считать кр аткого сообщения Н. А. Первунин{:кой 
(НИИГА ) , помещенного в р а боте Б .  И. Тест и др . ( 1 962) . Н. А. Пер 

ВУНlIНская в той части свиты, которая  обнажается н а  мысе Джаской 
( I3ерхняя ПОJJовина свиты ) ,  уверенно выдеJIяет два КОМПJJекса :  средне
юрский и верхнеюрский .  На Iм атериаJIе Сангарского р айона к такому 
же выводу еще р аньше пришел и В. В. ПаВJIОВ (НИИГА) , считающий, 
чт() значительная часть д:жаскойской свиты ДОJIжна принадлежать 
средней юр е ( 1 957) . 

В настоящее время геОJIогами ВАГТа наКОПJIен м атериаJI, позволяю
щий достаточно уверенно анаJIизировать ПОJIученные данные.  Для вы
яснения возраста джаскойской свиты Л. Г. Молиной (ВАГТ)  БЫJJ И  изу
чены спорово-пыльцевые комплексы батского яруса, джаскойской свиты 
и сытогинской свиты JIeHCKoro ' р азреза ( мысы Хоруонгка, Джаской ,  
ЧОНОI<О) И сопостаВJJены с комплексами морских ф аунистически дока
за нных слоев бата и келловея, обнаженных HeCKOJIbKO {:евернее, в бас
ce(lНax рек Моторчуны, Молодо И Усунку. ДJIЯ этого БЫJJИ ИСПОJIьзова
ны реЗУJIьтаты анаJI ИЗОВ 64 образцов ( р ис .  1 и 2 ) . Ср авнение этих дан
ных ПОЗВОJJИJ10 сдел ать СJIедующие выводы: 

1 .  КOIмплексы из нижней, большей части джаскойской свиты хоро
шо пар аJJJIелизуются по составу и количеству с типично батскими комп
JJ ексами, а I<ОМПJJексы верхней м еньшей части свиты при почти том же 
ВИДОВОМ составе, но иных процентных соотношениях сходны с комплек
са.УIИ кеJJJ!Овея и ЯВJJЯЮТСЯ как бы переходными к вышеJIежащим ниж, 
неВОJJЖСК'И М СJIОЯМ .  
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2. Комплексы нижней, большей части свиты сопоставляются с бат
СI<ИМИ по  следующим признакам:  

а )  преобладание спор папоротникообр азных и соответственно 
меньшее количество п ыльцы голосемянных; 

б )  большое колич ество спор рода Coniopteris; 
в )  видовое р азнообразие и значительное количество спор с шипо

в атой и бугорчатой экзиной ; 
г )  присутствие хар актерных нижнеюрских спор,  постоянно встре

чающихся в средней юре (Leiotriletes incertus Bolch . ,  L. bujargiensis 
Bokh . ,  C/leiropleuria sp.) ; 

д) постоянное п рисутствие спор Lycopodiaceae, Cybotium, Leiotrile
tes; 

е) преобладание среди пыльцы голосемянных древних хвойных 
типа Piceites, Pseudopicea и др . ;  

ж)  небольшое содержание пыльцы, близкой современным Pinaceae; 
з) устойчивое содержание п ыльцы Podocarpaceae (3-5 % ) . 
Таким образом, приведенный нами п алеонтологический материал 

говорит о том"  что подавляющая часть джа,скойской свиты ( 1 00- 1 1 0  м 
в ленском разрезе) сфор,мировалась в срt;днеюрское время (в  позднем 
бате) . Среднеюрский возраст свиты п одтверждается также ее страти
графическим положением : она зал егает (ленский опорный р азрез близ 
Жиганска) на  фаунистически охарактеризованных слоях среднего бата 
(слои с Cranocephalites spp .) .  Конец фор мирования джаскойской свиты 
имел место, быть может, уже в раннекелловейское время,  на что ука
зывают спорово-'пыльцевые комплексы. 

На батский возраст джаскойской с·виты указывает также и фаци
альный анализ среднеюрских отложений.  Джаокойские угленосные от
ложения к северу от опорного р азреза постепенно сменяются вначале
прибрежно-континентальными песчаными отложениями с редкой б ат
ской фауной (верхний бат бассейнов рек Моторчуны, Молодо, УСУНКУ ) , 
а в низовьях р .  Лены типично морскими алевритово-песчаными отло

- жения.ми (по- видимому, верхняя часть чекуровской свиты) , содержа-
щиMи батских аМlМОНИТОВ ( р ис .  3 ) . 

Нельзя считать правильным сопоставление джаскойской свиты с 
морским келловеем низовьев р .  Лены, как это делает Т. М. Емельянцев 
( 1 960) . «Данное сопоставление,- пишет Т. М. ЕlМельянцев,- авторы 
приводят в основном для того, чтобы особо подчеркнуть региональный 
характер обмеления морского бассейн а  в келловейское время  Б север
ных частях севера Сибири» . Материалы последних лет (Биджиев, Ми
н аева,  1 960 ) свидетельствуют как р аз о том, что региональное обме
ление происходило в конце бата. На р езкое обмелен'ие  в это время в 
Лено-Оленекском р айоне справедливо указывал еще Д. С. Сороков 
( 1 958) . Новая же волна трансгр,ессии п адает на келловеЙ. 
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М. С. МЕСЕЖ Н И КОВ 

Всесоюзный нефтяной haY'l/-lо-uсследовательскuй 
геологоразВ"r:дО'lNЫЙ институт 

О ВОЗМОЖ Н О СТИ ЗО НАЛ Ь Н О ГО РАСЧ Л Е Н Е НИЯ 
ВЕРХН Е ГО КИМЕРИДЖА С ЕВЕР Н О й  СИБИРИ 

в верхней ч асти кимериджских отложений Гренландии (Frebo ld  
1 933, Sp ath, 1 935) , Шпицбергена ( Sokolov und Bodylevsky, 1 93 1 ) ,  Земли 
Фр анца-Иосифа ( Шульгина , 1 960) и низовьев Енисея (Бодылевский,  
Шульгина ,  1 958) з а  последние 35 лет были найдены специфические 
кардиоцератиды (Haplocardioceras, Euprionoceras) . Н аходки сделаны в 
слоях, залегающих выше горизонта с Rasenia spp .  и A moeboceras kitchi'
ni (Sa l f . ) , сопоставляемого с зоной cymodoce северо-западной Европы, 
что дало основание ряду исследователей параллелизавать слои с кар
диоцер атидами с зонами mutabilis и даже pseudomutabHis (Spath, 1 935;  
Сакс, 1 957, 1 962 ; С акс и др. ,  1 963) , т. е. отнести их  к веРХН0МУ киме
риджу. В связи с этим возникло ,представление об особо,м;  арктическом,  
типе фауны верхнего кимериджа, в котором отсутствуют ам мониты 
рода A ulacostephanus. 

В 1 962 г. н а  Восточном Таймыр,е автором были собраны первые в 
Арктике авл акостефаны ( Б асов и др . 1 963; МесежникоlВ, 1 965) ; почти 
одновременно появились указания о находках в Восточной Гренл андии 
A'ulacostephanus mutabilis (Sow. ) и А.  (Xenostephanus) ) Spp .  (Ziegler, 
1 962) * .  

Таким образом, было установлено, что авлакостефаны присутству
ют и В арктических р азрезах.  Но все эти единичные н аходки м'огли сви
детельствовать лишь о том, что в ряде пу.нктов Арктики действительно 
встречается верхний кимеридж, а в н екоторых других пунктах его 
присутствие весьма вероятно. Однако для обоснованного суждения о 
возрасте слоев с Euprionoceras и Haplocardioceras !М атери алов было яв
но недостаточно.  С другой стороны, не  было никаких оснований для 
суждения о полноте разрезов верхнего ки.мериджа, о возможности бо
лее детального их  р асчленения  и об их  корр еляции с верхнекимеридж
скими слоями cebePO-З3'падной Европы. 

Для р ешения всех 'вопросов было необходимо найти в Арктике 
р азрез, в котором бы совместно встречались Аu.[асоstерlшnus и аркти
ческие Cardioceratidae. 

В 1 964 г . такой р азрез был найден в бассейне р .  Хеты ( южная 
часть Таймырской низменности ) по р .  Левой Боярке в ' 

5 км выше 

* I\алломон, на данные которого ссылается Циглер, отмечает лишь, что в р аз
резе Земли Милна встречены R,asenia, «имеюшие сходство С ·ранними A ulacostephanus, 
что, ПО-ВИДИМО�IУ, указывает на зону l71iltabilis» (Cal lomon, 1 96 1 ) .  
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устья * Здесь, выше песчаников с р азнообразными Rasenia, A ulacoste
р/юпus (Хепоstер/юпus) aff. гanbyensis Arkell et Callomon, Amoeboceгas 
(Amoebites) kitchini ( S alf . )  мощностью более 1 0  м согласно залегают: 

] .  Песчаник глауконитовый, мелкозернистый ,  буровато-зеленый со 
сростка,ми фауны и ш аровыми скорлупов атыми конкрециями в кровле. 
Ф ауна :  А ulасоstер/юпus (Aulacostep)blnoides) cf. mutabilis (Sow. ) , А .  
(Хепоstер/юпus) гanbyensis Агkе1 l  et Ca l lomon,  А .  (Хепоstер/юпus) аН. 
anceps Arkell et Ca l lomon, А. (Xenostephanus) sp. ,  A moeboceras (А mое
bites) kitcftini ( S аИ . ) , А. (Amoebites) sp. ,  А .  (Amoebites) аН. linealis 
(Qu. ет. S al f . ) , А.  (Amoeb ites) aff. pseudoacanthophorum Sp atl1 ,  Cylind
гoteuthis (Cylindroteuthis) s trig'ata S a chs et Naln . ,  С. (С.) oweni cuspida
ta S achs et Naln . ,  Lag"onibelus (Lagonibelus) kostromensis (G'eras . ) , L. 
(Н olcobeloides) pavlovi Saclls et Na ln . ,  Pachyteuthis (Pachyteuthis) in
g"ens Krimh. ,  Р. (Р.) panderiana ( d'Orb . ) ,  Р. (Р.) excentгalis (Youn g  et 
Bird ) , Р. (Simobelus) breviaxis ( P avl . )  Р. (S .) intorta Saclls  et Na ln. ,  
Аuсеиа Ьгоппi Roui l l . , р азнообразные гастроподы. Мощность 2 ;11 . 

2. Песчаник  глауконитовый мелкозернистый,  буровато-зеленый,  с 
линзаNIИ известковистого песчаника ,  шаровыми скорлуповатыми кон
крециями,  КРУПН Ы М И  обломка,ми  стволов деревьев . Ф ауна :  A ulacostepha
nus (Аulасоstер/юпоidеs) mutabilis ( Sow. )  ( нижняя часть слоя) , StгеЬ
lites sp. (верхняя ч а'сть ) , Amoeboceгas (Amoebites) cf. elegans Sp ath, 
А .  (Amoebites) аН.  pseudoacanthophorum Spath, CylindroteuUiis (Cylind
Toteuthis) oweni oweni (РгаЩ , С. (С.) aff .  strigata S achs et Na ln . , Lagoni
belus (Lag'onibe'lus) kostromensis (Geras . ) , L. (Holcobeloides) cf. pavlowi 
Sacl'ls et N а In . ,  Pachyteuthis (?'achyteuthis) ingens Krimh.,  Р. (Р.) expla
nata ( P l1 i l l . ) , Р. (Simobelus) brev iaxis ( P,av l . ) , Aucella ех gT. mosquensis 
(B u,cll ) (веРХН>IЯ  часть слоя ) ,  А .  Ьгоппi Roui l l . ,  А .  cf. kiгg/�isепsis Pavl . ,  
Ostrea , Goniomya, Oxytoma, р а кообразные. Мощность 1 ,6 м . 

. 
-' 

3 .  Песчаник глауконитовый, темно-бурый, с з�леI-JOваТЫ�lr оттенком, 
рыхлый, с многочисленными ТОН КИМИ прослоями р акушняка ,  состояще
го из :vrел ких створок А uсеиа Ьгоппi Rou i l l . ,  А .  lindstгoemi Sok. ,  А. ех gr . 
mosquensis (Bllch ) , [(та, Entolium, Astarte, Oxytoma, Оstгеа. 3 '{есь 
встречены также Aulacostephanus (Аulасоstер/юпus) pseudolinealis Ме
sezhll . sp.  nov . , * *  А .  (Аulасоstер/юпосегаs) cf. eudoxus ( d'ОгЬ . ) , А тоеЬо
сегаs (Еuргiопосегаs) sokolovi (Bodyl . ) , А. (Amoeb ites) cf. eleg"ans S path, 
А. (Н aplocaгdioceras) sp. j uv . ,  Су!iпdгоtеuthis (Агсtоtеuthis) sерtепtгiо
nalis Bodyl . ,  С. (Су!iпdгоtеuthis) oweni cuspidata Sa chs et N a l n . ,  Рас/щ
teutl1is (Рас/щtеutflis) panderiana ( d'Orb. ) ,  Р. (Р.) explanata ( Ph i l l . ) , 
Р. (Р.) ing'ens Krimh. ,  Р. (Simobelus) intorta S achs et Naln . ,  Р. (S.) Ьге
viaxis (Pavl . ) , Lap;onibelus (Lag·onibe.lus) kostromensis (Geras . ) . Мощ
ность 1 м .  

4 .  Песчаник такой же,  как и в слое 3-м . Ф ауна :  A ulacostephanus 
(А ulасоstерfшпus) pseudolinealis Меsеzlш.  sp .  nov. ,  А mоеЬосегаs (Euprio
посегаs) sokolovi ( Bodyl . ) , А .  (Еuргiопосегаs) cf .  sоlюlоvi  (Bodyl . ) , 
А .  (Нарlосагdiосегаs) sp .  j Ll\'. ,  Cylindroteuthis (Arctoteuthis) sерtепtгiо
nalis Body l . , С. (Суliпdгоtеuthis) oweni cuspidata Sachs et Na ln . , С. (С.) 
oweni oweni (Р'гаН. ) , С. (С.) spiculaгis modica S a-chs et N а lп . , С. (с.) 
sfгigаiа S a clls et N a l n .  Pachyteuthis (Simobelus) iпtогtа Sacl1s et Na1n. ,  

'" О П И С а н и е  разреза соста влено В .  Н .  С а ксом ,  а втором,  3 .  3.  Р о нкиной, Н .  И .  Шуль· 
гиной,  В. А .  БаСОВЫ,I .  Аммониты оп ределены aBTopo,'I, белемниты - Б. Н.  Саксо" и 
Т. И .  НальияевоЙ. 

"' *  Диагноз:  рако,вина IЫlВолют'н ая,  сечение o-БОр О110,В ВЫСО'кое, суб.пр я,�,оуголыюе. 
Вентр альн а я  сторо н а  заметно у площена на средних и слабо - на внешн их оборотах. 
СКУJlьпту р а  характеризуется отсутствием ум60нальных р ебер как у А. (Aulacostep/1!l
l1oides) linealis (Ou. ) . 
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Р. (S.) breviaxis (Pavl . ) , Р. (Pachyteuthis) ingens Krimh.,  Lagonibelus 
(Lagonibelus) kostromensis (Gегаs.) . Мощноеть 1 ,8 м. 

5. Песчаник такой же, как и в слое 3-м со Streblites cf. taimyrensis 
Mesezhn. sp. nov.,* Amoeboceras (Euprwnoceras) sp. indet . , А .  (Eupriono
ceras) cf. sokolovi (Bodyl . ) , А. (Nannocardioceras) aff. anglicus (Salf. ) , 
Cyliпdroteuthis (Cylindroteuthis) oweni cuspidata Sachs et Naln . ,  С. (С.) 
oweni oweni (Pratt) , С. (Arctoteuthis) septentrionalis Bodyl . , Lagonibelus 
(Lagonibelus) kostromensis (Geras. ) ,  Pachyteuthis (S imobelus) intorta 
Sachs et Na ln., Р. (Pachyteuthis) panderiana ( d'Orb. ) , Р. (Р.) ingens 
Krimh., A ucella ех gr. mosquensis (Buch) . Мощность 1 м. 

6. Песч аник глауконитовый, м елкозернистый,  известковистый, зе
леновато-бурый с обломками древесины и очень многочисленными, 
б еспорядочно захороненными рострами Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) 
oweni cuspidata S achs et Naln.,  С. (Arctoteuthis) septentrionalis Bodyl. ,  
Pachyteuthis (Simobelus) intorta S achs et N aln. и др. Мощность 0,7 м. 

Выше, после слоя песчаников с нижневолжскИlМИ белемнитами Ра
chyteuthis (Simobelus) subbreviaxis S achs et Na ln., Р. (S.) insignis S achs 
et Nаlп. мощностью 1 ,3 м в крупных эллипсоидальных конкрециях 
встречены уже нижневолжские аммониты Pectinatites. 

Таким образом, в верхнекимериджском разрезе 'р . Левой Боярки 
возможно выделение следующих фаунистических горизонтов: 

1 .  Слои 1 -2-й A ulacostephanus mutabilis, Xenosteplranus, А mоеЬо
ceras kitchini, А .  aff. pseudoacantlwphorum, Pachyteuthis intorta, А исеиа 
bronni, ПО ' составу ф ауны отвечают зоне mutabilis северо-западной 
Европы. 

2 .  Слон 3-4-й с A ulacostephanus cf. eudoxus, А . pseudolinealis, Еи
prionoceras, Haplocardioceras, Cylindroteuthis septentrionalis, Pachyteu
this intог[а, Аисеиа Ьгопni, А .  ех gr. mosquensis, отвечающие зоне eudo
xus север о-западной Европы. 

3 .  Слой 5-й Н ,  возможно, б-й со StгеЬШеs сf. taimyrensis, Eupriono
ceras, Nannocardioceras, Су!indгоtеutlIis sерtеntгiоnа!is, Pachyteuthis in
tогtа. Состав фауны здесь менее определенный. Эти слои,  по-видимому, 
соответствуют са.мым верхним горизонтам кимериджа (зона autissiodo
(ensis) , но не ИСКJJ lочено, что они могут отвеч ать и верхней части зоны 
eudoxus. 

Изучение верхнекимериджских отложений б ассейна р. Хеты пока
зала, что аммониты под_родов Euprionoceras и Haplocardioceras встреча 
ются совместно с Aulacostephanus s.  str. и А.  (Aulacostephanoceras), т. е .  

приурочены к зоне eudoxus верхн его кимериджа. В зоне  mutabilis из 
кардиоцер атид распространены только Amoebites, причем наряду с но
выми видами,  близкими к А.  elegans и А. pseudoacanthophorum, в ниж
ней части зоны часто встречаются А.  kitchini. 

Наконец, в самых верхних горизонтах кимериджа,  в слоях, кото
рые могут р ассматриваться как возрастные аналоги зоны autissiodoren
sis, продолжают встречаться Nannocardioceras и сра,внительно редко 
Euprionoceras. 

Несмотря н а  небольшую мощность приведенного разреза, он по
зволил установить возраст слоев с Euprionoceras и Haplocardioceras и 
потому и,меет решающее значение п р и  детализации и увязке верхне
кимериджских слоев не  только Северной Сибири,  но и всей Арктики. 

* Диагноз: раковина инволютная, крупных размеров,  сечение .оборотов высокое, 
округленно-треугольное, с высоким мелкозазубренным килем; скульптура молодых и 
ср е.1НИХ оборотов представлена сравнительно частыми серповидными ребрами, заметно 
ослабленны�!И в нижней половине боковоii стороны. На ружные обороты гладкие. 
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Так, в пределах Енисейско-Анабарского междуречья получили од
нозначное истолков ание р азрезы В осточного Таймыра ( реки Чернохре
бетная и Подкаменная) и низовьев Енисея (Малохетская антиклиналь) . 
Теперь можно определенно утверждать, что песч аники с Aulacostepha
nus (Aulacostephanus) sp . ir:det., А. (Aulacostephanoceras) sp .  indet. ,  со
бранные в разрезе р .  ЧеР НОJ:ребетной, соответствуют слоям 3-4-му раз
реза р .  Левой Боярки,  т .  е. должны быть отнесены к зоне eudoxus. На 
эту же зону указывает и н аходка А. (Aulacostephanoceras) sp.  по р .  Хе
те (Месежников, 1 965) . К зоне eudoxus относится и мощная глинисто
алевритовая толща с Euprionoceras cf. kochi. Е. sоfюlоvi, Haplocerdioce
ras cf. decipiens, вскрытая глубокими скважинами на Малохетской ан
тиклинали (см.  таблицу) . 

Алевролиты со Streblites taimyrensis, Cylindroteuthis septentrionalis 
с р .  Малой Подкаменной хорошо сопоставляются с 5-6-м слоем раз
реза  Л евой Боярки и соответствуют самым верхним горизонтам киме
р иджа* .  

Совместные находки авлакостеф анов и арктических кардиоцератид 
позволяют внести существенные коррективы в схему р асчленения верх
некимериджских слоев всего Арктического бассейна, и в ч астности пе
ресмотреть р азрезы Гренландии, Ш пицбергена и Земли Фр анца
Иосифа .  

На  Земле Милн а  с зоной mutabilis должна с опоста'вляться сланце
вая толща, залегающая между горизонтом конкреций и подошвой би
туминозных сланцев. Спэт ( 1 935) указывает отсюда А moeboceras 
(Amoebltes) elegans Sp ath и А .  (Amoebltes) pseudoacanthophorum Spath. 
Близкие формы были встречены совместно с Aulacostephanus mutabllis 
н а  р .  Л�вой Боярке .  Кроме того, судя по  данным Калломона ( 1 96 1 ) ,  в 
этом интервале разреза  сделаны н аходки Xenostephanus. 

В других разрезах Арктики, в том числе и в северо-восточной 
Гренл андии (о .  Кольдевей; Ravn, 1 9 1 1 ) ,  и на  Шпицбергене (о.  Тумб 
Пuйнт, Frebold,  1 930) , откуда известны находки A ulacostephanus (Хе
nostephanus) groenlandicus Ravn, приуроченные, однако, к зоне uralen
sis (-cymodoce) , никаких указаний н а  фауну зоны mutabllis не имеется, 
хотя большая мощность кимериджских отложений (до 600 .м. в Грен
л андии,  более 1 60 .м. на  Ш пицбергене, более 1 70 .м. в низовьЯх Енисея, 
более 200 .м. на  В осточном Таймыре) , в том числе и интервалов, не оха
р актеризованных ам монитами, но заключенных между слоями с Аmое
bites и с Еupгiопосегаs свидетельствует о широком р а,спространении зо
ны mutabllis. 

Зоне eudoxus на  Земле Милна соответствует пачка битуминозных 
сланцев с Euprionoceras и Haplocardioceras. Следует отметить, что в 
р азрезе Земли Милна н аходки Euprionoceras и Haplocardioceras весьма 
сближены.  Аналогичное положение отмечается и на  Земле Франца
Иосифа  (мыс Ганза) , где Еuргiопосегаs bodylevskii Schulg. встречен 
совместно с Haplocardioceras decipiens Spa,th и даже выше по разрезу, 
а также на Л евой Боярке. В то же время в р азрезе Малохетской анти
клинали,  где мощность слоев с Euprionoceras и Нарlосагdiосегаs не  ме
нее 70-80 .м., последние появляются лишь в верхней части толщи, ко
тор ая может быть разделена на три горизонта ; нижний - с Eupriono
сете cf .  kochi ( 50-70 .м. выше подошвы кимериджа) , средний - с 
Еuргiопосегаs sokolovi (95- 100 .м. выше подошвы) и верхний - с На
plocardioceгas cf. decipiens и Еиргiопосегаs ( 1 30-1 50 .м. выше подошвы) 

• Эти алевролиты · ·р анее относились В .  И .  Бодылевс](им ( 1 960) к нижнему волж
скому ярусу, а автором (Басов и др. ,  1 963) к верхам верхнего о](сфорда . 
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ф * Стандарт 
(зоны страто

тип а ) 

A ulac05te
phanus autis

siodorensis 

Гренл а ндия (Земля 
Милна) 

Глинистые слан
цы без фауны 

Корреляция верхнекимериджских отложений Арктики 

Шпнцберген (Фестунг- / Земля Франца-
профиль) Иосиф а 

(м .  Ганза) 

Сланцы с 
«А'lахiосегаs» 11 
«Perisphinctes cf. 

polygyratus» 
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'( Сакс и др . ,  1 963 ) . Стратигр афическае значение этих гаРИЗОR1 ав, ко
нечно, агр аничено из-за случайности н ахадак фауны в скважинах, на 
в целом р аспределение фауны в Усть-Енисейска м р азрезе падтвержда
·ет схему Спэта, выделившего гаризанты с Euprionoceras !щсhi и Haplo
()ardioceras decipiens на р азных уравнях. По-видимому, эти горизанты 
магут р ассм атриваться как специфически арктические подзаны зоны 
eudoxus. 

Верхи кимериджа ахарактеризованы фауной ве,сьма скудн·а и пра
тиваречива. АМlманиты найдены лишь в Таймырской низменности и на 
Таймыре (слои са Streblites taimyrensis) ,  а также на Шпицбергене 
( слаи 1 7- 1 8-й  Фестунгпрафиля) . Некотор ая неапределеннасть карре

.ляции слаев са Streblites taimyrensis с верхнекимериджскими занами 
Англии уже атмечалась выше. Что касается Фестунгпрафиля, та абна
руженные в слаях 1 7- 1 8-м аМiманиты имеют ачень плахую сахр ан
насть; и если атнесение Аркеллам ( 1 956) Virgatites cf .  scythicus, апи
-саннага в рабате д.  Н .  Саколава и В . И .  Бадылевскага ( 1 93 1 ,  стр . 89, 
табл. VI I I ,  фиг. 6) к раду Ataxioceras, видима, справедлива, та изабра
')/(енные Фредбальдам «Регisрl1inсtеs cf .  polyg'yratus» ( 1 928) , табл .  1 ,  
фиг.  3-4 ) вряд ли атнасятся к раду Lithacoceras, хатя и магут принад
.лежать падсемейству Ataxioceratinae. В .  Аркелл сравнивает « Virgatites 
-cf. scythicus» из слая 1 8-га Фестунгпрафиля с A taxioceгas discobotum 
i F()пt . )  и А .  saxicolum Schneid (-А . endiscinum Schne id  - Gеуег, 1 96 1 ) 
типичными фармами заны Streblites tenuilobatus. Псследняя пар алле
лизуется с заной cymodoce и нижней ч астью заны mutabilis севера-за
паднО'й Еврапы. ОднакО' нигде в Арктике в нижнем ки меридже не были 
найдены представители пО'дсемейства Ataxioceratinae. Напратив, на  Рус
екай пл атфО'рме (Михайлов, 1 962) и на востО'чнам склоне Приполярна
га Урала (Месежникав, Шульги на,  1 96 1 )  A taxioceratinae ( Virgataxi.oce
ras) паявляются в ,самых верхах кимериджа в зоне Virgataxioceras 
{аиах, в н астаящее время аБО'снО'ванно параллелизуемой с зоной autissio
dorensis (МесежникО'в, 1 965) . МОЖНО' предпаложить поэтому, ЧТО' и A ta
xioceratinae из слеев 1 7- 1 8-га Фестунгпрофиля, собранные почти н а  
1 20 ;)i выше слаев с А mоеЬосегаs (A moeb ites) kitchini (S alf. ) , атвечают 
этаму же этапу праникнавения южных фаун далеко на север . С подаб
ным предположением хорашо сагласуется и широ'кае р асселение на 
Таймыре другай южнай группы - аппелид, которые вО' втарой половине 
позднегО' ю!мериджа дастигают ба'ссейна р .  Сысол ы и даже паявляются 
к се,веру от ТИlмана (Худяев, 1 927, 1 932) . 

Таким абразом, ширакое развитие верхнекимериджских атложений 
:в  Арктике в настаящее время можнО' уже считать тверда устанавлен
ным фактом. Более таго, ,можнО' наметить оснавные пути зональногО' 
расчленения этих атлажениЙ . 

Зана mutabilis выделяется в разрезах Востачной Гренл андии и 
Таймырскай низменности и охар актеризавана фаунай, близкай па са
(:таву фауне севера-западнай Европы (Amoeboceras mutabllis, А .  (Хеnо
stephanus) ranbyensis, А .  (A moeb ites) kitchini) , каторая встречается 
наряду с типична арктическими Amoeboceras (Amoebites) elegans, А. 
(А.) pseudoacanthophorum и некатарыми близкими вида!ми .  

Зана eudoxus имеет наибалее .ширакае р азвитие и ,мажет быть вы
делена в Гренландии, на  Шпицбергене, на  Земле Фр анца-Иасифа ,  в 
низовьях Енисея, в Таймырской низменнссти и на ТаЙ'мыре.  Здесь на 
ряду 'с авлакастефанами,  близкими к еврапеЙски.м (А . cf. eudoxus, А .  
pseudolinealis), встречаются, саставляя аснавную часть камплекса, арк
тические кардиацератиды, па которым вазмажно выделение двух пО'д
зан - Euprionoceras kochi и Нарlосагdiосегаs decipiens. 
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Самые верхние горизонты кимериджа охарактеризованы еще бо-
лее специфичной фауной (Oppelidae, ? Aiaxioceratinae) , сколько-нибудь 
обоснованное сопоставление которой с аммонитами зоны autissiodoren
sis в настоящее время пока невозможно. 
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В. И. ИЛ Ь И НА, А. Б. М ИХЕЕВА 

Институт геологии и геофизики СО АН СССР, 
ЗападriO-Сибирское геологическое управление 

ПАЛ И НО Л О Г И Ч ЕС КАЯ ХАРАКТ Е Р И С Т И КА 
Ю Р С К И Х  ОТЛ О ЖЕ Н И Я  КУ3БАССА 

Юрские атложения Кузнещюга б,ассейна фармиравались в конти
нентальных условиях межгорнай впадины. Стратиграфическое р асчлене
ние этих отложений из-за редкой встречаемости или полного отсутствия 
фаунистических остатков и сильной фациальной изменчивости ,связано с 
(jальшими трудностями. Значительную памощь при решении вопросов 
стратиграфии кантинентальной юры оказывает сларава-пыльцевой ана
лиз,  который в совокупности с изучением ископаемых растений пазволяет 
дать детальную палеоботаническую характеристику. 

П али.нолагические исследования юрских осадков Кузбасса начались 
�р авчителы-ю недавно.  В 1 953 г. Е. А. Портнова впервые провела споро
во-пыльцевай анализ юрских углей Кушеякавскаго и Р аспадскаго мес
тараждений и атнесла эти атлажения к нижней юре. Нескалько позднее, 
в 1 956 г., Л. Л. Дрягина выделила из абнажений правого. берега р .  Тами 
в Центральной мульде раннеюр'ские комплексы. Указанные исследования 
носили локальный характер, не охватывая всей талщи юры,  и их можно 
рассматривать как  первое знакомство с составом спор и пыльцы юрских 
углей Кузбасса .  

--- В 60-е годы в связи 'с п'роведением буровых р абот н а уголь и воду, 
а также детальным геологическим картированием территории Кузнец� 
кой впадины встала н еобходимость уточнения стратиграфии юрских от-' 
ложений и ,  следовательно, широкого применения палинологических ис�, 
следований.  В течение 1 960-1 965 гг. мы  провели изучение спарово-пыль� 
цевых камплексов юрских -отлажений . различных райанав Кузбасса 
(Центральная, Тутуясская, Даронинская мульды) . Нами была праана
лизирована бальшая каллекция абразцов, атабранных из -обнажений и 
керна  с кважин, которая 'в основнам ахватила весь 'раз:рез юры данного 
региана.  

В резул ьтате исследований выделены сп-орово-пыльцевые IЮМП
лексы, саотве1'ствующие различным горизонтам нижне- и средне
юрских отложений .  На основании этих камплексов была саставлено 
палинологическое -обосн-ование схемы расчленения юрских атложе
Ний  Кузнецкого баосейна ,  принятай на Межведомственном стратиграфи
ческом совещании в м а,е 1 964 г. Со'гласна указанной схеме, аснаву кото
рой ,составила расчлен ение, предложенное И .  Н. Званаревым ( 1 962 ) , юр
ские отлажения рассм атрива,емого региона делятся на  распадскую, 
абашевскую, осиновскую и терсюкокую свиты. 

Ниже при.водится анализ полученнага нами фактического мате
риала.  
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Н ИЖН Я Я Ю РА 

Отложения нижнего отдела юры довольно широко ,распространены 
Е Кузнецко-м бассейне. Они известны в Центральной, Тутуя'сС'кой , Доро
нинской мульдах и более мелких депрессиях. Наиболее полные разрезы, 
в,скрывающи е  почти полностью нижнюю юру, ,находятся в Центральном 
районе по правому и левоi\'ГУ беретам р. Томи .  

Нижнеюрские отложения обычно залегают с угловым несогласием 
на размытой поверхности р азличных горизонтов п алеозоя и триаса.  
Иногда они подстилаЮТ1СЯ корой выветривания этих пород, представлен
ной белыми ,глинами или сливными кварцевыми песчаниками.  Толща 
нижней юры сложена конгломератами , разнозернистыми песч аниками, 
алевролитами, аргиллитами, углистыми аргиллитами с прослоями и плас
т ами угля ( иногда р абочей м ощности) . Одн.ой из отличительных черт ли
тологического состава толщи является наличие, .особенно в, ,нижней поло
вине р азреза ,  значительного количиества конгломер атов, гравелитов и 
крупнозернистых п есчаников , Вверх по раЗlрезу возр астает PO\J1b ТOrнко

зерни'стых 'разностей пород. 
П алинологические исследования по'казали, что видовой состав спор 

и пыльцы по  всей толще нижнеюр'ских отложений Кузбаоса сравнитель
но ОДНCJГипен. Несмотря на это, детальное изучение состава спектров и 
выявление соо:тношений между отдельными растительными группами да
ли  возмол(ность установить для .отложений нижней юры р ассматривае
мого региона три  комплекса,  приуроченных к различным ,стр атиграфиче
ским уровням.  

Первый, н а'иболее Д'ревний комплекс был в ыделен из отложений, 
залегающих в основании юры и обнажающихся по правому (группа 
пластов Шм альгаузеновский - Тонкий, ниже горы Б абий Камень) и ле
вому ( ниже и немного выше д'  Лягушьей ) берегам р. Томи, а также 
в Доронинской впадине  ( Озер кинский профиль) . 

Одной из особенностей этого. комплекса является п рисутствие  боль
шого количества пыльцы др евних хвойных, пр,едставленной такими фор 
мами ,  как Pseudopinus pergrandis Bolcl1 . ,  Protopucea S a ch. ,  cerina Bol cl1, 
Paleoconiferus asaccatus Bolch . ,  Podocarpus permagna Bolch. ,  Dipterella 
oblatinoides Ма l . и др.  Значительная доля (до 20 % )  в комплексе при
надлежит п ыльце Bennettitales. Среди нее особый интерес вызывает 
Bennettites percarinatus Bolch. ,  и пыльца беннетитов с бугорчатой струк
турой.  Как показало знакомство с коллекцией М. М. Одинцовой, пере
численные формы в довольно большом количестве встречаются в ниж
нелейасовых отложениях В илюйского прогиба. Это дает основание счи
тать данный КОМllлекс древним .  

Среди спор очень существенно ПрИСУ1'ствие Camptotriletes cerebrifor
mis N aum. (4- 1 О % ) , A canthotriletes tomiensis Iljina, Selaginella aff san
guinolenta (L . )  Sрг i11g· . ,  которые являются руководящими формами ниж
неюрских оrгложениЙ. Эти формы достаточно четко выделяются на обще�'! 
фоне Osmundaceae, Lycopodiaceae, Cheiropleuria congregata Bo\ch. ,  Ch, 
compacta Bolch,  и других спор .  Некоторое своеоб.разие придают комплек
су Phlebopteris, Leiotriletes гhоmЬоidеus Bolch. ,  а также споры, сходные 
с Сlаthroрtегis obovata var .  mаgпа Tuг. - Ket . ,  выделенными и описан
ными О .  П .  Ярошенко. ( 1 963) из плинебаха Северного Ка.вказа.  Указан 
вые споры принадлежат папоротникам,  присущим южным палеофло ·· 
ристическим провинципм и редко встречаемым в лейасовых флорах 
Сибири . 

Постоянным компонентом рассмат'риваемото комплек,са являются 
дисковидные формы, ,систем атическая принадлежность к,оторых ДО СИХ 
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пор не установлена . Условна мы их отнасим к искуоствен.ноЙ группе А le
tes Jbrhaim . Эти фармы имеют округлое ачертание с уталщением в виде 
валика па краю, желтый цвет, гладкую, неясно. сетчатую или шагре.невую 
структуру. Р азмер зерен lюле-бле-гся 'от 32 . да 70 /vlK. Щель разверзания 
не видна. Некоторые из фарм, а именно некрупные с неясно. сетчатой и 
извилиста--сетчатой структурай имеют мнала общего с видам,  назван
ным Н .  С .  Сахановай A letes circumvallus. Часть зере.н с ,плотной, слегка 
шагреневай экзинай была определена Е. А. Партновай кш< Azonoletes пи
dus Partn. Некоторое сходства указанные формы имеют с Corol!aria gla
brescens f .  typica Mal . ,  выделенными В .  С. Малявкинай ( 1 953 ) из рэт
ских И нижнелеЙа·савых атложений Эмбенскаго 'Района.  Наибольшее ка
личество (да 17, инагда 30 % )  зерен A letes была атмечено в спектрах 
правабережья р. Томи, а также в Митинскам пл асте угля . 

Приведенный с остав спорава-пыльцеваго камплекса пазваляет ат
нести иоследуемые атложения к нижнему лей асу и ,  в озмажно, к низа м 
среднего лейаса .  

В ысказанная тачкз зрения а вазрасте атлажений падтверждается 
со.паставлением нашего камплекса с камплексами нижнеюрских атла
жений из других райанав. Так, например,  присутствие крупнай пыльцы 
древних хвайных типа Podocarpus permagna Balch. ,  Ргоtорiсеа cerina 
Balch. ,  Rseudopinus pe/grandis Balch. ,  и др . делает этат камплекс схад
�ЫM с камплексам, выявленным Г. М. Раманавскай ( 1 962) в атлажениях 
нижнего. леиаса ( чернигавская свита) Зап аднага Казахстана .  Краме 
тага, ан имеет ряд абщих черт с камплексам нижних гаризантав лей аса 
Ленгерско.га местараждения (Турутанава -Кетава,  Фадеева ,  1 962 ) , глав
ная из катарых заключается в наличии в ко.мплексе значительнага ка
личества пыльцы древних хвайных, таких, как Paleoconifeгus asaccatus 
Balch ., Protopicea cerina Balch и др . 

Определеннае схадство палученный нами комплекс имеет с каl\lЛ 
лексам нижнего лейаса Вилюйскай ,впадины. ПО' данным Н .  А. Болховити
най ( 1 956, 1 959 ) 'и М. М. Одинцавай ( 1 962, 1 963 ) , в вилюйскам комплексе, 
так же как и в нашем,  ВСJ1речается с'р авнительно мнага Cheirop
leuria congregata Bal ch. ,  Ch. compacta Balch. ,  Camptotl:iletBs сегеЬгifог
mis Nаuш., Bennettites регсагiпаtus Bolch. и пыльцы древ.них хваЙных. 
На  территарии Кузнецкого. бассейна спектры, идентичные 'р аесматривае
мым, были в ыделены Е. А. Партновай из атложений Раопадскага и Ку
шеяковско.га месторождений.  

Как указыв ал'О'сь выше,  исследаванный нами кампл-ек·с ·спар и пыль
цы приурачен во всех 'районах Кузбасса к самай 'нижней части юрскай 
т()J1щи и пО'этому может 'быть п ринят как характерный к омплекс распад
скай 'свиты. 

Второй камплекс выявлен в ·атложениях пр а.вага ( группа пластав 
угля Ананьевский - Нейб)llр ГСКИЙ)  и леваго (ниже д. Черный Этап) бе
регов р .  Томи, пО' р. Нижней Терси, а также в Доранинской и Тутуяоскай 
мульдах. Камплекс во м.н огам н а'следует ч ерты предыдущего.. Так, для 
нега астается типичным .высокое ·садержание п ыльцы Bennettitales, по
стаянное ПрИСУ1'ствие древних п редставителей семейства Pinaceae, зна
чительнае количеств'О спор Osmundaceae, Lycopodiaceae, Сhеiгорlеuгiа 
congregata Balch. и Ginkgoales. Однако 'камплеК'су свойственны и сваи 
асабеннасти . 

Например , в нем атмечается наибалее высакае (да 40-50 % )  со.
держание пыльцы Bennettitales и н аблюдается резкае падение (да 
0-·2 % )  количества дискавидных фарм A letes. Значительна уменьшается 
садержание Саmрtоtгilеtеs сегеЬгifогmis Nаuш. , исключение составляют 
спектры из пластов Ананьевский -- Нейбур гский,  в катарых этих фар м 
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еще много. Споры Selaginella aff .  sanguinolenta (L . )  Spring. А сап
hotriletes tomiensis 1 lj ina, А с. pyramidalis Porth. ех I l j i na  единичны. 
Только здесь были обнаружены экземпляры очень мелких шиповатых 
спор, по морфологическим признакам напоминающих Marattiaceae. По
мимо того, в исследуемом комплексе в небольшом количестве появля
ются споры Tripartina variabilis Mal. и рада Сопiорtегis. 

Таким обlразом, .вО' втор,ОМ комплексе, с одной 'стороны, отмечается 
высокО'е содержание б е ннет"Гитовых, значительное 'количество пыльцы 
древних хвойных типа Dipterella ob latinoides Mal. , Pseudopinus pergIan
dis Bo1ch. и т. д. ,  чтО' придает ему сравнительно древний облик, а с 
другой стороны, в .нем уже появляется небольшое ,количество спор Tri
рагипа variabilis Mal.  и Coniopteris, каторые несколько омалажи
вают данный ко-мплекс. Все эта наводит на  мысль, что комплекс харак
теризует отлО'же,ния с реднего, и ,  может быть, ,нижние гаризанты верхнего 
лейаса. 

Ближе всего исследованный камплекс ,стаит к спектрам  из  НИЖНИХ 
горизонтов кушмурунскай свиты З ападногО' Казахстана и низов дуБО'в
ской свиты Карагандинского бассейна,  отнасимых (Рам ановская, 1 962; 
Ильина ,  1 964) к ,ср еднему леЙа'су. Па  очень высокому содержанию бен
неттитовых комплекс сходен с комплексом плинсбаха Северного Кавка
за  ( Ярошенко, 1 960) . 

Третий, наиболее молодой камплекс ранней юры был в ыделен 
из пород, обнажающихся по п р авому (несколько выше д. Вер хней 
Ячменюхи) и левому (выше д. Черный Этап) берегам р .  Томи, по  
р .  Черневому Уропу ( недалекО' от  д. Сартаки) , а также в Доронинской 
впадине. 

В этом комплексе отмечается ,сокр ащение количества пыльцы древ
них хвай,ных, некоторае сн'Ижение (дО' 20- 1 0 % )  ,садержания беннетти
тавых п р и  ,аднавременнам повыше.нии числа з ерен Tripartina variab ilis 
Mal . ,  спар рада Coniopteris и паявлении пыльцы Quadraeculina lim
bata Mal .  Значительнае места в комплексе прадалжают занимать Os
mundaceae, Cheiropleuria congregata B alch. ,  Lycopodiaceae и Ginkgoa
сеае, в то время как Camptotriletes cerebriformis N aum., Selaginella аН. 
sanguinolenta (L.) Spring. встречаются в виде единичных экземплярав 
и р едка. 

Кроме таго, в некаторых абразцах угля наблюдается большае коли
чества зерен Aletes nimius (Ba1ch . )  и Al. glaber (Mal . )  Sach . ,  системати
чеокая принадлежность ,которых ,не установлена .  Па  данным А. Б .  Ми
хеевой, в р а,ссм атриваемай ча,сти р азрезав р. Томи, составляющих южное 
и северное крылья Бунга рапскай синклинали, фиксируются. три гаризан
та массавога скопле,ния  перечисленных форм .  Эти горизонты магут быть 
нсп ользо,ваны при карреляции указзнных р азрезав. 

Камплекс сходен 'с ко-мплексами, выделенными В. И. Ильинай 
( 1 964) из верхнелейасовых атлажений Кайтасскай, Майкюбеньскай и 
Кар агандинскай впадин Казахстана,  а таКЖе камплексами из нижне
юрских атлажений Западна-Сибирскай низменнасти ( Вайцель и др. ,  
1 96 1 ; Мар;<ова 1 962 ) , Канска-Ачинскага б ассейна ( Саханова, 1 957) и 
других р а ианав Сиб.ири .  

П ринимая ВО' внимание излаженнае выше, м ы  датируем атложени я  
Кузбасса, к катарым приурачен третий камплекс, паздним лейасам. На
ше заключение хороша согласуется с в ыводами М. Ф. Нейбург ( 1 929) 
и Ю .  В .  Тесленка ( 1 962, 1 964) , каторые на  аснавании изучения ис,К!опае
мых растений атносят атлажения юры па  левому берегу р .  Тами (выше 
д. Черный Этап) также к позднему лейасу. 
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СРЕД Н Я Я  Ю РА 

Отложения среднего отдела юры сравнительно широко известны в 
IJ,ентральной, Тутуясской :мульдах и ,вс.крываются скважинами в Доро
нинекой впадине. СреднеюрС'кая толща Кузбасса в 'основном сложена 
сероц'ветными пеочаниками, алев'ролитами, аргиллитами, углистыми ар 
гиллитами,  про,слоями и пл астами угля относительно небольшой м,ощно
С'ти . Грубообломочные породы играют в ней подчиненную роль.  

Наиболее низкие горизонты С'р,едней юры, по данным Ю. В . Тесленка 
( 1 964) и наших исследований, выходят на  поверхность по левому берегу 
р .  ЧеснокоВI<И в д. Чусовитино И ее окрестностях .  Кроме того, они вскры
ты тремя скважинами  Ленинско-Кузнецкого профиля,  пройденными 
в этом же р айоне,  Среднеюрские отложения составляют здесь песча
никово-алевролитово- аргиллитовую толщу с пропластками полос
чатых углей , 

Для опорово-пыльцевого комплекса этих ,отложе-ний в отличие от 
.н ижнеюрских характерно сокр ащение количества пыльцы хвойных и 
беннеттитовых, уступивших место спорам папоротникообр азных расте
ний .  Заметные изменения происходят и в видовом составе пыльцы Coni
ferales, которые выражаются в исчезновении пыльцы древних хвойн ых 
типа Diрtегеllа ob latinoides Ма1. ,  Pseudopinus регgгапdis Bolch .  и появ
лении Pseudopicea magnifica Bolch . ,  Р,. variabiliformis (Ма1 . )  Bo lch. б�
лее близких по морфологическим признакам к современн'ой п ыльце PL
пасеае. В I<омплексе сохраняется значительное количество Ginkgoales, 
а п ыльца беннеттитовых представлена Bennettites dilucidus Bolch .  П?ч
ти  ::1ОСТОЯННО встречаются единичные экземпляры Quadraeculrna lrm
bata Mal. 

Состав спо р rrалор,оrrникообр азных не отличается разнообр аз'ием .  
Преобл адают споры рода Сопiорtегis (до 20-40 % ) ,  несколько реже от
мечаются Lycopodium marginatum К- М., Lycopodium subrotundum 
К- М., Osmunda ;urassica К- М., Tripartina variab ilis Mal . ,  Cibotium 
/unctum К.- М. Уменьшается содержание спор с агеа, среди которых 
доминируют Leiotriletes incertus Bolch .  И з  состава комплекса исчезают 
р аннеюрские формы Camptotriletes cerebriformis Naum. , Selag'inella аН. 
sangurnolenta (L . )  Spring. и др . 

Сокр ащение количества беннеТТИТОВЫХ, исчезновение древних хвой
ных и резкое повышение содержания спор рода Coniopteris свидетельст
вуют о среднеюрско-м возра'сте отложений. В тоже время сравнитель
ное однообразие видового состава спор не дает 'возможности ,считать эти 
,отложения моложе, чем нижняя ч асть отдела .  

Исследованный нами компл екс хорошо сопоставляется с комплекса
ми нижней половины среднеюрской толщи (камалинская свита ) Канского 
бассейна и беЗУГОJIЬНОЙ частью итатской свиты (Саханова, 1 957, 1 960) . 
Кроме того, он достаточно четко увязывается с комплексами .ср,еднеюр 
-СIШХ отложе,ний Майкюбеньской и Койтж,ской В'падин Ка захстана ,  кото
рые, по И. 3. Фад:еевой ( 1 963) , В. И. Ильиной ( 1 96 1 , 1 964) и др. ,  отнесе
ны к нижним горизонтам средней юры.  Во всех этих 'Iюмплексах отмеча
ется обилие спор рода Coniopteris, резкое уменьшеНИ1f:'; :содержания бен
н еттитовых, исчезновение древних хвойных, а также относительн о  бед
ный видовой оостав спор.  

В серых аргиллитах, обнажающих,ся по ' р .  Худяшихе (ПРИ'юку Инн) , 
а также в верхнем угленосном горизонте Доронинской впадины были 
выявлены спе,ктры,  близкие к рассм отренному �омплексу, но, во'зм'ожно, 
соответ'ствующие несколько более высокому стратиграфическому уровню 
.среднеЙ юры.  
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СреднеюрС'кий комплекс, наиболее богатый в БИДОВОМ отношении, 
был выделен нами в II:еН"I'ральной части ТутуясС'кой мульды из отложе
ний, обнажающихся по правому берегу р. Томи ( выше 'и ниже устья 
р .  Баланзаса) , по р .  Тутуя,су, а также по речкам Кониколь и Кольчезасу. 
Исследова нная часть разреза -средней юры представля-ет собой пачку 
сушественно алев ролитового состава ·с П'рослоями песчаников, аргилли
тов, углистых пород И многочисленными пластами угля. 

Отличительной чертой ,С'порово-пыльцевого ·комплекс.а, выявленного 
в этих отложениях, является высокое содержание спор п а поротникооб
разных, видовой состав которых становится гор аздо р азнообразнее. Об
щий фон, как и в предыдущем комплексе, создают опоры 'рода Coniop
teris, Osmundaceae и Lycopodiaceae. Однако ·в составе последних наряду 
с Lycopodium marginatum К- М. и L. subro tundum К- М. отмечаются 
новые Щ'IДЫ : Lycopodium геЩогmis Nau11l. и L. intortivallus Sach. et 
I lj ina  появляются в небольшом количестве споры Selaginella rotundifor
mis К.-Л't. Постоянным компонентом комплекса является Dicksonia 
densa Bolch. 

Ср-еди пыльцы хвойных возрастает содержание Pseudopicea magni
fica Bolch. ,  Pseudopicea vагiаЫЩогmis (Ma l . )  BolcJ1. Только в данном 
комплексе были встречены Pinus divulgata Bol c11 . ,  Лiсеа exilioides Bolch.  

Анализируемый комплекс довольно четко выделяется в разрезах 
среднеюрских отложений Западной Сибири и ши�роко -распространен. 
В первые этот комплекс был у.сгановлен Н. С .  Сахановой в отложениях 
средней ч асти средней юры ( б ороД:и,нС'кая свита и в ерхняя под:свита итат
(жой свиты) Канско-Ачинского бассейна .  Впоследствии  он был изучен 
В. И .  Ильиной из оrrложений Абан,ской и Рыбинской ( бородинская сви
та) впадин, угольных карьеров Назарово, Ржавчик, обнажений по р екам 
Кемчуг. Золотой Китат и по  керну Мариинской опорной скважины l - P .  
Везде данный комплекс приурочен к наиболее угленасыщенной (Итаrr
ский,  Мощный, Бор одинекий пл асты угля)  ча-сrrи среднеюрской толщи и 
характеризуется разнообразным составом опор Iпапоротникообразных, 
а rrакже н аличием Dicksonia densa Bolcl1. ,  Lycopodium intortivallus S ach. ,  
Selaginella fotundiformis К-М. и Pinus divulgata В о!сЬ. 

Исходя из  этого, М Ы  счиrrаем исследованную нами угленосную пачку 
Тутуясской мульды Кузбасса синхронной угленосной части итат-ской сви
ты Чулымо-Енисейокого р айона, бородинской свите Канского бассейна  
и относим ее к средней части средней юры ,  условно к байосскому ярусу. 

Спорово-п ыльцевой -комплекс средней юры,  несколько отличный от 
р ассмотренных выше, был выделен А. Б. Михеевой из безугольной толщи 
(мощностью около 1 00 111 ) ,  'в ооновном соС'юящей Iиз зеленовато-серых 
песчаников и алевролитов -с редким и  прослоями грубообломочных и уг
листых пород. Эта толща венчает п р авобережный раз-рез р .  Томи в Цент
ральной мульде и выделяется И. В. Лебедевым ( 1 950) и И. Н. Звонаре
вым ( 1 962) в терсюкскую свиту. 

Большинство отобранных образцов не содержало спор и пыльцы. 
ПО Э1'ОЙ причине характеристика комплекса дается всего по двум спект
рам и может р ассматриваться только к ак предварительная.  

В анализируемом комплексе отмечается обилие спор 'рода Coniopte
ris, встречаются Osmundaceae и Lycopodiaceae. Специфичной чертой 
этого комплекса является присутствие большою ( до 30 % )  количества 
спор,  очень мелких продолговато- округлой формы с мелкозернистой 
скульптур-ой . У некоторых 'Из них намечается однолучевая щель. Указан
ные споры схо.r:,ны с Marattisporites scabratus, описанными Р .  Коупером 
(Соирег,  1 958) из байоса Англии и О .  П .  Ярошенко ( 1 963) из отложе
ний тоарабайоса Северного Кавказа .  Кроме того, они имеют общие чер-
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ты со спорами МагаШа pellucidaopsis Kuz в ыделенными Ю. М. Кузи ч
JШНОЙ из юрских отложений Тургайского прогиба .  

В первые в рассматриваемом Jюмллексе обнаружено небольшое ко
личество (до 3 % ) пыльцы Classopollis. Следует ОТ1]'vI€ТИТЬ, что В южной 
половине Сибирской палеофлористической области эта пыльца обычно 
появляется в самых верхах средней юры. Однако в последние  годы 
В .  Н. Кустова и Н. С. Саханова ·выделили горизонт зеленовато-серых пес
чаников, алевролитов и а'ргиллитов, з алегающий в основа.нии средн:еюр
ской ТОЛЩИ (низы ита'I'СКОЙ ,и .камалинскоЙ свит) Канско-Ачинского ·бас
сейна,  в котор ом содержится от 3 до 1 8 %  пыльцы Classopollis. 

Т аким образом, основываясь на  в идово'М составе комплекса и в то 
же время учитывая, что в нашем 'р аспоряжении было мало данных, м ы  
считаем возможным отложения верхней ч а.сти правобережного разреза 
р.  Томи датировать ТОЛblКО до отдела, а именно к ак среднеюрские. Для 
окончательного решения вопроса о егратиграфическом положении ука
занных отложений внутри среднеюрекой толщи Кузбасса н:еобхоД!Имы 
дальнейшие палеоботанические и гео·логические и сследования. 
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В. В. ВДО В И Н, В. И. И Л Ь И НА 

Институт геологии и геофизики СО АН СССР 

к ВО П РОСУ О Н И Ж Н Е й  Г РАН И Ц Е  
ТЯ Ж И Н С КО й  СВИТ Ы  

ТЮКИНClкая свита выделена :13 Чулымо-Енисейской впадине И .  В .  Ле
бедевым ( 1 958) . К ней он отнес талщу, залегающую между базалыIЫМ 
песчаником илекскай свиты нижнего. мела и ,сравнительна мащным плас
там угля, лежащим над Ита1ХЖИМ пластом. В указанных границах тя
жинская 'свита сложена п есчаниками, алевролитами, аргиллитами, гли
нами,  ПРОCJJаями ,Из'вестняков. Нижняя часть ее имеет характерную се
рую акраску с зеленоватым и галубоватым аттенками, а в вер хней -, 

паявляются пс:;юды, и меющие разав атый и лиловатый цвет. Вазр аст 
свиты, по данным спорово-пыльцевага анализа, фауне пелеципад, остра 
кад и филлапа,lJ., оп ределе:н. как позднею рс'Ки й .  

Стрататип тяжинокай свиты И .  В .  Лебедев аписал п а  керну ,сква
жин, т ак .ка к  естественные выходы этай талщи тагда 'не бьши известны. 
В последнее время по рекам Золmай Китат и Б а рандат обнаружены о.б
нажения, 'в 'каторых вск;рываются атлажения р ассм атриваемай свиты. 

Мы останавимся на двух абнажен,иях по р. Залатай Китат, описан
ных нами в 1 962 г .  Пер.вае из них нахадится на правам берегу 'р . З.о
латай КИт;1Т выше д. Малая Зл атогарка.  Здесь в цокал е пайменной тер
расы (высотай 3-3,5 М )  обнажаются юрские парады, погружающиеся 
на в осток п од углам 300. Свер:х:у они с угловым несогласием перекрыва
ют'ся карой выветривания мощностью 0,7-0,9 JVl, представленной пасле
давательно сменяющимися красно-,бурыми,  желтыми  (с линзами желе
зистых песчаников и ж,елезняков) , белыми и зелеными глинами.  Ниже 
з алегают: 

1. Глина голубовато-серая, пластичная,  с включениям.и известняка 
2. Известняк голубовато-серый " . . 
3. Глина голубовато-серая, ОСКОJIьчатой текстуры 
4. И з вестняк голубовато-серый 
5. Глина темная зеленовато-серая, плотная, плитчатая 
6. Глина фиолетово-серая, с мелкими охристыми пятнами, вязкая 
7. Глина черная, сажиста,я . .  . . 
8. Уголь бурый черного цвета (до уровня реки) 

0,2 ,11 
0,3 » 
0,4 » 
0,2 » 
0 , 1  » 
0, 1 » 
0, 1  » 
0,25 » 

Описанный разрез интересен тем, что. в нем наблюдается (между 
слоями 6 и 7-м )  контакт средне- и верхнеюрских отлажений .  Палиноло
гические исследования образцов, паслойно атобранных из обнажения, 
позвалили определить возраст осадков и памогли устанавить границу 
между этими отложениями .  Та.к, из  черной сажистай глины и лежащего 
ниже бураго угля (слои 7, 8-й) был выделен спорова-п ыльцевай комп-



лекс, основу которого составляют пыльца Pinaceae, неБОЛЫI10е количест
по гинкговых, беннеттитовых, сравнительно большое (ДО 20 % )  число 
спор рода Coniopteris, а также споры Osmundaceae, Salviniaceae, [усоро
dium marginatum К- М.,  Selaginella гоtuпdifогmis К- М. и др . В не
зн ачительном ( 1 -2 % )  количестве отмечена пыльца формального рода 
Classopollis Pflug. Определенное своеобр азие КОМПJI ексу придает нали
чие большого (до 26 % )  количества пыльцы Quаdгаесuliпа limbata Mal. 
Впервые единичные экземпляры этой пыльцы появляются в отложениях 
верхней половины лейаса. Стратиграфически выше содержание ее не
много увеJ[ичивается (до 1 -3 % ) ,  достигая максимума в самых верхних 
горизонтах средней юры и в нижней ПОЛОВИI;Iе  верхнего отдела юры.  
Систематическая принадлежность этой пыльцы окончательно не выясне
на .  По-видимому, она продуцировал ась группой хвойных растений ,  вы
мершей к настоящему времени и,  возможно, имеющей некоторое ОТI-Io
шение к роду Cedгus. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что раосматривае
мый комплекс имеет среднеюрский облик. Однако большое количество 
пыльцы Quadraeculina limbata Mal .  и появление единичных зерен Clas
sopollis несколько омолаживает его. В то же время отсутствие в комп
лексе руководящих позднеюрских форм и Низкое содержание Classopol
lis He дают возможности поднять возраст исследуем ых отложений выше 
\:амых в ерхних горизонтов средней юры.  

Комплекс, аналогичный 'изученному. был установлен в ряд:е районов 
ЧУJ[ЫМО-Енисейской впадины. Так, он описан Е .  А. Портновой ( 1 96 1 )  из 
верх'ней чаСllИ среднеюрС'кой толщи Ампальшск,ой впадины, отнесенной 
ею 'к батскому яру,су. Кроме того, 'спектры с высоким содержанием Qu
adraeculina limbata Mal .  и единичными экземплярами Classopollis были 
отмечены В. И. Ильиной в вер�них слоях средней 'юры Назаровского 
района. 

Вы ше по Iразрезу р а·ссматр,иваемого обнажения из  голубовато-серых 
гли н  (слои 1 ,  3-й) был в ыявлен комплекс, 'в котором на фоне Coniopteris, 
Cibotium junctum К-М., Selaginella rotundiformis К- М.,  Pseudopicea 
variab iliformis (Mal . )  Во1сЬ. ,  Pinus divulgata Во1сЬ. и других среднеюр
ск.их форм в ыделяется большое (до 30-55 % )  количество пыльцы Clas
sopollis. Так же, как и в предыдущем комплексе, значитеJ[ьное место· 
продолжает занимать Quadraeculina limba'ta Mal .  

В ысокое 'содержа'Н'ие в компл,ексе пыльцы Classopollis, что в дан'ном 
районе является типичным для позднеюрекой эпохи, поз'воляет считать 
рассм атриваемые отложения Е�рхнеюрскими и относить их к н.и'зам тя
жинской 'свиты. 

Несколько ниже по течению, на правом берегу р. Золотой Китат. ,  
у пос. Новый Свет наблюдается продолжение разреза тяжинской свиты . 
Здесь в цоколе надпойменной террасы вскрыты погружающиеся на вос
ток п од углом 45-500 следующие породы:  

1 .  Мергель ПЛОТНbIЙ . .  . .  
2.  Глин а  темно-сер ая,  в сереДIIне голубоватая и извеСТJ(овиста я  с 

включениями пирита 
3.  Известняк голубовато-сеРbIЙ 
4. Глина черная,  сажистая, плитчатая . 
5. Глин а  известковист а я ,  голубовато-серая . .  
6. Г лина голубовато-серая,  с ПРОСЛОЯМИ шоколадного цвета. Ви

, : щ м а я  мощность 

0,1 1 5  А! 

0,65 » 
O,�O » 
0, 1 5  » 
2,0 » 

0,5 » 

Из черных (слой 4-й) и голубовато-серых глин ( СJ[ОИ 5, 6 -й)  был 
13ыделен верхнеюрский спорово-пыльцевой комплекс. В нем, как и в 
верхнем комплексе предыдущего обнажения, отмечено значительное 
( 1 4- 1 6 % ) количество П Ы JI ЬЦЫ Clc:ssopoLlis. Доминирует в комплексе 
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пыльца Pinaceae, Роdосаграсеае, Quadraeculina limbata Mal .  Спо р ы  п а 
поротникообразных занимают незначительное место и в основном пред
ставлены ю рскими фор мами,  имеющими широкий -стратиграфический 
диапазон ( Osmundaceae, Lycopodiaceae, Salviniaceae, Coniopteris и др . ) . 
Среди этих форм выделяются такие споры, как Selaginella velata (Weyl, 
et Krieg.) Krasn. и Leiotriletes pallescens Bolch . ,  котор ые появляются в 
верхн-ем отделе юры и не  известны в более низких ее горизонтах. 

Р ассматриваемый нами ;комплекс хор-ошо сопоставля-ется с комплек
сом, установленным Е .  А. Портновой ( 1 96 1 )  в Ампалыкс-кой впадине 
в отложениях тяжинс.коЙ свиты, охарактеР1изованных позднеюрскими пе
лециподами и ОС'I1ракодам'И .  В этом комплеIке так же, как и в описанно-м 
в ыше, было отмечено высокое содержание п ыльцы Pinaceae, Quadraeculi
па limbata Mal . ,  значительное (до 1 6 %  ) количеств·о Classopollis, наличие  
спор Selaginella velata (Weyl. e t  Krieg.)  Krasn. и Leiotriletes pallescens 
Bolch .. Та-кое близкое ·сход:стно комплексов у.казывает на ОДI-ювозраст
ность этих отложений. Кроме этого, комплекс, аналогичный описанному, 
был выделен В. И.  Ильиной из от-ложений нижней половины тяжинской 
свиты В пос. Ти-суль. 

Таким образ-ом, изучение юрских пор-од, обнажающихся по п раво м у  
берегу р .  Золот-ой Кита т ,  показало, что в р айоне  д .  Малой Златогорки 
фи-к-сируется -стр атиграфически непр ерывный перехо\П, от среднего к верх
нему отделу юры. Граница между ними намечается, во-первых, по смене 
л итологического состава ( от пластов бурого угля,  темно-серых алевроли
тов и аргиллитов средней юры к хараЕ'Герным для нижней части верхне
юрских отложений голубовато-серым глинам с прослоями известняков) ,  
во-вторых, по достаточно четкому изменению спорово-пыльцевых комп
лек-сов, котор ое выражается в появлении большого количества пыльцы 
Classopollis и ряда руководящих позднеюрских -спор .  В пограничном го
ризонте cp-едн·еюрс:ких отложениЙ выделяется своеобразный спорово
п ыльцевой комплекс, отличительными чертами которого является высо
кое содержание Pinaceae, Quаdгаесuliпа limbata Mal .  и лрисутствие  еди
ничных э-кземпляров Classopollis_ Этот комплекс, как б ыло уже сказано 
выше, отмечен в нескольких р айонах и везде приурочен к лереходным 
I.:ЛОЯМ между средне- И, верхнеюрскими отложениями.  На  основании этого 
мы считаем во-зможным р ассматривать указанный комплекс в качестве 
'101'раничното при разделении' отложений среднего и верхнего отделов 
юры юго-за падных р айонов Чулымо-Енисейской впадины. 
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А. В. АКСА РИН, В. Л. КОКУНОВ 

Томскuй nолuтеХНU'lескuй институт 

к СТРАТ ИГРАФ И И  УГЛ Е Н О С Н ЫХ ОТЛ ОЖ Е Н И й  
KAH C i(O-АЧ И Н С КОГО БАСС Е й Н А  

К анско-Ачинский угленосный бассейн р асположен н а  территории 
Кр аснояр ского края, Кемеровской и И р кутской обла,стей и !Простирает
ся н а  680 /{М к западу от г. Тайшета до г. Анжеро-Судженска. Угленос
ными отложениями бассейна  являются юрские континентальные осадки, 
пересл аиваlOшиеся с пластами бурых углей, один из которых достигает 
мощности 60 м.  

В настоящее время ранее разр аботанная нами унифицированная 
страТllгра фичеСI<ая схема осаДl<ОВ -бассейна ( 1 957 г . ) , основанная на 
циклическом характер е  н акопления осадков и пал еонтологических дан
н ых, подтверждается и уточняет,ся с помощью литолого-формационного 
анализа угленосной толщи восточной части б а ссейна .  

В основу предлагаемого ниже расчленения положены 'принци п ы  тек
тоно-стр атиграфического метода (Хал фин,  1 960) , одним из на иболее 
широко известных вариантов которого является литолого-формацион
ный анализ В. П. Казаринова ( 1 962) . Для контроля и большей н адеж
ности нами  одновременно производились фациальный анализ .пород угле
носной толщи (чтобы учесть влияние смены фаций, если таковое будет 
иметь место) и элеJпронно-микроскопический анализ глинистых мине
ралов из всех литологических типов пород (чтобы более обоснованно 
п роводить гр аницы между выделяемыми циклами там, где кривые 
коэффициента мономинералыюсти имеют одинаковую амплитуду ) . 

Для определения динамики среды отложения тонкообломочных по
род изучал ась мор фология слоистости. Для .песчаных и алевритовых 
пород параллельно вычислялись условные коэффициенты сортировки и 
медианного размера зерен по методике Л .  Б .  Рухина  ( 1 947) , так как 
для этих пород, не  несущих следов слоистости, меТОДИl(а Л .  В .  Рухина 
остается единственной при  выделении фациЙ .  

На втором положении необходимо остановиться несколько подроб
нее .  Дело в том ,  что очень часто н а  кривой коэффициента мономнне
рально,сти имеет место целый ряд ан алогичных по величине максимумов 
и производить расчленение разреза только по гр афикам мономине
ральности очень трудно .  Поэтому для более обоснованного выбора мак
симума, отвечающего единице цикл а,  необходимо, на  наш взгляд, обпза
тельно прослеживать изменение минерального состава тонкоотмученных: 
фракций песчаников и алевролитов, а также минерального состава глин 
и аргиллитов, так как в орогенные этапы должны (по В. П .  Казарино
ву, 1 962)  отл агаться гидрослюды, а в этапы нивелировки областей пита 
н и я  - каолинит или МОНТМОРНЛJ10НИТ. 
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Изучение минерального состава глин  и артиллитов, а также тонких 
фракций более грубозернистых пород ,производило,сь нами с помощью 
электрон ного микроскопа в комплексе с окрашиванием органическими 
красителями и электронографиеЙ. 

П риготовление суспензий исходных образцов для просвечивания н а  
электронном микроскопе и электронографе, а также для окрашивания 
производилось по м етодике М. Ф. Викуловой ( 1 957) . 

В результате электронно-микроскопических исследований был опре
делен терригенный характер подавляющего большинства глинистых 
минералов. Это относится 'как  к минерал а м  группы каолинита, так 11 
гидрослюд. Такой вывод и меет важное значение для стратиграфии.  

Из глинистых минералов отмечаются кашrинит, гидрослюды, монт
мориллонит и минералы-примеси, встречающиеся обычно в незначитель
ных количествах. Среди последних отмечены аллофан, ДИIшт и галлуазит, 
монотермит и магний - силикатный минерал, а также палыгорскит и 
сепиолит. Кроме того, в описываемых -отложениях во фракции с разме
рами частиц меньше 0,00 1 мм встречаются и другие терригенныЕ' и 
аутигенные минералы: кварц, 'пирит, кальцит, хлорит, окислы железа,  
сидерит и кремнистые образования. 

Перечисленный 'описок глинистых минералов в юрских отложениях 
Рыбинской в.падины и Канско-Тасеевской депрессии редко образует 
мономинеральные типы глин. Значительно чаще глинистые породы 
представляют собой ту или иную ассоциацию глинистых минералов, т. е. 
представлены полиминеральными образованиями. 

Более или менее мономинеральные глины встречаются в разрез� 
юры Рыбинской впадины и Канско-Тасеевокой депрессии. При  этом они 
всегда прослеживаю1'СЯ в основании нижнеюрских и ,среднеюрских отло
жений.  В основании 'среднеюрских отложений они развиты не  толь'Ко 
в северной части Р ыбинской впадины, как это показал В .  А. Борисон 
( 1 96 1 ) ,  связывая их генезис 'с переотложением коры выветривания 
Енисейского кряжа, 'но и в 'Центральных и южных частях Рыбинской 
,впадины и Канско-Тасеевской депрессии. Представлены они каолинито
во-монотермитовыми глинами,  причем электронно-микроскопические ис
следов ания показали, что почти всегда составляющие их ч астицы глини
стых минералов сильно разрушены и несут следы переноса и переотло
жения. По внешнему виду это светло-серые, [почти белые, ,довольно плот
ные глины, заслуживающие внимания как сырье для .промышленности 
огнеупоров. Приуроченность этого типа глин  'к ВОЗ'растным границам 
позволяет для выделения площадей их раопространения использовать 
rеологическую карту. Мощность прослоев каолинитово-монотермитовых 
глин колеблется от 1 до 4 м, но не исключена возможность, ч то на от
дельных участках мощность их будет значительно большей. 

Вторым представителем мономинерального типа глин являются 
i'идрослюдистые глины, залегающие, как это показывают наблюдения , 
обычно под каолинитовыми. Мощность прослоев гидрослюД!ктых глин 
колеблется в пределах 1 - 1 0  м. 

В составе наиболее часто встречающихся в разрезе угленосной тол 
щи бассейна полиминеральных глин  нами выделяются гидрослюдисто
каолинитовые глины с преобл аданием каолинита над гидрослюдой и 
каолинито-гидрослюдистые глины с преобладанием гидрослюд над 
каолинитом .  

Расположение перечисленных МОНОIl!инер альных и полиминераль
ных глинистых пород В разрезе  угленосной толщи Рыбинской впадины н 
Канско-Тасеевской депрессии строго закономерно. В основании нижне
юрс!шх отложений, как 'правило, распространены мономинераль'!-!ые, 
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обычно каолинитовые глины или глины с гидрослюдисто-каОЛИНИТОВО'�f 
а-ссоциацией гли'нистых минералов.  Выше 'по разрезу в глинах появляет
ся все большее количество гидрослюд, -глины переходят в каолинито
гидрослюдистые и,  н а конец, п оявляются гидрос:Пюдистые глины. Инте
ресно отметить, что с п оявлением в р а зрезе гидрослюдистых глин Б 
Р ыбинской впадине совпадает возрастная гр аница между нижней и сред
ней юрой.  Подобная последовзтельность в вертикальном р а-оп ростране
нии минеральных типов глин еще трижды п овторяется, П Р l1чем особенно 
четко н а  Абанском месторождении.  

Таким обр азом, р а з р ез юрской угленосной толщи н в Р ыбинско й ,  
и в Канско-Тасеевской впадинах м ожет б ы т ь  р а счленен на  4 крупных 
цикла,  отчетливо улавливающихся по п оследовательной смене мине
р аЛЫIЫХ типов гли н .  И если б олее мелкая р ит мичность хорошо отр ажа
ется н а  графиках коэффициента мономинеральности, согласно KUТOPbl;V! 
А. В .  Ильюхиной ( 1 963) в ыделяется в Канско-Тасеевской впадине, а 
Ю. П. Каз анским и И .  И .  З адковой ( 1 962) в Р ы б инской впадине по· 
8 ритмов, то б олее крупн ая цикличность, отмечаемая элеКТРОННО-l\1ИКРО
СКОllИчески м и  исследованиями,  несомненно, м ожет быть п оложена в ос
нову р асчленения р азреза н а  естественные геологические тела - свиты, 
о б р азующиеся в р езультате п р оявления зн ачительных тектонических 
движений в областях -сноса . 

Как же объясняется именно вот такая (от каолинита к гидрослю
дам) п оследовательная смена минер альных типов глин,  наблюдаемая 
Б р азрезе угленосной толщи Канского б ассейна?  

Если 'процесс форм
'
ирования осадочной серии,  п о  В .  П. Каз аринову 

( 1 962) , за счет разрушения толь-ко что сфор мированной п риподнятой 
обл асти �Hoca начинается с отложения полимиктовых об разований и 
з аканчивается мономинер альными, то в глинистых толщах такое явле
ние должно отр аж аться в п оследовательной смене снизу в!,!ерх слюди
стых с полевыми шпатами п о р од через гидрослюдистые и каолинито
гидрослюдистые глины ЧJlКТО каолинитовыми глинами.  Назовем такую' 
последовательность литотип о м  свиты. 

В н ашем случае мы имеем дело с обл астью развития мощной коры 
в ы ветривания,  обусловленной Iперерывом в осадконакоплении, начиная 
со среднего карбона и 'по три ас включительно. Такое п оложение долж
н о  п р едопределить обр атный п ор ядок в отложении минер алЬ!ных ти
пов глин. 

В эпоху интенсивного размыва мощной коры выветривания в близ
лежащие зоны осадканакопления сначала сносится каолинит и отл агает
ся в основании п ереотложенных .осадков. З атем по мере приближения 
в обл асти сноса у нижней гр аницы толщи в ыветривания в б ассейнах 
седиментации начинают отлагаться гидрослюды и даже р а з рушенный 
полевой ш п а т  и слюды. Н азовем такую п оследовательность ,смены м и 
неральных типов гли н  в р а з р езе обр атн ы м  литоти'по м  свиты. 

И менно такая последовательность в вертикальной смене минер аль
ных типов глин и наблюдается в 'vгленосных отложениях Канско-Тасеев-
ской и Р ыб инской в падин. 

. 

Обр атные литоти п ы свит п р.ослежены н а м и  в р азрезах 1 5  структу р 
I-!blХ скважин, пересекающих угленосную юру, из них 6 скважин р а спо
J( агается в предел ах Аб анского месторождения Канско-Тасеевской впа
дины и 9 скважин в пределах Переясловского и Ирша-Бородинского 
месторождений углей Р ыБJ!lНСКОЙ в падины ( р и с .  1 ,  2 ) . 

Все вышесказанное п озволяет представить стратиграфическую схе
му ю рских .отложени{, Канско-Тасеевской и Р ыбинс](о!"r вп адин в сле
дующем в иде. 
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На размытой поверхности палеозоя , а имен'но на  амонашской свите 
верхнего девона или красногорьевско й  сните ,нижнего карбона,  или 
тунгусской свите среднего - верхнего карбона с мелкогалечниковым 
конгломер атом или гравелитом в основании (иногда вместо них в осно 
вании наблюдаются каолиновые слои) , лежит переясловская Сl:3ита ран
неюрского возра,ста. Свита сложена в низах песчаниками существенно 
хварцевого состава,  а выше - переслаивающи мися/ кварц-'Полевошпато
выми п есч аниками,  алевролита ми,  аргиллитами и (в нижней ч а сти) ма 
ломощными,  быстро выклини,вающимися пластами бурых углей.  Значе
ния коэффициента мономинералыюсти в низах свиты высокие (ДО 9 и 
более ) и п остепенно уменьшаются к ее кровле до 3-4, что свидет.ель
ствует о постепенно увеличивающейся полимиктовости песчано-алеври
тового материала пород. Тонкодисперсный материал песчано-алевритовых 
пород и минер алогический состав аргиллитов от подошвы переясловской 
екой свиты к ее кровле постепенно меняется от каолинитового или су
щественно каолинитового на  гидрослюдистый. 

Ф ациальный состав переясловской свиты в основном пролювиально
делювиально-аллювиальный ,  с резким преобл аданием аллювиальных 
фаций, чаще всего русловых. 

В идовой состав флоры, по данным А. В .  Акса'рина,  и спорово-пыль
девой комплекс, по  данным Н.  С .  Сахановой-Григорьевой и Л .  Г. Мар
ковой, характеризуют возраст переясловекой свиты как нижнеюрский, 
точнее -- тоарскиЙ. 

Мощность свиты колеблется 'в предел ах 40- 1 00 м в Рыбинской 
впадине и 20-50 ;11 в Каноко-Тасеевской депрессии .  В Назаровской 
впадине мощность переясловской свиты составляет 1 00�1 50 м. 

На  переясловской свите несогл асно залегают отложения 'камалин
ской свиты. Породы ее обладают весьма  значительной фациальной из
менчивостью И, как показывают н аблюдения, на р асстоя,нии 'в  1 КЛ1. пес .. 
ч аные пласты мощностыо до 20 л1. могут нацело замещаться алеврито
глинистыми прослоями. В связи С этим укладываЮЩИ0СЯ в объем кама
л инской свиты два цикл а смены глинистых минералов (от каолинитовых 
до гидрослюдистых) не везде четко прослеживаются . Так, в Р ыбинской 
и Назаровской впадинах эти два цикла можно было бы в ыделять в са
мостоятеЛI:iные свиты (см.  рис .  1 ) ,  НО В Канско-Тасеевокой впадине они 
не прослежив аются в ряде скважин. Поэтому м ы  предлагаем под
разделять камалинскую свиту на две подсвиты : нижнюю и верхнюю. 

Нижняя подсвита представлена переслаивающимися песчаными,  
алевритовыми и глинистыми породами с пластами бурых углей рабо
чей мощности в верхней части, нередко выклинивающимися как по 'па
дению, так и по простиранию пород, т. е. имеющими линзообр азное 
�троение. Верхняя подсвита камалинской свиты также ' представлена 
переслаИВdlОЩИМИСЯ песчаными,  алевритовыми и глинистыми породами 
с пластами бурых углей рабочей мощности, в краевых частях Рыбинской 
впадины в низах подсвиты лежат прослои конгломер атов. По фациаль
НОМУ составу ПОРОДЫ камал инской свиты принздлежат в основном к ОТ
ложениям речных пойм,  реже к русловым или озерным фациям .  Харак
терно неоднократное переотложение Qсадков, особенно в низах СБИТЫ. 

Последнее заставляет с осторожностью пользоваться данными спо
рово-п ыльцевого анализа при определении возр аста нижней подсвиты 
камалинской свиты, так как зн ачительное количество спор и пыльцы 
может оказаться перемытым и переотложенным. Отпечатками же листьев 
·отложения свиты бедны .  

Мощность камалинской свиты колеблется от  80  м в Ка нско-Тасеев
-екой до 1 50 м в Наза ровской и 200 м в Рыбинской впадинах. 
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На отложениях камалинскои свиты также с литологически м несо
гласием залегают отложения бородинской 'свиты - самой угленасыщен
ной 'свиты Канского б ассейна .  В основ ании ее залегают песчаники от 
крупнозернистых до мелкозернистых, характеризующиеся олигомикто
вым составом и существенно каолинитовым цементом, что резко увели
чивает величину коэффициента мономинералыюсти, достигающего 
здесь 1 0. Стратиграфически выше н аблюдается переслаивание прослоев 
п есчаных алевритовых и глинистых пород с пл астами углеЙ, причем для 
глинистых разностей характерно появление монтмориллонита. Коэффи
циент мономинер альности здесь постепенно понижается до 1 -3 вслед
ствие увеличения IПОЛИМИКТОВОСТИ IПОРОД, в часl'НОСТИ увеличения слю
дистости. В тонкой фракции песч аников и в аргиллитах н ачинает по
являться 'все 'большее количество гидрослюд. 

Мощность бородинской свиты В п р еделах Рыбинской впадины изме
няе1'СЯ от 1 1 0 до 1 70 М, в Канско-Тасеевокой депрес,сии - от 80 до 1 00 М. 

На отложениях 60РОДИНСКОЙ 'свиты в р айоне Абанского месторож
дения с литологическим несог л асием з алегает толща песчано-алеврито
вых пород (у,стьянский !Горизонт) небольшой мощности (до 1 5  011:) ,  вы
деляемая в канарайскую свиту. В з ап адной ча,сти Каноко-Тасеев'скои 
депрессии ее мощность возрастает до 1 50 М, а возраст по находкам фау
н ы определяется как позднеюрский.  

Анализ угленосной толщи .западной ча,сти б а,ссейна показывает, что 
приведенная выше схема  р а,счленения угленосной толщи в восточной 
части вполне приемлема и для нее. Предл агаемое 'р асчленение угленос
ной толщи ю р ы рекомендуется принять как унифицированную схему 
дл я Bceiro б ассейна .  
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М. Н. ВИНИЧЕНКО, � Х. ФАйНШТЕй Н  

Иркутское геологическое УllравлеNце 

СТРАТ И ГРАФ И Я  Ю Р С К И Х  ОТЛ О Ж Е Н И й  
И Р КУТСКОГО БАССЕ й Н А 

в унифицированной и корреляционной схеме стратиграфии ИРI<УТ
ского бассейна ,  п ринятой на стр атиграфичеСIЮМ совещании в 1 956 г . ,  
юрские отложения р асчленялись на  три свиты : заларинскую, черем
ховскую и присаянскую. Заларинская свита относилась к нижней юре, 
черемховская - К  нижней - оредней и присаянская - к средней юре. 
Схема была р азработана Ю. П .  Деевым ( 1 957) и Л.  Н.  Гутовой ( 1 963) . 

За  последнее время накоплен новый фактичес'КИЙ материал,  по
зволяющий уточнить данную сх-ему, а м-естами и пересмотреть заново  
(см .  таблицу) . 

ТРОШlювекая свита широко р азвита в северо-западной и центраJl Ь
ной частях И ркутского бассейна .  На юго-востоке бассейна осад:<и 
этой свиты сох ранились в виде небольших ИЗОJlированных полей. 
В пред;горной зоне п рогиба  свита в бо,nьшей ево-ей ч асти размыта, 
и лишь в отдельных м естах под конгломератами нижней подсвиты 
черемховской свиты вскрываются сохранившиеся от размыва неБОJI Ь
шие пятна ее ОТJIожениЙ. Свита СJIожена переотлож-енными продукта ",ш 
доюрекого выветривания траппов пермотриаса, кварцево-карбонатных  
и карбонатно-кварцевых песчаников, аJIеВРОJIИТОВ и карбонатных пород 
ордовика и девона ,  мергеJIей, алевролитов, аРГИJIЛИТОВ, кремнисто
доломитовых и доломитово-глинистых брекчий кембрия, гранитоид
ных пород и метаморфических сланцев докембрия и т. д. Эта ТОJIща 
представляет собой п р одукт нивелирования доюрского р асчлененного 
р ельефа в 'р аннемезозойское ( рэт-лейасовое?) в ремя, в эпоху интен
сивного химического выветривания, до начала погружения дна Байка
,тю-Саянского юрского предгорного п рогиба .  

Отложения трошковской свиты ОТJIичаются от осадков вышеJIежа
щих свит следующими признаками : . 

1 )  преимущественно первичным олигомиктовым и мономиктовы \.[ 
составом ;  

2 )  п реимущественно каолинитовым составом ГJIИН  и кварцеВЬ[l \·[ 
составом песчаников ; 

3 )  составом осадков, отр ажающи м  состав пород доюрского суб
arpa та на  раЗJIИЧНЫХ стадиях их химического выветрива н и я ;  

4 )  преимущественным р азвитием неслоистых или  слабов ы р ажен
н.ых горизонтаJIЬНО-ВОЛНИСТОСJIОИСТЫХ и горизонтаJIЬНОСJIОИСТbJХ текстур ;  

5 )  п реимущественным развитием фаций делювиаJl ЬНЫХ шлейфов 
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ложков, проточных озер,  русел и пойм равнинных рек с озеРО.f3ИДНЫ il'i I1 
расширениями.  

Отложения описываемой свиты не образуют и не могут образовы
вать по с,воей приро!де сплошного плаща {)садков, т ак ка,к они выпол
няют эр{)зионные, эро зионно-структурные и эрозионно-ка рстовые 
локальные депрессии, а также залегают на склонах сингенетичных 
междуречий и водоразделов, ·с KorrOpbIx смывались продукты выветри
вания, первотла'Гаясь в прилегающих понижениях. Вследствие сходст
ва состава ОТJlOж,ений остаточной коры вывет.ривания с осадками 
трошко'Вской свиты нижняя граница последней выделяется нечетко. 
Там,  где описываемая толща налегает непосредственно на  невыветре
лые или слабовьшетрелые материнские п ороды доюрского фунда�'j(?нта , 
нижний контакт ТРОШКОВСIЮЙ свиты р езкий и четкий.  

В осадках трошковской свиты Д. И .  Е рмолаевым 
отпечатки р астений : Ginkgo sibirica Неег, Czekanowskia 
Phoenicopsis speciosa Неег, Pityophyllum nordenskioldii 
Schizolepis follinii Sew.  

устаНОВЛ'ены 
setacea Неег, 
(Неег) Nath. ,  

На Александровском (Тулунский район) и Старо-Акульшетском 
(Тайшетский р айон)  уча,стках Г. Р. Колосницыной найдены пелеципо
ды Naiadites sp . ,  датирующие возраст трошковской свиты (по заключе
нию Ч. М. Колесникова )  как поздний триас - низы р аннего лейаса . 
По .стратиграфическому пол{)жению и палеофлористической характе
ристике возраст трошковской свиты определяется как первая половина 
р анней юры . 

Стратиграфическим аналогом этой СВ'иты в Ангаро-Вилюйском 
прогибе является ирелях,окая свита ( рэт-лейас) ( Файнштейн, 1 96 1 ) ,  
а в Канско-Ачинском баосейне - кварцево-каолиновые слои в основа
нии л ереясловской свиты нижней юры.  Не исключено, что н а копление 
всей толщи осадков ТРОШКОВQКОЙ еви'ТЫ произошло в конце позднвго 
триаса.  

Особо следует подчеркнуть, что в северо-западной ч асти Иркутско
го бассейна ,  где выветривались карбонатно-кварцевые и кварцево-кар
бонатные породы ордови'ка и девона ,  трошковская свита сложена 
п р еимущественно кварцевыми песчаниками и алевролитами. При 
выветривании трапповых и нтрузий 'к кварцевому материалу примеши
вался ильменит. Там, где выветриванию ПОДВ5р.гались m-ер'Гелистые, 
алевроли'Говые и 'Глинистые п ороды и брекчии -кембрия, в составе 
трошковекой овиты го,сподствуют -каолиновые глины, аРГИЛJIИТЫ, као
линовые и кремнисто-каолиновые брекчии (юго-восточная и централь
ная части бассейна ) . 

Чер·еМХOlвская свита сложена полимиктовыми конгломератами, 
песчаниками, алевролитами, глинистыми и углисто-глинистыми 
сланцами, а ргиллитами,  бурыми и каменными углями. Она р асчленяет
ся на две 'ПОДСВИТЬ! : нижнюю и верхнюю. Нижняя п одсвита включает в 
себя две пачки - заларинскую и вышележащую - новом·етелкинскую. 
Заларинская п ачка сложена полимиктовыми конгло.мератами, песчани
ками с подчиненным значением алевролитов и развита в основном в 
П рисаянской и П рибайкальской п одзонах предгорной зоны северо-за
падной и юго-восточной частей И РIКУТСКОГО ба·ссеЙна .  Отлож€ния этой 
пачки представляют собой осадки начальной стадии пр·огибания дна 
Б айкале-Саянокого предгорного прогиба и накапливались преимуще
ственно во впадинах втор-ого порядка (Прииркутская, Каранцайская: 
и др . ) . 

Новометелкинекая пачка -нижней подсвиты и верхняя подсвита 
черемховской свиты (храмцовская и окинекая пачки) сложены р итми-
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Припл атформеннан зона 

Предгорные зоны 

ПрисаЯНСI(f1Я 
Приба iiКС!JJЬ

с"ан 

!lОJl ИМИК
ТС вые ксн
гломераты, 
гравелиты и 
песчаники в 
ни)/шей час
ти  И поли
миктовые 
песчаники в 
верхней .  
Мощнссть 
0-80 .М 

В Е Р Х Н Я Я  П О Д С В И Т А 

Песчаники разнозернистые ПОJlи"\Иктовые, 
аJlеВРОJlИТЫ, УГJlИ. Мощность 40- 1 60 :11 

'" '" 1J Н И Ж Н Я Я  

gj Песчаники р азнозер � нистые каJlишпат
Z. кварцевые, алев роли
t::: ты, линзы углей. Мощ-

ность 30-60 Ai 

П О Д С В И Т А 

Песчаники р азвозер-
нистые кварц-калишпато
вые, полимиктовые, JlИН
зы УГJlеЙ. Нередко в ос
новании конгломераты и 
гравеJlИТЫ. Мощность 
30-IOO ,I! 

_____ _ .. _______ ...с.... __ ___ _ 

И р к у т с к и й  б а с с е ii н  

(!;I;JYH3 

ПеJlеципо
ды: Fегgаnо
concha siЫгi

са Тsсhегп . , 
Р. anodontoi

des Тsсhегп. 

Насеко
мые: Mesopa
nогра hart'1n
gi Вг. ,  Pseu
liocossus zem 
cuznicovi 
Mart. Palaeo
niscinotus 
tzelгanowskii 
RоI1ОП. ,  Ва
leiichtys gra
ciosa Rо110П. 

Отпечатки растений СПОРОUО-ГIЫЛЬ:": С I.ю]'i КО:'llПлекс 

Equisetites asiaticus Coniopteris много, 
Ргуп.,  Соniорtегis maakia- Osmunda cinnamomeifor· 
па (Неег.) Ргуп., Raphae- mis, Lеiоlгilеlеs - много, 
lia diamensis Sew . ,  Gink- Ginkgo typica, Ginkgo 
go sibirica Неег. parva. 

'" 
f-:.: '" U 

Neocalamites pinitoides Спорово-пыльцевой ел 
(CI1achl . )  Chacl1 l . ,  Clado- комплекс аналогичен ком-
phlebis w!Jitbiensis плексу верхней подсвиты .о:: 
Вгопgп. ,  Ginkgo sibirica черемховской свиты, от
Неег., Sphenobaiera cze- личаясь увеличением ко- ::.::: 
Iшnоwslliаnа (Роп.) Flo- личес;тва спор Coniopteris, 
г iп . ,  Cycadocarpidium sp . 1 пыльцы Gink,goales. Ре- U 

ликтовые элементы почти 
полностью отсутствуют 

МСЖГОРН<lН 
зона 

Конгломе
раты пол и 
миктсвые с 
линзами по
лимиктовых 
песчанников,  
в низах сре
днегалечные, 
в верхах 
крупнога
лечные 

Конгломе
раты поли
миктовые 
среднегалеч
ные с прос-
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В Е Р Х Н Я Я  П О Д С В И Т А 

I Песчаники средне-
мелкозеРНИС ТLiе кали· 
шпат-кварцевые, алев
ролиты, аргиллиты 
Мощные пласты уг
лей. МОЩИОСТЬ 1 2-
70 А! 

Песчаники средне-мел
козерннстые кварц-кали
шпатовые, полимиктовые. 
алевролиты, мощные 
пласты углей. Nlощност.) 
20- 1 05 Jl! 

Плохие ос
татки насеко 
�IЫX и рыб. 
Пелециподы: 
Fегgапосоп
cha sibirica 
ТsсI1егп.,  F_ 
subcenlralis, 
F. сигlа, Sibi
(econcha sp .  

Neocalamiles PinitOideS j Selagmella sanquinolen
(CI1acI1! ) CI1acil l . ,  Equise- tLjormis, S.  obtusosetosa' l ..д 
liles ferganensLs Se\v., Сопiорlегis, Сhеrгорlеигiа 1 
С/аthгорlегis obovata OiS- \ congref{ala, С/1. compacta" , 1::;; 
h�, CladophlebLs w/1itbien- Diрlегi�асеае (?) , Os- -< '  ЛОЯ ШI ПОJl И srs Вгопgп , Gmkgo srbr- munda Jurasslca, Campto- . . . 
rica Неег, РLtуеsрегmu 'П l triletes сегеЬгifОГlllis, С ::.с М И К1 0ВЫХ 
maa/lianum ( Неег) N atl1. tenellus, Chomotriletes ; песча нике в 

anogramensis, Bennettites
' 'д и л инзо

uчка -
dilucidus, Ginkgo parva, ми у глеи 
О. {урЁса -< 

сд � I  
U I  �I Q) 
о. 
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Н И Ж Н Я Я  П О Д С В И ТА I 
Песчаники р азно- Полим иктовь:е ко нгло- Окремненные остатки 

зернистые калишпат- мераты, гравелиты, песча- ствОлов деревьев 
кварцевые, алев роли- ники разнозернистые, 
ты и линзы углей. алевролиты и линзы уг-
Мощность 0-70 A"L лей. Мощность 0- 1 30 ;11 

Т Р О Ш J( О В С J( А Я С В И Т А 

Песчаники кварце- ! Каолиновые и к;;е,>IНИ-
вые, участками ИЛЬ- сто-каолиновые брекчии, 
меНИТОНОСНbJе, места- каолиновые глины и а р -
м и  каолиновые глины гиллиты, местами алеВРО- j Пелеципо
и аргиллиты. Мощ- литы и угли.  Мощность ды : Najadi-
НОСТЬ 8-60 А! 0-30 А! tes sp . 

G inkgo siЫгiса Неег, 
Czekano1Vskia setacea 
Неег, Phoeniocopsis spe- I 
ciosa Н еег, Pityophyllum 
nordenskiOldii (Неег) 
N atll. 

, , 
1 I 

S,l,g'n,U, ,an''''"'l,,_ 1 
tiformis, С/lеiгорlеuгiа 
сопgгеgаtа, Ch. соmрас
ta - довольно "IHOrO D ip 
tегidасеае ?, Osmunda ju
rassica - �IHOrO, IlOmutгi
letes anogramensis, Ging
ko typica, О. parva. 

П р и  м е ч а н и е .  Схема разработана коллективом палеогеографической партин Иркутского геологического упра влеJJI1Я 
при участии А. И. Скрипина .  



чески переCJ1аивающимися поли миктовыми и ква р цево-полевошп атовы
ми (в  пр,едгор.ноЙ зоне) , полевошпатово-кварцевыми (в приплатфор
менной зоне) песчаниками, алевролитами,  глинистыми и углисто
глинистыми сланца ми, аргиллитами, бурыми и ка менными гумусовыми 
углями ( п ро мышленные пласты) . 

Отложения описываемой свиты характеризуются следующими отли 
чительными п ризнаками : 

1 )  хорошо выраженным ритмическим строением р азреза ;  
2)  п реи мущественно кварц-полевошпатовым составом песчанИI<ОВ и 

алевролитов с подчиненным значением аркозовых и полимиктовых;  
3 )  полимиктовым составом J<онгл омер атов в основании р азреза (за 

ларинская пачка ) ; 
4 )  широким развитием бур ых и l\amer-IН blХ гумусовых углей ,  часто 

обр азующих п р омышленные пла,сты ; 
5) составом осадков, отражающи м состав доюр,ских пород Байкало

Саянской горной страны, При:ленской возвышенности и южного борта 
Тунгусской синеl\ЛИ'ЗЫ,  являвшихся областями питания при формиро
вании черемховской свиты ; 

6) п реимущественным развитием фаций предгорного и равнинного 
аллювия ( русловый, пойменный и ста ричный) (Виниченко, КашИI<, 1 963 ) . 

7 )  п реимущеС'rвенным развитием крупной ,косой однонаправленной 
слоистости в грубозернистых разностях пород и пологокосой, полого
косоволнистой, гор изонтальноволнистой и горизонтальной слоистости в 
мелкозернистых разностях. 

Отложения черемховской свиты залегают своими горизонтами тран·с 
грессивно с р азмывом то н а  различных горизонтах трошковской свиты, 
то на р азличных срезах зоны ДОЮР·СКОГG выветривания или свежих по
род дою рского основания. Непосредственное налегание конгломератов 
нижней поД:свиты черемховской свиты на отложения трошковской свиты 
наблюдалось нами в З ападном Прибайкалье ( пади Нижняя,  Кадильная, 
Б.  Речка) , на  южном 'борту П рииркутской впадины (скв. 22) , на Тара
совском угольном месторождении ( скв . 1 О) , на Порогеком участке 
( с'!{,в. 1 5) ,  на Орикском участке (скв. М-3) , на Каменеком участке за
паднее НижнеудиН<ска (скв.  К-5) . 

О наличии размыва отложений трошковской свиты в черемхов'С'кое 
время свидетельС'гвует присутствm: в обломочном мате-р'иале и в цементе 
базальных Iюнгломератов к аолиновых ПОРОд из нижележащей трошков
екой свиты в юго-западном Прибайкалье, в П РИИР'кутской впадин·е, на 
Олхинском участке (скв. 22) , севернее ст. За битуй ( скв. 1 4, 1 8, 1 9, 44) 
и в р яде других мест. 

Нижняя стратиграфичеокая граница черемхов,ско,й свиты четко про
слеживается по подошве ·базальных конгломератов или песчаников че
ремховск,ой <свиты, а местами и 'по подошве самого нижнего п ромышлен
ного угольного пласта .  

ПО данным Д. И .  Ермолаева ( 1 958) , Ю. В .  Тееленко ( 1 964) и 
Л. Н .  Гутовой, черемховская свита датируется как нижний отдел юры .  

Черемховская свита сопоставляется с пер·ея{:ловскоЙ свитой Канско
Ачинского бассейна  ( без ее нижних кварцево-каолиновых слоев) . По 
нашему мнению, нижняя подсвита черемховокой свиты должна сопо<;тав
ляться с укугутской свитой, а верхняя - с отложениями морс,кого ПJJ И НС
баха и нижнего тоара  бас'сейна р .  Вилюя. 

Присаянская свита расчленяется на  две подсвиты - нижнюю. СОО.Т
ветствующую устьбалейскому горизонту, и верхнюю, состоящую и з  двух 
п ачек - иданс·коЙ и z:уховскоЙ.  Осадки ниж:ней подсвиты развиты п о  
всему бассейну и трансгрессивно перекрывают угленосные отложения 
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верхней ,подовиты черемховской свиты, в основном в ос,евой зоне предгор 
ного Байкало-Саянского проогиба,  близко находящейся к области сноса. 
Верхняя подсвита р азвита гл авным обр азом в юго-восточной ча,сти Иркут
ского бас,сейна и в виде мелких спор адических пятен встречается в се
веро-западной части. Нижняя подсвита сложена преимущественно поли
миктовыми песчаНИI<ами,  алевролиты играют в ней подчиненную роль .  
Верхняя нодсвита характеризуется в верхней половине раз,реза усиле
нием роли алевролитов и появлени,ем пластов и линз гумусовых углей. 
Эта подсвита обладает следующими признаками,  ПОЗВОЛЯЮЩИМИ ОТл И 
чать ее от нижележащей череМХОВСI<ОЙ свиты : 1 )  почти полным отсут
ствием промышленных пл астов угля, за исключением северо-западной 
части бассейна ;  2)  более высокой степенью ПОЛИМИI<ТОВОСТИ ( количество 
обломков пород в песчаниках достигает 20 % и более) ; 3 )  широким р аз
витием алевролитов с отпечатками р астений насекомых, филлопод, фер
ганоконхов и др . ;  4) преобладанием русловых фаций и подчиненной 
ролью пойменных (Виниченко, Борисов и др . ,  1 963) . 

Нижняя граница присаянской свиты проводится по общему погру
бению обломочного м атериала в ее базальных горизонтах: появлению 
линз и прослоев гравелитов, конгломер атов, галек среди грубозернистых 
песчаников.  Нижняя лодсвита сопоставляется с верхней частью лереi1 -
словской свиты KaHCI<O-Ачинского бассейна,  а верхняя с нижней лод
свитой камалинской свиты. По данным 10. В

·
. Тесленко ( 1 964) и 

Д.  И .  Ермол аева ( 1 958) , нижняя подсвита датируется как нижняя юра 
( верхи верхнего подотдел а) . Верхняя подсвита ( иданская и суховска я 
пачки )  относится ими !{ средней юре.  Кудинская свита сложена в ниж
ней ч асти полимИ!,товыми конгломер атами мощностью до 20 м и более, 
местами по простиранию сменяющимися грубозерн истыми песчаниками 
и гр авелитами.  Выше по разрезу J\онгломер аты переходят в полимикто
вые песчаники .  Нижняя граница свиты четко прослеживается по подош
ве конгломер атов а верхняя -- по подошве кайнозойских отложений 
Л . Н .  Гутова определяет возр аст КУДИ НСКОЙ свиты как среднеюрский .  

В юго-западном Прибайкалье вся конгломератовая :толща выделя
ется под наименованием байкальской свиты, которая по своему объему 
соответст,вует всему разрезу юры И ркутского бассейна,  за  исключение,,1 
трошковско'й свиты. Нижняя половина байкальской свиты относится ус
ловно к нижней юре, а верхняя к средней юре.  Более дробное р асчлене
чие байкальской СВИТЫ пока не  может быть сделано вследствие слабой 
нзученнос'Г'и слагающих ее ,конгломератов . 
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Л. Н. П'ТОВА, Ю. П. Д ЕЕ-В, 

М. М. ОДИ Н ЦОВА и Н. А. П О П О ВА 

Иркутское геологическое управление 
Иркутский университет 

Институт земной коры СО АН СССР 

К СТРАТ И ГРАФ И И  Ю Р С К И Х  ОТЛ ОЖ Е Н И й  
И Р КУТСКОГО У ГЛ Е Н О С Н О ГО БАСС Е й НА 

Несмотря на  значительную детальность изучения юрских отложе
ний И ркутского бассейна,  стратификация слагающих их аллювиальных 
отложени й  и 'в на,стоящее в ремя вызывает значительные трудности. 
Следствием этого является дискуссия по р яду воп р осов.  

Основным является вопрос о стр атиграфии отложений,  слагающих 
нижнюю часть разреза юры,  и в частности о в ыделении самасюятельнай 
трашкавскай свиты. 

Идея выделения глиниС'ю-брекчиевых образаваний, развитых в ас
новании юры в Черемхова-Бельскам р айоне в самастаятельную страти
графическую единицу, впервые высказана Е. П. Бессалицыным ( 1 960) 
и С.  М. Ткаличем ( 1 964) .  Этими автарами отмечается их п риуроченнасть 
к н ебольши м  впадинам кар,стового или эрозианного п роисхаждения, р ас
полаженным вне деятельности интенсивных водных патоков на атноси
тельна высоких атметках доюрского рельефа.  Гене'гически они пред
ставлены элювиально-делювиальными образаваниями на ка рбонатных 
породах нижнего кембрия .  В их ,составе п р исутствуют и осадки, пере
мытые на месте в озерных условиях. Тем самым авторами устанавлива
лась огр а;Нlиченность их распространения I<aK па  площади, так и по 
р азрезу. 

В настаящее в р емя М. Н. В иниченко и Г. Х. Файнштейн настаивают 
на выделении в основа'нии ю р ских отложений бассейна ,самостаятель ной 
трошка'Вской свиты, но уже в ином объеме, чем это было п редложено 
Е. П .  Бессолицыным.  С огласно данным этих авторов, ее осо,бенности оп
ределяются п режде всего принадлежнастью к форм ации коры выветри
вания,  формированием в условиях денудационной р авнины. Указывает
ся, чтО' ана сложена осадками, п редставляющи ми смещенную и переот
ложенную кору выве;тривания. Фациальна эти атложения атносятся к 
азерным,  болотным,  аллювиальным. 

Вазраст осадков трашковской свиты авторы считают переходным от 
триаса к лей асу. Утверждается, что эти отложения подстилают грубааб
ломочные породы заларинской свиты, которая до последнегО' време
ни принималась в качестве нижнего члена р азреза юрских отложений 
бассейна.  

Такой пО'дход к стратиграфии Иркутского бассейна определяется 
пе,ренесением стратиграфическай схемы, выработанной для Вилюйской 
синеклизы и северной части Ангаро-Вилюйскаго лрогиба, на южные 
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р айоны Средн,ей Сибири (Одинцав, 1 963; Одинцава ,  1 963 ) . Трашкавская 
свита, согласна этой канцепции ,  является палным возрастным и фаци
альным аналогам иреляхскай свиты, заларинская - укугутской. 

В центр альной части Сибирскай платформы и в ее ЮЖНЫХ угленас
ных б ассейнах ширако р аспрастранены асадки, переатложенные из кор 
выветривания, и грубакластичес!ше образавания. Если признать, ЧТО' 
стратиграфич-еская схема,  вырабатанная для юрских отлажений В илюй
ской синеклизы, мажет быть без существенных изменений перенесена на 
юг платформы, та можно сделать вывод а единых для всей платформы 
этапах перемыва коры выветривания, а также о единых эпохах оживле
ния рельефа в областях р азмыва и накопления грубообломочных толщ. 
Представление о том, что р аспределение в осадках м атериала коры вы
ветривания и степень его химическай преобраз ованности всегда и везде 
подчинены однай и той же за iюнамерности, по н ашему мнению, является 
механическим по отношению к истории формирования осадачных конти
нентальных толщ. Согласно этой гипотезе, области, где располагались 
источники кластического м атериала,  испытывают одновременное подня
тие и постепенный р азмыв, и эрозионные п роцессы на всех субстра
тах и во  всех тектонических зонах адновременно вскрывают паследова
тельн.о одни и те  же гаризанты кары выветривания. 

Мы считаем, чтО' вазможно и иное р ешение вапроса.  Область асад
к.она,копления на  платфарме в юрскае в ремя састаяла из р азнорадных в 
тектаническам атнашении элементав, котарые р азвивались последов а
телт,на, а длительнасть существавания коры выветривания не была 
страга одинако вой для всей платформы и акружающих ее складчатых 
зон, ваздымание каторых праисходило также на различных этапах геа
лагическай истории. Можно предположить, чтО' в р аннем мезазое на  Си
бирскай платформе существО'Вали бло-ки, испытывавшие движения не 
талько различногО' знака,  на П'однимавшиеся или опускавшиеся не впол
не синхранно. П оэтаму в атдель_ных в,падинах в пределах аБJIасти юрско
г.о о сад;к-онакапления истария фармирования асад;ачных талщ не п овто
ряется палнастью. 

Принципиально мажно допустить возможность присутствия в ниж
ней части р азреза юрских отложений Иркутскага бассейна  аналогав 
нижнел-ейасавых толщ Вилюйской С1fнеклизы (укугутскай и иреляхекой 
l:ВИТ) .  В этом отнашении неабходим а  исследовать пачки алевралитав и 
аргиллитав, на  присутствие каторых указывают некатар ые авторы.  Тагда 
предлажени-е М. Н .  В иниченка и Г.  Х .  Файнштейна  о выделении навай 
свиты магло бы и не и меть воз ражений.  к: сажалению, вышеуказанные 
атложения пака остались практически неизученными. Предложение же а 
выделении трошканскай свиты вьыывает следующие вазражения. 

Согласна характеристике свиты, привадимай названными авторами,  
к ней относятся продукты выветривания, частична перемещенные. Они не 
падлежат 'Стратификации и,  следавательна, не могут быть выделены 13 
caMO-СТОЯl'ельную свиту. 

М. Н. Виниченка и Г. Х. Файнштейн п редлагают выделить в трош
канскую -свиту не какие-либо в навь выявленные слои р азреза юрских ию! 
даюрских отложений ( в  частнасти, УЕ:азанные выше пачки алевралитов) , 
а харашо изученные ранее и описанные мнагими исследавателями породы . 

ИменнО' атлажения такага типа  впервые описаны М. к:. К:аравиным 
( 1 933)  и Ф. Ф .  Оттенам ( 1 933- 1 934) как заларинский гаризонт и яви
лись страто'Гипам для заларинскай свиты, выделеннай в низах разреза 
юры ИРКУТСКОГО' бассейна .  ИЗ ЭТОГО' следует, ЧТО' в ыделение этих же 
acaДl<aB в качестве новой, ТРОШКОВСЕОЙ свиты не мажет быть п ризнано 
правильным.  Бальшай материал литалого-фациальных исследований 
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убедительна доказывает неправамочность выделения трошкавских слоев 
в качестве нижнего члена р азреза юры бассейна  ( Виниченко, Борисов, 
Кашин, Панаев, 1 963) . П равда, указанные авторы впадают в другую 
крайнасть : выделяют в качестве базального члена юрских отлажений 
кангламераты впадин, а образавания трош·ковского типа относят к низам 
',е ремховскоЙ свиты. 

Трошковское места рождение каолинавых глин и аргиллитов р аспо
ложена в центральной части бассейн а  в пределах стабильногО' платфор
менного крыла Иркутской синеклизы, в за не р азвития эраЗИОННО-1{арста
зых впадин (Деев, 1 957 ;  Одинцов, 1 945; Бессолицын и Файнштейн, 1 963 ) . 
Разрез юрских атложений в этом пункте следавало бы  ·считать стратоти
п ом трошковокай свиты. Начинается ан кремнево-глинистай бр.екчиеЙ, 
выше каторай  залегает толща каолиновых глин. В верхней ч асти разре
за ,  постепенна обогащаясь углистым материалам, глины из галубовато
белых станавятся темными, углистыми.  Венчают разрез пласты угля 
основнага угленаснога гаризанта черемховскай свиты. Аналагичный р аз
рез н аблюдается н а  Гымыльскам, Черемховскам ,  Бажирскам, Галавин
ском и ряде других местараждений центральнай части бассейна ( Па
пава,  1 964 ) . 

Па мнению М. Н. Виниченко и Г. Х. Ф айнштейна,  стратигр афическим 
аналагам трошковскай свиты на  севера-западе бассейна  являются отла
жеНИЯ, сложенные преимущес'Т:венна 'Ква рцевыми песчаниками (Тулун, 
Даур ) , катарые зал егают на  таких же песчаниках ордовика и девана 
(Далгов, Середкин, 1 964) . В CTP)'lKTypHaM отнашении это палагое плат
форменное к р ыло со сла боразвитыми эрозио.нными впадинами.  Здесь, 
как и в центральнай ча·сти 6ас·сеЙна ,  р итм, начинающиися элювиальна
делювиальными абразаваниями, сменяющи мися аллювием,  завершается 
угленакоплением. Та,ким абраз,ом, и здесь (на уже на J<;варцевых пес
чаниках) залегают пласты угля Мугунскога, Будаговского и Азейскаго 
местарождений (Деев, 1 957, Попова,  1 964) . 

Каалинавые глины, а ргИ'ллиты и ква рцевые песчаНИIJ{I] не  только 
слагают нижнюю ч асть юры, на и присутствуют выше по разрезу в 0'1' ла
жениях заведомо черемхо,вской свиты между пластами угля (Черемхов
скае И Азейское м-естараждения ) . Аналагичный разрез наблюдается в 
юго-вастачной ч асти бассейн а  в Кудинскай впадине, на  Ишинскам мес
торождении, где угли залегают на алевролитах и аргиллитах ,  образован
ных за счет разрушения и перемыва мергелей и песчаников нерхаленской 
свиты верхнегО' кембрия. 

Таким абразам, повсюду в абластях р азвития атлажений ТРОlllI<ав
ского типа отмечается непасредственная ген·етическая связь этих ат ло
жений с уг.lеносными осадка ми собственно черемхавской свиты ( Па· 
пава , HJ64) . 

В областях пагружения ложа юры,  в зоне присаянских впадин, угли 
залегают на алевралитах и песчаниках, каторые ниже с меняются конгла
мератами.  В саставе паследних также присутствуют прадукты разруше
НИЯ коры выветривания, в частности глина в цементе 'конгломератов ( бе
лесая бальшереченская фация кангломер атав) .  Эти атлажения сфарми
ровались в условиях значительной динамики патакав и сложены преиму
щественно. поро,цами размывавшихся тогда Саяно-Байкальских гор . 

Как кварцевые песчаники, брекчии и каолиновые глин ы ,  т и к  11 J If'.c
чано-галечные отложения абластей пагружения да посл·еднего времени 
относились ](  заларинскай свите : М. Н .  Виниче!-IКа и Г.  Х. Файнштейн от
носят к заларинской '� свите .'Iишь песчано-галечные отлажения абластей 

* Или (по новой CXeYl e  :�тратигrаф I1 И )  к нижней подс вите чере,I Х О ВСКОЙ свиты. 
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погружения, выделяя кварцевые пески северо-западной части бассейна,  
б рекчии, каолиновые глины и аргиллиты его центральной части в само
стоятельную трошковскую свиту. Последнюю они считают более древ
ней. В доказательство этого они при водят следующие факты.  

1 .  В пади Нижней (побережье Байкала) белесые алевролиты и уг
листы е сланцы залегают на протерозойских породах качергатской сви� 
ты. Общая их мощность около 20 М. В основании местами прослежива
ется элювий пород качергатской свиты. Алевролиты и углистые сланцы 
перекрываются м ощной толщей конгломератов. М. Н.  В иниченко н 
г. х. Файнштейн без всяких доказательств отождествляют эти конгло
мераты с конгломератами заларинской свиты П рииркутской впадины, 
относя залегающие под ними породы к трошковской свите. _ 

Вместе с тем, как известно, р азрез юрски..х отложений, р азвитых в 
истоках р .  Ангары и по побережью Байкала, сложен преимущеСТ'венно 
конгломератами, заключающими п р ослои п есчаников  и алевролитов. 
Так, существенно конгломератами сложена и верхняя в р азрезе юры 
свита кудинская. Из алевролитов и углистых сланцев получены комп
лексы пыльцы и спо'р , обычные для нижней ч асти юрских отложений бас
сейна .  В их .с.оставе не .обнаружены 1(аК'ие-ли60 элементы более древней 
флоры. П реобладание спор Dipteridaceae и пыльцы Ginkgoales позволяет 
с равнивать их с комплексами верхней ч а,сти заларинской свиты Приир
кутской впадины. Тем не менее ВЫВОд . а  принадлежности этих пород к 
р азным свитам делается авторами  л ишь н а  о сновании литологических 
сопоставлений. 

2 .  На  Тарасовском местор.ождении угля в основании юрских отложе
ний п р,ослеживается известково-'кремневая брекчия, переКРЫВ8;ющаяся 
аргиллитами и алевролитами. Как и в других частях бассейна, н а  ар 
гиллитах залегают угли. Согласно данным Б .  Ф. Кукурузы, проводив
шего детальную разведку местор'ождения, второй 'ритм угленакопления 
начинается здесь 'с песчаников с включением галек, а иногда и прослоев 
конгломерат.ов. На  делюрском ме.сторо�дении эти п,есчано -галечные от
ложения лежат на основном угольном лла,сте месторождения.  

М. Н .  Виниченко и г. х.  Файнштейн, относя нижний УГО�ТJbный пласт 
к трошковской свите, вышележащие п есчано-галечные отложения выде
ляют в заларинскую свиту. 

3. Н а  северо-западе бассейна на участке «Каменка» под толщей 
песчано-галечных отложений названными авторами указываются кварце
вые песчаники. Следует заметить, ч то на тер,ритории бассейна  в зоне 
Присаянья присутствие конгломератов в нижней части черемховской 

свиты общеизвестно. Не ЯВЛЯе'Тся доказанным то, что возраст самих 
кварцевых песчаников моложе ордовикского. 

П р иведенные М. Н. Виничею(о и г. х. Файн'Штейном при меры, с на
шей точки зрения, не могут быть признаны убедительными как по и х  
малочисленности и недостоверности, т а к  и потому, что возможно иное 
гюнимание этих разрезов. М. Н.  Виниченко и г. х. Файнштейн  п ротиво
поставляют их колоссально'му факти ческому материалу поисково-разве
Дочных, геологосъемочных р абот, литолого-фациальных и биостратигра� 
фических исследований.  

Таким образом, разрез юры как в тектонических впадинах Приса
янья, так и в условиях эрозионных впадин .стабильного платформенног о  
крыла синеклизы, в мещающей Иркутский бассейн, начинается с грубо
оБЛ,ОМОЧНЫХ отложений :  брекчий,  реже конгломератов из местных, часro 
выветрелых пород в зоне эрозионных и карстовых впадин и конгломера
тов и песчаников с галькой п ород горного обрамления в эрозионно-т,ек
тонических и тектониче.ских впадинах.  
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Следовательно, повсюду в основании юры может быть выделен один 
макроритм осадконакопления, разнофациальный внизу, но  завершаю
щийся единым этапом угленакопления. Поэтому предложенное М. Н.  Ви
ииченко и Г.  Х. Файнштейном возрастное деление нижней части юрских 
ОТ,10жений на трошковскую и заларинскую свиты фактически ПР ИВОДИТ 

J( делению нижних горизонтов юры не по вертикали ,  а к выделению в ка
честве стратиграфических единиц разнофациалы!Ых толщ, за мещающих 
друг друга по площади их р аспространения. 

Искусственный разрыв непрерывного разреза с утверждением зала
ринской п одсвиты между ТРОШКОВСIШМИ и черемховскими отложениям'И 
приведет к ошибкам в геологическом картировании. 

Биостратиграфический материал по  нижней части разреза ю рских 
отложений представлен в основном палинологическими данными ( Гуто
ва, 1 962 ) . П алинологически охарактеризованы мощные отложения за
ларинской свиты Прииркутской впадины, алевролиты, подстилающие 
пласты угля в Кудинской впадине, брекчии, глины  и аргиллиты, подсти
"lающие угли в центральной части бассейна,  песчаники северо-западных 
районов.  

для комплексов пыльцы и спор заларинской свиты характерно пре
обладание п ыльцы голосемянных р астений. Среди спор значительно со
держание Leiotriletes, много спор ,сем. Dipteridaceae (Н ausmannia, Dic
tiophyllum и Clathropteris), Osmundaceae и Cheiropleuria. Характерно 
постоянное п рисутствие в заметном количестве спор Camptotl'iletes се
rebrifonnis Naum., С. tenellus Naum., С/юmоtl'ilеtеs, представленных не
сколькими видами.  Споры остальных р астений имеют подчиненное 
значение. 

Среди п ыльцы голосемянных растений характер но высокое содер
жание пыльцы Ginkgoales при  подчиненном значении Bennettitales. 
Эпизодически отмечается присутствие крупных пыльцевых зерен Podo
carpus permagna Bolch. ,  Pseudopinus pergranis B olch. и характерных 
пыльцевых зерен Dipterella oblatinoides Mal. 

В П рисаянских впадинах верхние горизонты заларинской свиты сла
гают песчаники русловых фаций, для них характерно преобладание спор 
Osmundaceae и пыльцы Ginkgoales. По склонам впадин и на водоразде
лах на отдельных участках преобладающими в комплек,сах являются 
споры Dipteridaceae и, возможно, ранних Coniopteris. 

На пологом платформенном крыле Иркутской синеклизы в цент
ральной части бассейна, где на маломощных подугленосных слоях непо
средственно залегают пласты угля, в комплексах отмечаеТ1СЯ наряду со 
спорами Leiotriletes м ножество спор Lycopodium, Cheiropleul'ia и пыль
цы Bennettitales. ЭТО несколько сближает их с комплексами черемхов
скай свиты. Отличием является более значительное содержание спор 
и пыльцы реликтовых триа,совых растений : Camptotriletes, Chomotriletes, 
Protopicea, Dipterella. 

Еще более близки к комплексам угленосного горизонта черемхов
ской свиты комплексы пыльцы и спор , выделенные из кварцевых песча
ников северо-западной части бассейна.  

Для них характерно значительное содержание спор Lycopodium и 
Cheiropleuria, споры Leiotriletes в них не имеют преобладающего значе
ния;  содержание пыльцы Bennettitales равно или несколько больше, чем 
Ginlгgoales. Споры и пыльца реликтовых растений либо отсутствуют, ли
бо отмечают,ся единично. Все это опредеЮlет более «молодой» облик 
этих комплексов в сравнении с вышеописанными и позволяет паралле
.]IИзовать их с комплексами самых верхов заларинской свиты. 
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Таким образом, имеющиеся палин.ологические данные не  позв\)ляюТ' 
считать отл.ожения трошковского, а тем более тулунского и даурского 
р азрезов более древними, чем заларинская свита. 

Ссылка на находку Hajadites в .отложениях ТУЛУIЮКОЙ свиты на 
Александровском участке не и м еет решающего значения, так как наход
ки этого моллюска известны из заведомо лейасо'Вых отложений мака
ровской свиты Чулымо-Енисейского басс,ейна  (Тесленко, 1 962) . 

Лейасовый возраст приведенных выше комплексов подтвержден па
линологическим коллоквиума,м. Они идентичны комплексам из отложе
ний верхней половины лей аса Вилюйской синеклизы и, следовательно, 
моложе не  только комплексов иреляхской, На и укугутской свиты ( Гу
това,  1 963, Одинцова 1 963) . Сравнивая их с комплексами Рыбинской !! 
Канско-Тасеевской впаДИI:I, можно предполагать более р аннее формиро
вание части ю рских депрессий Рыбин,ской впадины по сравнению с Ир
кутским бассейном (Деев, 1 957) . 

На  основании проанализир.uванного фактического материала наши 
п редложения сводятся к следующему: 

1 .  Трошковские и тулунекие слои платформенного крыла И ркут
ской синеклизы, представляющие стр атиграфические аналоги заларив
СКОЙ свиты зоны Присаянских прогибов" не могут быть выделены в ка
кую-либо ,самост:оятельную свиту. 

а: 
'" 

Схема стратиграфии Иркутского угленосного бассейна 

Свита 
Под

свита Платфор"енная зона 
Зона предгорно!'о 

прогиба 

о.. а: Песчаники, кремнистые породы � а: I I � � __________________________ 0_--__ 8_0_.01_1 

.o\t I Конгломераты 
0--80 

Частое переслаивание алевролитов, 
тонких пластов угля, песчаников 

0--50 JlI 

Песчаники средне- и крупнозернис
стые, гравелиты, конгломераты 

'0--80 .н 
� I----�--�----�--�--�---------------------------------u 
о. 
Q 

Редкие пласты угля, алевролиты, 
аргиллиты с мощной (ДО 7О М) тол
щей песчаников в основании 

0-- 1 00 м 

а, ;; Пласты угля промышленной мощ
:=: ;:;  ности, алевролиты, песчаники, песча

>., � I но-галечные отложения 
50--1 00 ..11 

Кварцевые песча
ники, каолиновые 
глины (тулунская, 
трошковская фа
ци и) 

Конгломераты, 
гр авелиты, песча
ники (конгломера
това51 фация) 
О-- 1 50 .11 

Межгорнзя 
зона 

Конгломераты, 
песчаники 

КОИГJl ом ера
ты с прос
JlОЯМИ пес

чаников 
(бол ьшере

ченская фа
ция) 
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структурно-фациальных зон,  считать цеЛ{�сообр азным отражать эти осо
бенности, выделяя на ](артах (соответственно ) трошковскую, тулунскуIO 
и заларинскую ф ации. 

3 .  Учитывая, что отложения нижней части разреза представляют н а 
чало макроритма, завершающегося угленосными осаД!(ами собственно 
черемховской свиты, считать возможным отнести o:rложения нижней час
ти разреза к нижней подсвите черем:ховской свиты. В месте С тем !I'IЫ 
предлагаем за этой подсвитой сохранить название заларинская, так как 
некоторые исследователи под нижней подсвитой черемховской свиты П О 7  
.нимают угленосную часть р азреза. 

4 .  П ри геол огосъемочных и поисково-.р азведочных работах граница 
черемховской и присаянской свит проводил а,.сь по  подошве грубозернис
тых песчаников с п рослойками гравелитов и линзами конгломератов 
иданской п ачки, т .  е. по к ровле устьбалейского горизонта. Именно здесь 
же происходит смена флор истических и фаунистических комплексов. 

Все приведенные геологические и биостратиграфические факты по-
зволяют рекомендовать п рилагаемую стратитрафическую схему 
(см .  табл и цу) . 
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ю. В. Т ЕСЛ Е Н КО, Н. � М О ГУЧ ЕВА 

Сибирский научно-исследовательс/шй институт 
геологии, геофизики и минераЛЫlOго сырья 

о В ЫДЕЛ ЕН И И  Н И Ж Н Е Ю Р С I(И Х  ОТЛ ОЖ Е Н И й  В ТУВ Е 

Отпечатки р а,стений из юрских угленосных отложений Тувы изнеет
БЫ уже довольно давно. Первая небольшая 1<0ллеl<ЦИЯ этих отпечаТl<Оil 
из обнажений долины р .  Эрбеl<а была доставлена в 1 88 1  г. Э'l<спедицией 
А. В. Адрианова .  и. Ф. Шмальгаузен (Адрианов: 1 886) установил сред
неЮРСI<ИЙ возраст собранных р астительных остатков . В последующие го
ды палеоботанические сборы п роводились швеДСI<ИМ ученым х. Гаузе
ном,  з .  А. Лебедевой и 1\1. Ф. Нейбург ( 1 936) . Последняя изучила вое 
и меющиеся материалы и монографически описала 1 5  форм юрских рас
тений.  Она считала  возраст этой флоры среднеЮРСКИI\I . Еще одна I<ОЛ" 
лекция юрских растений была собрана А. Л. Лосевым ( 1 955) ' в долине 
р .  Э рбека. Изучивший ее В. д. П р инада, так же как И. Ф.  Шмальгаузен 
и 1\1. Ф. Нейбург, считал возраст р астений среднею р ским. В п оследнее  
время детальные исследования среднеюрской флоры Тувы были прове
дены авторами настоящей статьи (Тесленко и 1\10гучева ,  1 964) . Нами 
было установлено, чго флористические комплексы из угленосных отло
жений эрбекской и нижних горизонтов салдамской свиты, хотя в систе
матическом .составе и имеют определенные отличия, вызванные некото
рыми из·менениями условий внешней среды, в возрастном отношении при
ypolreHbI 'к пер'вой половине среднеюрской эпохи. 

Таким образом, материалы по юрской ф лоре Тувы, которыми рас
полагает палеоботаника, относятся к среднеюрской эпохе. Данные п о  
раннеюрской , р авно к а к  и по  позднеюрской флоре р ассматриваемого ре
гиона известны не были. Исключение составляют крайне неполные и 
весьма противоречивые п аЛИI-IOлогические исследования Н .  А. Афанасье
вой пород элегестской свиты (Лосев, 1 955) . 

Эта свита сложена грубообломочными, большей частью косослоис
тыми породами.  До 70 % в ней принадлежит конгломератам, гравеJJитам 
II грубозернистым песчаникам с косой СJJОИСТОСТЬЮ речн,ого типа и вре
менных потоков, и ТОJJЫЮ 30 % предстаВJJено мелкозернистыми с плас
ТОМ УГJJЯ «1\1едж:игейский», приуроченными к верхней ч асти р азреза. 
Свита несогласно залегает н а  породах п алеозоя в виде узкой JJокаJJЬНОЙ 
полосы, обнажающейся на п р авом берегу р. ЭJJегеста ниже YCTЬ� 
р. Меджигей (Лосев, 1 955) . Из пород этой свиты Н. А. Афанасьевой был 
выделен чрезвычайно бедный по систематическому составу спорово
ПЬ!Jlьцеrюй КОМПJJекс, характеризующийся незначитеJJЬНЫМ преоблада
нием ПЫJJЬЦЫ ГОJJосемянных ( 56 % )  н ад спорами п апоротниковидных 
р астений (42 % ) . ПЫJJьцевая часть спектра отличается высоким содер
жанием пыльцы гинкговых ( 1 8 % )  И особенно Cycadales (до 26 % ) .  На  
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'Основании этих особенностей Н.  А. Афанасьева считала возможным 
предположить позднелейасовый возраст комплекса .  

П ри сравнении данного спектра со спектрами нижн,ей юры З ападно
Сибирск'Ой низменности, Чулымо-Енисейского, Кузнецкого и Канского 
б ассейнов отмечается неполнота его систематического состава .  Спектр 
отличает о тсутствие пыльцевых зерен Protoconiferae, реликтовых форм, 
спор Dicksoniaceae и Lеiоtгilеtеs, минималъное количество спор Osmun
daceae. Единственным признаком, сближающи м спорово-пыльцевой 
спектр элегестской свиты со спектрами лейаса некоторых южных райо
нов Сибири, является п овышенн'Ое содержание пыльцы Cycadales. Но и 
к этому признаку нужно подойти весьма осторожно. Если пренебречь  
в ероятностью неправильн ого определения, не исключена возможность 
действия ка'ких-то местных факторов, обусловивших повышенное содер
жаНие пыльцы Cycadales. В ·едь в этом же  самом ,спектре Н .  А. Афанасье
'вой отмечается содержание спор G leicheniaceae до 1 4  % ,  что в Сибири 
свойственно более молоды м - верхнеюр ским и нижнемел овым отложе·
ниям.  Исследования спорово-пыльцевых 'спектров из  ю р ских 'Отложений 
Орс-кого бассейна ( В олк,ова и Фадеев'а , 1 96 1 )  показали приуроченность 
значи'Гельных КOiличесrrв спор глейхениевых 'к осадка м болоrrных фациЙ. 
По-видимому, и в данном случае  наблюдаеrrся это же явление. Харак
терно,  что во всех спектрах из угольных пластов вышележащих средне
юрских эр6екской и салдамск'Ой 'свит та кже отмечается р езкое увеличе
ние количества спор глейх,ениевых по ср,авнению с и х . содержанием в 
спектрах из алевролитов и ар'гиллитов. 

П. П. Ти,мофеев ( 1 958) сообщает, что в спорово-пыльцевом спектре, 
в ыделенном из пород нижней ча,сти элегееюкой свиты и и зученном 

,с.  Н.  Наумовой, преобладают 'споры Соniорtегis, Lеiоtгi!еtеs, Lycopodi
иm, .незначителЬ'!-ю количество спор Osmundaceae, м ного п ыльцы гинкго� 
вых, встречаются ,единичные пыльцевые зерна Р,гоtосоnifегае. Хотя эти 
с.ведения и дополняют данные Н. А. Афанасьевой о систематическом со
,ставе 'спектра,  но все же оснований для уверенного определения байос
ского возраста вмещающих П'ОРОД, как это делает П. П. Тимофеев, 'Они 
не дают. 

Отсутствие других органических остатков в элегестской свите OCTaB� 
ляло вопрос о п алеонтологическом обосновании ее возраста нерешен
ным. Одн ако положение свиты в разрезе позволяло при построении стра
тиграфических схем 'Относить ее к лейасу, как это и б ыло сделано B Cl'pa�  
тиграфических схемах 1 956 г .  

Такое п р едположение находит свое подтверждение при  некоторых 
'сопоставлениях рассматрива,емых 'Отложений с угленосной юрской тол
щей ОIшажинского месторождения угля, которое расположено в верхнем 
течении р .  Элегеста .  Как указывает П.  П. Тимофеев ( 1 958) , угольный 
пласт «Меджигейс·кий», залегающий в осадках элегестской свиты, мо
жет б ыть сопоставлен с пластом N2 З О нкажинекого месторождения. 
В линзах ,бурых аРГИJlЛИТОВ И алев'РОЛИТОВ, переслаивающихся с ,конгло
мератами и грубозернистыми песчаниками и залегающими над угольным 
пластом N2 3. нами найдены отпечатки растений. Они были собраны на 
теРРИ1'ории Онкажинского месторождения на левом берегу р .  Элегеста 
n д:олине безымянного ручья около отвалов заброшенной штольни. Отпе
чатки отличаются ве·сьма посредственной сохранностью. В собранной 
коллекции и,скопаемых растений определены следующие виды : Coniopte·· 
ris aff .  hymenophylloides (Вгопgп. )  SC\v., Сlаthгорfегis obovata Oishi ,  
Cladophlebis cf . aktashensis Tuг.- Ket . ,  Cladophlebis sp . ,  Phoenicopsis 
ащ!ustifоliа Неег, Sphenobaieгa longifolia (Роте1)  Flогiп, Czekanowskia 
гi{{iг!а Неег , Czekanowskia setacea Неег ,  Сагроlithеs hеегi ТШ.- Ket. 
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Этат 'Н ебольшай по сваему систематическаму саставу флористиче
ский камплекс имеет кр айне важное значение для определения возраста 
вмещающих парод. П ри егО' сапоставлении с эталонной среднеюрской 
флорай Западно-Сибирскай низмеНJ-Iасти (Тесленка, 1 96 1 )  обнаружи
вается целый ряд ат личий. Наиболее паказат·ельным является неболь
шое количество папоротников из группы Coniopteris hymenophylloides, 
значительное п рисутствие Clathropteris obovata. неизвестного в Сибири 
вО' фларах средней юры,  а также абилие Cladophlebis cf .  aktashensis. 
П а п оротник Cladophlebis aktashensis довольно широко р аспр·остранен в 
раннеюрских флорах южных палеофлористичеСI\ИХ областей АнгаР СiЮГО 
материка ( В ахрамеев, 1 964) . 

Эти же древние элементы атличают р ассматриваемый комплекс от 
флоры из стр атиграфически выше залегающей эрбекскай свиты Тувы 
(Тесленко и Магучева ,  1 964) . Хотя в этой флоре еще значительно уча,стие 
гинкговых, но в ней уже широко р аспростр анены п апоротни'ки Coniopte
ris hymenophylloides. Кроме тога, в ней совершенно ОТСУ1'ствуют такие 
древние формы, ,как  Clathropteris obovata и Cladophlebis aktashensis. 
Единственнай формой,  .связывающеЙ флору эрбекской свиты с флор ами 
позднегО' лейаса, является Ferganiella urjanchaica, на и ее вертикальное 
р аспространение ахватывает отрезак времени от  позднегО' лейаса да пер
вой  паловины .среднеюрскаЙ эпохи. Во флоре э р,бекскОоЙ свиты ана  .встре
чен а  вне окружения характерных позднелейасовых видов, что обычно для 
флор нижних горизонтов средней юры . 

Таким образом, с р авнени,е флористическогО' камплекса, найденного 
на Онкажинском УГОЛЬНОом месторождении, со ср'еднеюрскими флорами 
указывает на  возраст более древний, чем с реднеюрский. Наибольшее 
сходство обнаруживается при его сравнении с позднелейасовой флорой 
Кузбасса, асобенно с флористическим комплексом, п рисущим самым 
верхним горизонтам нижнеюрских от,ложений этОоГО р егиона (Маркова и 
Тесленко, 1 962) . Последний характеризуется п рисутствием наряду с 
древним и  формами ( в  том числе и Clathropteris obovata) п редставителей 
южных палеофлористичес.ких провинций, а также появлением Coniopte
ris hymenophylloides, который наиболее пышного расцвета достиг  позже, 
в среднеюрскую э поху. Этот 'комплекс, помимО' Кузбас.са, orrмечен в За
,п адно-Сибирской низменности (нижние горизонты тюменской свиты) , 
Чулыма-Енисейском ( м акаровская свита)  и Иркутском (устьбалейский 
горизант) бассейнах. ЕгО' аналогам и явля ется изученная флор а Онка
жинского местарождения угля в Туве.  Это позваляет определить ваз
р аст в мещающих пород как позднелеЙасовыЙ.  

Палеоботанические материалы не подтверждают п:равилыюсти со
поставления пласта «Улуг» из эрбекской свиты с пластом М!! 3 Оrrкажин
ского месторождения, на катором настаивал А. Л. Лос'ев ( 1 955) . Как по
казывает анализ флоры, пласт М!! 3 является образованием позднего лейCJ
са, а пла'ст «Улуг» датируеl1СЯ ,первой п,оловиной средней юры (Тесленко 
и Могучева ,  1 964) , т .  е. эти пласты р азновозржтны и пласт М!! 3 рас 
полагается страlт'играфически ниже пл аста «Улуг». Поэтому м ы  р азде
ляем мнение П.  П .  Тимоф еева ( 1 958) , сопоставляющего пласт М2 3 Он
каЖИНСI<ОГО месторождения с пл астам «Меджигейским» из элегестскоi:1 
свиты. Но при таком сопоставлении нельзя согла,ситься с П .  П .  Тимофее
вым, считающим в'озр аст элетестской свиты среднеюрским. Согласно па
леоБQlтаничеСIШМ данным,  он должен быть · определен как пазднелейа 
совыЙ. 

Находка позднелейасового флористического комплекса в Туве в со
четании с ранее известными данными о среднеюрокай фларе  ЭТОГО' регио
на (Тесленко и Могучева,  1 964) позволяет проследить эволюционные из-
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менения во флоре р ассматриваемого района в пределах позднего лейаса 
и первой ПОЛОВИНЫ среднеюрекой эпохи. В ко!щ� раннеюрской эпохи на 
изучаемой территории СЛОЖИЛСЯ комплекс флоры, основу кorrорого со
ставляют обычные юрокие виды широкого вертикального р а спростране
ния (Phoenicopsis angustifolia, Sphenobaiera longifolia, Сzе/ипоwskiа ri
gida и др . ) . С реди папоротников довольно распро,страненной формой был 
древний Clathropteris obovata. Сложившиеся благоприят н ые климатиче
ские условия позволяли HelKoTopbIM видам папоротников южных п алео
флористических провинций проникать в южные р айоны Сибирс:кой об
ласти - Cladophlems cf. aktashensis. К этому же времени приурочено 
появление редких папоротников из  группы Coniopteris hymenophylloides. 
Доминирующей группой являлись голосемянные, в частности гинкговые. 

На границе раннеюрской и среднеюрекой эпох древние ' элементы 
( Clathropteris obovata, Cladophlebis cf. aktashensis) из состава флоры 
Jfсчезли. И только Ferg·aniella urjanchaica, известная в позднелейасовых 
флорах соседних регионов, например Кузбасса,  продолжала в первые 
этапы среднею рекой эпохи свое существование. Климатические особенно
сти, сложившиеся в Тувинской межгорной впадине, Р Clположенной на  
юге  Сибирской палеофлористической области, оставались благоприят
ными для р а,сселения здесь некоторых видов растений, мигрировавших 
из Среднеазиатской палеофлористической провинции. С реди них следует 
указать Hausmannia leeiana и Czekanowskia lаЩоliа Tuг.- Ket. Во флоре 
начала среднею рекой эпохи так же, как и во  флоре позднего леЙа.са ,  до
минировали еще гинкговые. Но на их фоне уже значительного р азвития 
достиг папоротник Coniopteris hymenophylloides и близ'!ше к нему виды. 
р азнообразные Cladopfrleb is и Raphaelia diamensis. Р а сширение площа
дей сильно увлажненных почв в даль.неЙшем принело к господству папо
РОТНИJ<ОВ среди других групп растений аллювиальной равнины. Последо
вавшая к концу первой половины среднеюрской эпохи некоторая ариди
зация кли мата, 'в результате которой повысилась сухость воздуха"  
вызвала у ряда папоротrшков необходимость выр,абqтывать ' защитные 
свойства .  К этому времени во флоре в значительных количествах появ
ляются опушенные формы родов Cladophlems и Raphaelia. 

Ход эволюции флоры Тувы в пределах позднего лейаса и первой по
ловины с реднеюрской эпохи в общих чертах совпадает с историей раз
вития юрской флоры Кузбасса, Западно-Сибирс'кои низменности, Чулы
мо"Енисеисжого бассейна и некоторых других р айонов юга С ибири (Мар
кова и Тесленка, 1 962 ) . Несколько повышенное содержание во флоре 
средней юры экзотических элементов, вероятно, следует объяснить юж
ным расположением Тувы в пределах СиБИ'Р'скои пэлеофлористической 
области .  

Л И Т Е Р А Т У Р А  

А д Р и а н о в А. В .  Зап.  Русского геогр. об-ва (по общ. геогр . ) , т .  1 1 , 1 886. 
В а х  р а м е е в В. А. Юрокие .J1 ра,нне'меловые фло.ры Евразии н палеофлори<С"гически(' 

провинции этого времени. М., 1 964. 
В о л ко в а И .  Б.,  Ф а Д Д е е в а И. з .  Вопр. геол. угленосн. отлож. Азиатской части 

СССР, вып. 3. Л ., 1 96 1 .  
Л о с е в А .  л .  Сов. геологии, 1 955, Ng 46. 
М а р к о в а л. Г., Т е с л е н к о ю. В. Тр. СНИИГГИМСа, вып. 22, 1 962. 
Н е й б у Р г М. Ф. К стратиграфии и возра>сту угленосных отложений Танну - Тувин, 

ской Народной Республики.- Тр. Геол. нн-та АН СССР, Т. 5, 1 936. 
Т е с л е н к о  ю. В. Тр. СНИИГГИМСа,  вып. 1 5, 1 96 1 .  
Т е с л е н к о  Ю ,  В . , М о г у ч е в а  Н .  К .  Докл. А Н  СССР, Т .  1 55, 1 96� , N� 4.  
Т и м о Ф е е в п. п.  Докл. АН СССР, т .  1 20, 1 958, М 5. 



Р. О. ГАЛАБАЛА, Б. Н. Л Е О Н О В  

Всесоюзный аэрогеОАогuческuй трест 

СТРАТ И ГРАФ ИЯ М ЕЛ О В Ы Х  ОТЛ ОЖЕ Н И й  
С Е В Е Р Н О й  ЧА СТ И  П Р И В Е РХОЯ Н С I(О ГО П Р О Г И БА 

В результате р абот, проведенных геологами ВАГТа  в северной части 
Гlриверхоянского ,краевого прогиба, получено много новых данных по 
стратиграфии кон:гиненталь.ных угленосных меловых отложений. 
Б .  Н .  Леоновым, Р. О .  Галабала,  В. А. Гординым, В. В. Колпаковым, 
Г. М. Гlокровским,  В. Н .  Рыбченковым,  Н .  А. ЦейдЛ{:ром, Л .  М. Н атапо
вым, И. М. БитеРМ;1НОМ, - Н. И. Гогиной И др.  р азработаны схемы страти
графического р асчленения меловых отложений.  При  разработке их ис
пользованы и р анее составленные стратиграфические схемы.  В частности, 
большое значение имела  схем а  -расчленения нижнего мела, предложен
ная А. И. Гусевым и П. И. Глушинским для низовьев рек Лены и Олене
ка. Целый ряд выделенных там -свит удалось проследить на значитель
ных пространствах и включить в принятые при картирова нии схемы. 
В меньшей степени использована стр атиграфическая схема Сангарского 
района - южная часть прогиба ( В .  А .  В ахрамеев, Н .  Д. В асилеВС1(ая, 
М. М. Мала'l-IДИН и д'р . )  , что связывается с изменением 'р азреза в ЮЖ-НОМ 
направлении и недостаточной изучеl-LНОСТЬЮ -с,тратотипов _ 

Был исследован участок П риверхоянского прогиба ,  заключенный 
между устьями :рек Бегиджаном и Семейкой на  протяжении примерно 
450 1\.М по меридиану. П ри этом детально описаны бер еговые обнажения 
меловых п ород на  Лене по ее главным притокам  - Бегиджану, Собополу, 
Вьимингде, Мэнгкэрэ, Натаре, Джарджану, Юёл - Сииктээх и др . Су
щественный материал дали описания таких участков, где в силу дисло-
цированности слоев в ,обнажениях вскрываются I�рупные чаои р азре
за (Бегиджанская, Собопол - Майанская, Сайатинская антиклинали и 
др . ) , использованы также данные опорной скважины в устье р .  Джа-рд
жана.  

Собранные данные привели к выводу о больших р азличиях 'в строе
нии меловых остложе.ний в отдельных частях прогиба.  В пер вую очередь 
это I<асается внешнего и внутреннего крыльев прогиба .  Общая мощность 
ме.тюпых отложений в направлении к востоку в озрастает с 500-600 до 
4500-5000 J1Il. Многие свиты, отчетливо выделяемые на внутреннем кры
че прогиба,  н а  западе теряют свою выразительность либо претерпевают 
существенные изме.нения. Стратиграфическое 'расчленение для р азных 
крыльев прогиба п роводится неодинаково. В основном это касается ниж
ней половины р аз-реза.  Отложения, относящиеся 'к его верхам, слагают 
преимущественно центральную часть прогиба и более или менее выдер
жаны н а  всей площади. Из,менения раз-реза в направлении с севера на  
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юг l\'ieHee значительны и в ыражаются в том, что на крайнем севере в ос
новании MeJ! a  имеются морские слои, а на  юге разрез полностью пред
ставлен континентальными фациями.  Ниже приводится схема р асчле
нения нижнемеловых отложений (см .  таблицу) . 

Кратко охарактеризуем отдельные свиты. Сев'ернее устья р .  Молодо 
на морских отложениях верхнегО' волжского яруса с Craspedites s p . ,  

Kacfrpurites sp.  без перерыва залегает толща ое:рых 'с зеленоватым . от
тенком песчаников с п р ослоями алевролитов и глин серого и темно-се
рого цвета с Paracraspidites s p . ,  A ucella volgensis Loh. , А. okensis Pavl . ,  
А.  keyserlingi Lah. ,  А.  inflata Toul a ,  А .  uncitoides P avl . , А .  piriformis 
Lah.  и др.  (определения Н. И. Шульгиной и И. И. Тучкова ) . 

Отдел 

Верх
ний 

Ниш-
ний 

Внешнее крыло 
Внутреннее крыло Север Юг 

Аграфеновская свита 

i�энгкэрэнс кая свита 

Джарджанская свита 

iiадбулунская 

Сиктяхская свита 
свита. 

6у лунская свита 
Надкюсюрская 

свита 

Кюсюрская свита 

Ки гиляхская Надсайатинская 
свита 

Ынгырская 
свита 

Н ижний свита Сайатинская 
валанжин свита 

Мощность морских меловых отложений в б ассейне р. Элиэтибитэ 
достигает 1 60- 1 70 J1i, к югу - в бассейне р .  Бычыкы - 60-70 м. К устью 
р. Молодо морс'ки е  отложения выклиниваются. 

Ы н г ы р с к а я с в и т а. Южнее устья р .  Молодо вдоль западного 
склона прогиба н а  морских отложениях верхней юры з алегают угленос
ные отложения. В их основании с р азмывом лежат светло-серые мелко
и ,среднезернистые косослоистые пески 'с м ногочисленными следами 
внутриформационных перемывов, с погребенными почвами.  Мощность 
отлож,ений колеблется от 3-4 до 1 8-20 м. Местами (левые притоки 
р. Лены Курунг-Юрэх, Таас-Юрэх) пески грубозернИ'стые, н аряду с 
галькой местных пород в ·них появляются ПРОСЛО'И И линзы гр авия,  со
стоящего из разноцветных кремней и из.вестняков. 

На песках залегает угленосная толща.  Основную ее часть слагаю r 
пески, залегающие слоями м ощностью от 1 -2 до 40-60 Аl. Пески кварц
полевошпато в ые. светло-серые, мелко- и тонкозернистые, р еже средне
зернистые, косослоистые. В них имеются крупные конкреции известко
вистых пе{:чаников .  Алевролиты залегают в виде слоев мощностью от 
1 -2 до 5 - 1 0  .М. ОНИ темно-серые, плотные, горизонтальнослоистые, ос
кольчатые. Угли приурочены к пачкам  алевролитов, реже к пескам и за
легают в виде ЛИНЗОБИДНЫХ пластов мощностью от 0, 1 до 0,9 м. Встреча
ются СЛ'ожнопостроенные пласты, в'ключающие тонкие п р ослои алеври-
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тов И П6С](ОВ.  В ынгы рской ,свите насчитывается от 20 до 28 угольных 
пластов общей мощностью 8- 1 0  .М. 

Мощность ынгырской 'свиты У пос. Жиганска больше 1 00 м, в р айо
не  устья МЭНГ](Э'РЭ - 1 80-200 м, в джа-рджанской скважине - 1 30 А{. 

В основании раз реза ынгырской свиты, в 'районе пос >[(иганска 
вС'Тречены остатки пресноводной фауны: Leptestes elongatus (Ramm.) , 
Limnocyrena amgensis Магtiпs . ,  L. wiljuica Магtiпs. ,  L .  -cf· kweichowensis 
(GгаЬ . ) , L. сГ. burjatica Магtiпs . ,  Valvata cf. menquinensis (Grab . )  кото
рая хар актерна ,  по мнению Г. Г.  Мартинсона, для позднего волжско
го - поздневаланжинского времени. 

Nl.lюгочисленные отпечатки флоры,  найденные в ынгырской свите 
ниже устья р. МЭНГКЭРЭ, В р айоне пос. Жиганока и других пунктах, оп
ределены В. А. В ахрамеевым и Н.  Д.  В асилевской как нижнемеловые. 
Комплекс листовой флоры представлен Coniopteris nуmр!юrum Неег, С. 
ех gr. burejensis (Za1 . )  SO\v . ,  Cladophlebis williamsonii (Вгопgп. )  Ргуп., 
Pityophyllum ех gr. nordenskioldii Неег, ЕquisеШеs s-p . ,  Podozamites sp .  

К и г и л я х с к а я с в и т а .  Севернее устья р .  Молодо возрастные 
аналоги, по крайней мере  угленосной части р азреза ынгырской свиты, 
представлены кигиляхской свитой, залегающей на морС<ких нижневалан
жинских слоях. Свита представлена прибрежно-континентальными угле
носными отложениями с р едкими прос лоями прибрежно-мор-ских песча
ников и алевролитов, заключающих аммонитов P.olyptychites ramulicosta 
Pavl . ,  Р,. stubendorffi Scl1m. ,  указывающих на средневаланжинский воз
раст. При сопоставлении разрезов нижней части м ел овой системы сле
дует учитывать, что нижневаланжинским,  а также отчасти и верхне
волжским морским слоям, 'р азвитым оевернее у,стья -р .  Молодо, -на юге, 
по всей вероятности, соответствуют только п ески, залегающие в о снова
нии ынгырской свиты. Эти пески с погребенными почвенными горизон
тами и многочисленными -следами внутриформационных перемывов, фор
мировались в период поднятия, обусловившего быстрое отступание моря 
к северу от устья р .  Молодо. На протяжении значительного времени 
осадконакопление здесь могло вообще не происходить. 

С а й а т и н с к а я и н а Д с а й а т и н с 'к а я с в и т ы.  Развиты во 
внутренней части п ро гиба и являются !30зрастными аналогами ынгыр
екой свиты. Сайатинская свита совершенно еогласно залегает на  сыто
гинской свите юры, содержащей м ногочисленные остатки ауцелл. П ере
ход между свитами постеленный.  Свита представлена толщей с переслаи
ванием плотных серых кварц-полевошпатовых песчаников ( 1 0-20 М)  и 
алевролито-углистых пачек. Число угленосных пачек достигает 5-6, 
мощность их от 3 до 30 М. Характерна чеl1КО выдержанная горизонталь
ная слоистость. Пласты угля маломощны (0,3-0,5 М) , но  выдержаны п о  
лростиранию. Типичны отпечатки волноп рибойных знаков. Отложения 
сайатинской свиты, видимо, накоплялись в озерных условиях. Мощность 
свиты на 'р . Сайате 240 At. 

Надсайатинская свита rrредставлена массивными светло-серыми 
песчаниками, ,содержащими обугленные р астительные остатки. Пласты 
угля почти отсутствуют. Мощность свиты 270 м. 

К ю С ю р с к а я с в и т а.  На внешнем крыле Приверхоянского крае
вого п рогиба на  размытой поверхности ынгырской свиты залегает тол
ща песков с пачками алевролитов,  глин и пластами углей. Неровности 
подстилающей поверхности -с амплитудой от 1 5  до 60 J1i выполняют свет
ло-серые l<варц-полевошпатовые пески, мелкозернистые 'косослоистые, с 
п адением косых слоев в северных румбах. Они обнажены по левому бе
регу р. Лены ниже пос. Сиктяха и по правому ее берегу на  мыс-е Буруу 
(ниже устья р .  МЭНГI<ЭРЭ) .  В основании косослоис�ых серий заметную 
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роль играют крупнозернистые разности песков, в них встречаются гра
вийные зерна кварца и пло<жие гальки алевролитов. Мощность этих пес
ков в районе устья р. Мэнгкэрэ колеблется от 6 до 35 jV/ , а севернее 
пос. Сиктяха она достигает 80- 1 00 м. У пос. Булуна мощность их 
60- 1 20 м. Некоторые исследователи выделяют их в са мостоятельную 
«надкигиляхскую» свиту (Хасанов, 1 96 1 ) .  Однако в связи с небольшой 
мощностью описанных песков их самостоятельно картировать нельзя . 
Объединять их с ынгырско:й свитой тоже нецелесообразно, TaK I<aK  они 
залегают на  ней с р азмывом. Логичнее их  о бъединять с кюсюрской СВИ
гой, С кот-орой -о}!и -связаны постепенным переходом.  

Н а  п есках залегает толща,  .состоящая из  слоев уплотненных пескоJ3. 
и а.'Iевролитов, заключающих пласты углей и ,стяжения известковистых 
пе.счаников . По своему характеру она близка к ынгырской свите. Толща 
обнажена в долинах р. Мэнгкэрэ, 'р . Л ены ниже устья Мэнгкэрэ ,  Джа-рд
жана и Семейки. В обнажениях ниже устья р .  Мэнгкэрэ В ней насчиты
вается 6 п есчан о-алевритовых угленосных пачек мощностью от 3 до 1 8  м 
и 5 п ачек песков мощностью от 1 2  до 36 м. В толще заключено 22 уголь
ных пропластка мощностью 0, 1 -0,75 м. 

Общая мощность отложений юосюрокой свиты в обнажениях ниже 
устья р.  Мэнгкэ'рэ,  достигает 200-220 )11, в Джарджанской скважине 
76 .м, ниже устья р. Семейки 1 40-1 60 J\Il. В последнем .случае мощность 
угленосной толщи не превышает 60 .М, большую же часть свиты состав
ляют пески . 

На  внутреннем крыле прогиба отложения юосюрской свиты обна
жены по  р. СаЙате. Здесь они без перерыва ложатся на  надсайатинские 
песчаники и представлены п ачками светло-серых песчаников, переслаи
вающихся с п ачками алевролито'В, з а'Ключающих пласты угля. В сего в 
�азрезе свиты имее11СЯ 1 2  пачек с углями общей мощностью около 1 00 м. 
В п ачках алевролитов встречаются прослои аргиллитов, че-рных углистых 
сланцев. Мощность отложений КЮСЮDСКОЙ СВИТЫ 400 Alt.  В песчаниках и 
алевролитах свиты из  обнажений -на ,р. Лене ниже устья р .  Мэнгкэрэ, 
ниже устья р. Джарджана и севернее устья р.  Семейки собрано много 
отпечатк-ов листовой флоры :  Coniopteris nympharum (Неег . )  , С. burejen
sis (Za l , )  Sev.r., Cladophlebis cf. williamsonii (Brongn . )  Raphaelia ргinа
dii \Vachr. ,  Н eilungia cf. aldanensis Sam. , Ctenis папа S am. ,  Equisetites 
sp. ,  Carpolites sp .  На р .  Сайате из отложений этой же свиты собраны 
Podozamites аngusЩоlius (E ichw. )  Неег. , Coniopteris ех gr .  bure
jensis (Zal . )  S ew. и др . По заключению В .  А. В ахрамеева и Н. Д. В аси
левской, этот комплекс ископаемой флоры характерен для н изов ниж
него мела. 

С и к т я х с к а я с J3 И Т а .  Вдоль западного склона Предверхоя:н
ского краевого прогиба  к югу ОТ устья р .  Элиэтибийэ на  отложениях кю
сюрской -свиты с р азмывом залегает толща уплотненных песков и пес
чаников зеленовато-серого цвета, кварц-полевошпатовых, средне- и мел
козернистых, реже К'рупнозернистых. Отложения хорошо обнажены 
в р айоне пос. Сиктяха по правому берегу р. Л ены и по р. Куранаах
Сииктээх, а также ниже устья р .  Джарджана и выше устья р .  Натары.  
Они легко р аспознаются и в небольших обнажениях по  характерному 
зеленовато-серому цвету песков и песчаников и 'сильной насыщенности 
их своеобразными стяжениями и линзами плотных изве'С11JЮВИСТЫХ пес
чаников серого и темно-серого цвета.  

Слоистость в песках и песчаниках сиктяхской свиты косая, однона
правленная.  П адение слоев косых серий северное. Н иже пос. Сиктяха 
встречена галька экзотических пород, в том числе а-левр олитов и песча
ников верхоянского <комплекса.  

1 24 



В средней ч асти разреза сиюяхской свиты, обнажающейся [;О 
правому берегу р. Лены ниже пос. Сиктяха, В .  Н. Рыбченковым и 
В .  А. Гординым соб раны отпечатки флоры Coniopteris cf.  nympharum 
Неег, С. cf. setacea ( Ргуп . )  С. ех gr. burjensis (Za1 . )  Sow., которые, 
по мнению В. А. Вэ.храмеева ,  характерны для низов нижнего мела .  

Мощность отложений сиктяхской спиты в долине р .  Мэнгкэрэ.  
по пр авому берегу р .  Лены выше устья Н атары и в Джарджанской 
скважине 90- 1 00 JИ, в р айоне пос. Сиктяха от 350 до 400 Jvt. 

Сопоставление сиктяхской ·свиты С ОДНОВОЗ'растными слоями i:J 
районе пос .  Сангара вызывает значительные трудности из-за недоста
точной паж;О'нтологической характеристики как самой сиктяхской 
свиты, так и разрезов в р аЙОН1е Сангара .  Литологичеоки с.иктяхская 
свита .не отличается от эксеняхской спиты р айона Сангара .  Однако если 
в средней ч асти первой встречен I<омплекс флоры, хар актерный Д:IЯ 
низов нижнего мела,  то эксеняхская свита заключает уже комплекс 
флоры,  характ·ерныЙ для верхов нижнего мела .  В м есте с тем следует 
УI<азать, что Т. Ф .  Балаб анова ( В НИГРИ) считает относительно моло.
ДОЙ комплекс флоры характерным толы<o для верхов эксеняхской 
,:свиты ,  а низы разреза  этой свиты, по ее мнению, заключают такой же  
древний 'комплекс флор ы, какой встречен в средней ч асти сиктяхской 
свиты. Поэтому СВИТЫ могут быть параллелизованы друг с другом. 

В предел ах внутренней ч асти прогиба отложения, од:новозрастные 
сиктяхской свите, подразделяются на надкюсюрскую, БУЛУНСI<УЮ и над
'булун·скую свиты, они достаточно отчетливо. сопоставляются со 
стратотипичеСI<ИМИ разрезами района Кюсюра на р. Лене. С наиболь
шей ПО,'1нотой они описаны в разрезах по р .  СаЙате. 

Н а Д к ю е ю  р с ,к а я с в и т а .  Полностью обнажена на р .  Сайате; 
.кроме того, обнажения ее есть на реках Мэнгкэрэ, Собополе, в б ассей
не р .  Бегиджана и др. Представлена массивными нея:сно сло исты ми 
:iеленов ато-серыми .песчаНИI<ами.  Слоистость неправильная. Местами 
·отмечается 'косая 'слоистость. Характер'но обилие углистых о·ст атков . 
Н а  р .  Сайаl'е в нижней трети свиты имеется маломощная алевролитово
углистая' паЧj<а и пласт зеленых песков. Мощность свиты 685 .м .  

Б у л у н  с к а я с в и т а .  Хорошо обнажена на р·еках Сайате и 
Собополе. Имеется ряд обнажений в других местах. Свита состоит из 
ряда угленосных пач ек, р азделенных пачками песчаника мощностью 
ло 1 00- 1 70 JH . П есчаники серо-зеленые, м ассивные и по своему типу 
'близки К песчаникам надкюсюрской свиты. Мощность углено":;ных па
чек 25-40 ;н .  Они сложены алевролитами, черными оскольчатыми  
з, РГИJIJIиТ'а ми ,  УГJJ ИСТЫ МИ сланцами и углями. !Vl0ЩН ОСТЬ пл астов угля 
на р. Сайате не превышает 0,5 111 . IОжне·е на р.  СоБОЛQ.ле и в б ассейне 
Бегиджана мощность их увеличивает,ся до 0,7- 1 ,0 м. Угленосные 
пачки нередко .содержат хорошо сохранившиеся флористические остат
ки. Мощность булунской свиты на 'р .  Сайате 650 111 . На р. СоБОПОJlе 
обнажена только нижняя часть свиты (420 М) . 

Н а Д б у л у н с к а я с в и т а является наиболее мощной и одно
родной среди песчаниковых свит нижнего мела.  На р .  Сайате, где она 
·обнажена полностью, 'сов-ершенно нет про·слоев углей и алевролитов. 
Свита полностью сложена неправильно слоистыми песчаниками и 
уплотненными пеСI(ами.  Характерны крупные округлые стяжения 
известковистых песчаников. Цв-ет пород типичный зеленовато-серый. 
Лески кварц-полевошпатовые, средне-, и р азнозернистые. Отмечены 
Dазрозненные гальки и их цепочки. В составе гальки преобладают 
�Iестные породы, породы юры и триаса Верхоянья, кислые изверженные 
породы, ква рц, кремни, 
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Разр озненные обнажения надбулунской свиты во внутренней зоне 
прогиба встречаются часто,  однако ее общая м ощность определена 
только на  р. Сайате, где она составляет 1 3 1 5  м. 

Д ж а р Д ж а н с к а я с в и т а .  Обнажена по правому берегу р .  Ле
ны между устьями рек Натара и Джарджана,  а также· вскрыта в 
бассейнах рек Мэнгкэрэ, Джарджана ,  Собопола,  Юёл-Сииктээх и др. 
Представлена светло-серыми,  реже желтовато-серыми уплотненными 
песками, прослоями алевролитов и пластами углей. В разрезе насчи
тывается от 5 до 7 пачек алевролитов мощностью от 7 до 30 ;11, И 
8-9 пачек песков мощностью 0'1' 20 до 40 м. Алевролитовые п ачки, 
как и в нижележащих 'свитах, угленосны. Они с ложены алевролитами 'с 
прослоями п есков и с пластами углей, а также заключают линзы се
р ых каолинизированных глин, очень вязких, со ,стяжениями известк()
вистых алев ролитов . 

П еоки мелко- и т онкозернистые, редко грубозернистые, косослои
стые, местами сильно !<аолинизированные. В них заключены стяжения 
известковистых песчаников и большое количество стяжений сидеритов. 
На восточном склоне прогиба в прослоях песков встреч ается мелкая 
рассеянная галька кремней и верхоянских пород. 

Угли п:риурочены только к алевр,олитовым пачкам.  В р айоне устья 
р. Джарджана в свите заключено 24 угольных пласта мощностыо от 
0, 1 до 0,4 м. Общая их мощность не превышает 6 м.  

Мощность отложений свиты в нижнем течении р .  Мэнгкэрэ до
стигает 280-300 м, в р айоне устья Джа рджана и среднем течении 
р. Юёл-Сииктээх 300-350 м, на восточном еклоне прогиба ( р .  Сайата 
и бассейн р .  С060ПОЛ ) - около 1 700 ,м.  В разрезе описываемой свиты 
наблюдается увеличение роли песков в направлении с севера на юг. 

В обрыве правого берега р. Юёл-СиИ'ктээх, р асположенного в 7 K;vt 
выше устья р .  Кёне-Юрэгэ ,  В .  А.  Гординым найдены пресноводные 
Trigonioides kodairae lenacusis subsfJ .  nov. и Campaloma sp., которые, 
по заключению Г .  Г .  Мартинсона ,  характерны для апт-альба.  

В нижней ча'сти свиты (обнажение правого берега р .  Лены ниже .и 
выше устья р .  Джарджана) собраны отпечатки фЛО

'
ры :  ��nioptens 

onychioides Vassi l . ,  С. saportana Неег, Czekanowskra ngrda Неег, 
Phoenicopsis angustifolia Неег. В средней и верхней части р азреза по 
рекам Мэнгкэ]Ээ, Собополу и Юёл-Сииктээх с�браны �oniopte:�s 
onychioides Vassi l . ,  С. vachrameevii Vassi l . ,  Adrantopterrs gracrlrs 
Vassi l . ,  Sphenopteris petiolipinnulata Vassi l . ,  Asplenium rigidum Vassil "  
А. dicksonianum Неег, Anomozamites arcticus Vassi l . ,  Ginkgo adiantoi
des (Ung.) Неег, Phoenicopsis speciosa Неег, Podozamites latifolius 
(Неег) , Р. angustifolius (Eich\\T.) Неег, Р. еiсluшаldii Schimp. ,  1 хоsfгоЬus 
11еегi Ргуп. 

Литологически и по п алеонтологическим остаткам  свита сопостав
ляется ' с  огонеР-ЮРЯХСI{ОЙ, лукумайской и укинской свитами низов ьев 
рек Л ены и Оленека. Н а  юге Приверхоянского краевого прогиба ей 
соответствует верхняя часть эксеняхской ( ? )  и нижняя (угленосная) 
часть хатырык,ской свит. 

М. э н г '1{ э р  Э н с к а я с в и т а .  Описана в долине р. Мэнгкэрэ, 
обнажения свиты, 'кроме того, имеют место по долинам рек Б егиджа
ну, Собополу, Ната-ре,  Джарджану и д:р . Свита залегает на неровной 
поверхности джарджанской свиты и представлена песками и зеленова 
то-серыми, желтовато-серыми и . светло-серыми рыхлыми песчаниками, 
мелкозернистыми,  косослоистыми, со стяжениями известковистых пес
чаников и сидеритов . В отложениях присутствуют мелкие линзы угля, 
алевролитов, редко ВСТlречаются галька и гравий ,  иногда конгломераты 
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и гравелиты из кварца, кремней, а также пород верхоянского комплекса .  
В долине р .  Мэнгкэрэ  в этих отложениях встnечена ископаемая 

листовая флора :  Asplenium sp . ,  A nomozamites arctic�s Vassi l .  Podoza
mites latifolius Неег, Р,. angustifolius (E ichw. ) Нее!', Р. �ichwaldii 
S chimp . 

Мощность мэнгкэрэнской 
(сохранившаяся) 90- 1 00 А1, в 
300-350 м, в б ассейнах рек  
ность 600-700 м. 

свиты в 
бассейнах 
Собопола 

бассейне 'р . Юёл-Сииктээх 
р ек Джарджана и Мэнгкэрэ 
и Нимингдэ полная мощ-

Свита сопоставляется литологически и по .остаткам  флоры с B€PX
ней ( песчаной)  частью хатырыкской свиты р айона Санга р а  и пред
положительно с мэнг-юряхокой и чарчыкской свитами низовье-в 
р.  Оленека. 

А г р а ф е н о в с к а 51 с В И Т а .  В бассейнах рек Собопола и Бе
гиджана сохранились верхнемеловые слои. На неровной поверхности 
песков и песчаников мэнгкэрэнской свиты залегает толща буровато-се
рых и серых песков и песчаников -с линзами и п рослоями глин, угля, 
галечников и конгломераторо-в, большим количеством сидеритов, 
собранных в конкреционные горизонты. В - .основании р азреза встре
чаются прослои и линзы песча,ников, песков и конгломераторов бурого 
и черного цвета.  

Пески преимущественно среднезернистые, с п рослояtIИ р азнозер 
нистых, кварц-полевошпатовы€, косослоистые. Гальки и гравий пред
ставлены главным образом кварцем и кварцитом.  Очень часто 
встречаются изверженные породы (гр аниты, гранит-сиениты, кварце
вые порфиры, ортофиры) . П рисутствуют кремни, а также песчаники и 
алевролиты темно-серого цвета из В€рхоянья. Галька крупная 
(до 1 0 - 1 6  см) , иногда встречаются валуны. Видимая MOi.p.HOCTb 
свиты 250 м. 

I 

Анал.огичные по составу отложения на  реках Лене, Линдэ и Ви
люе заключают остатки Onychiopsis sp . ,  Cedrus lopatini Неег, Trocho
dendroides arctica Неег и др . ,  характерные для верхнего мела ( В ах
рамеев, 1 958) . Большинством исследователей граница нижнего и 
верхнего мела проводится по подошве .описываемой 'свиты. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

в а с -и л е в с к а я Н. д. Флористическое обоснава-ние стр атиграфии -верхнеюрСоКИХ и 
нижнемеловых угленосных отложений Ленск-ого углен,осного б ассеЙна.- Тез. до'кл. 
совещ. по р а з р а б .  стр атигр. схем Якутской АСС Р .  Л., 1 96 1 .  

Е а х р а м е е в В .  А .  Стратигр а ф ия и ис-копаемая флор а юрских ,н -нижнемеловых отл о 
ж е н и й  Внлюйс](ой впадины и прилегающей ч а сти П ри,верхоЯl-](КОГО краевого про
гиба.- В кн. :  «Региональная стр атиграфия С СС Р», т. 3 .  Изд-во АН СССР, 1 958. 

Г а л а б а л а Р .  О. Стратигр афия ниж немеловых отложений з а п адной части ПреДl3ер
хоянского краевого лрогиба.- Тез. докл. -совещ. п о  разраб.  стр атигр. схем Якут. 
АССР. Л. ,  1 96 1 .  

Г У с е в А .  И .  Булунский угленосный р айон Якутской АССР.-- Т р  . .  Аркт. ин-та,  т .  59. 
Л ,  1 936. 

М а л а н Д и н 1\11. М.,  Г л у ш и н с ]( и Й П .  И. Стратигр а ф ические cxe�lЫ верхнеlOРСКИХ 
и нижнемеловых угленооных отложений северной 11 центральной частей Ленског;) 
бассеЙн а .- Тез. докл. совещ. по разраб.  страТIIГР. схем Якут. АССР.  Л ., 1 96 1 .  

Х а с а н о в Ф .  Ш .  к стратиграфи.и ме.по·вых отложений Булунского участка Приверхо
янского проги б о .- Тез. ДО](Л. совещ. по р а:зр а б .  стр атигр. схем Якут. АССР. 
Л ., 1 96 1 .  



Т. Ф. БАЛА БАНОВА 
В сесоюзный нефтяной научно-исследовательский 

геологоразведо'lНЫЙ институт 

О СО П О СТАВЛ Е Н И И  Н ИЖ Н ЕМ ЕЛ О В ЫХ УГЛ Е Н ОС Н ЫХ ТОЛ Щ 
Л ЕН С КО ГО БАСС Е й Н А  

в настоящее время,  согласно корреляционным схемам ,  принятым 
на  стратигр афических совещаниях в Я кутске в 1 96 1 ,  1 963 гг. и Ново
сибирске в 1 964 г . ,  б атылыхская свита сопоставляется с .МОРСКИlми от
ложениями валанжина, кигиляхской, кюсюрской, надкюсюр'ской и бу
лунской свитами,  р аспростр аненными в нижнем течении Лены. Эксе
няхская свита соответствует н адбулунской и огонер -юряхской свитам, 
а хаты;эьшская - лукумайской и менг-юряхской свитам  западной 
части р айона нижнего течения Лены или обелоканской свите Булун
ского р айона.  

Прежде всего необходимо отметить, что при такой корреляции со
поставляются совершенно р азличные по своему литологическому строе
нию толщи. 

Как видно из рис. 1 ,  угленосные горизонты районов нижнего те
чения Лены сопоставляются с ,пр а ктически безугольными толщами бо
лее южных районов Западной Якутии;, причем смена этих гор изонтов 
происходит на  р асстоянии приблУ(зительно 1 50 КМ (от )I(иганска до 
р. Мэнгкэрэ) . 

Исходя из литологических особенностей отдельных толщ, с учетом 
характеризующих их I,омплексов флоры, а также геологического раз
вития указанных р айонов, нами на стратиграфическом совещании в 
Якутске в 1 96 1  г. была предложена несколько иная 'схема корреляции, 
на  обосновании которой мы остановимся более подробно.  Согласно этой 
схеме батылыхская свита соответствует морским отложениям валан
жина, кигиляхской и кюсюрской угленосным свитам, э/<сеняхская - н ад
юосюрской, булунской и надбулунской, преимущественно песчаным сви
там,  нижнехатырыкская подсвита - угленосной огонер -юряхской и 
l3ерхнехатырыкская - песчаной обелоканской свите (рис .  2) . 

Конец юрского периода характеризовался регрессией моря,  после 
чего наступила новая трансгрессия,  соответствующая началу валанжи
на. Однако новый морской бассейн не р аспространялся так далеко на 
юг, как позднеюрское море.  Фаунистически охарактеризованные мор 
ские отложения валанжина установлены приблизительно до бассейна  
р .  Молодо. Проникновению моря дальше на юг препятствовало фор
мирующееся Мунское поднятие. В начале неокома в более южных рай
онах осадконакопление было связано с многочисленными озерными 
бассейнами,  причем условия осадконакопления в тех р айонах, куда ни 
позднеюрское, ни валанжинское море не заходило, фактически были те 
же, что и в период накопления сэсадков джаскойской свиты. Поэтому 
.здесь отложились литологически сходные толщи. 
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в р айоне Жиганска и в устье р .  Мэнгкэрэ нижнемеловые угленос
ные отложения подстилаются слоями с ВОЛЖСКОй ф ауной. Сколько-ни
будь резкого перерыв а  в осадконакоплении здесь, возможно, и не было, 
однако следы р азмыва в основании угленосной толщи все же н а блю
даются. В целом угленосная толща имеет ритмичное строение, где каж
дый р итм сложен трансгрессивной (песчаной ) пачкой внизу и регрес
(ивной (угленосной ) пачкой вверху. В кровле угленосных пачек почти 
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всегда наблюдаются следы р азмывов, наиболее значительные к северу 
от устья р. Мэнгкэрэ. Наряду с озерными здесь довольно широко I Iре)�
ставлены речные осадки. 

Севернее, 'в Джарджанской скважине, на глубинах 676 и 723 м 
были встречены п елециподы Аисеиа sp. indet, однако плохая сохран
ность не позволяет с уверенностью говорить о верхнеюрском или ниж
немеловом их возр асте. Нижняя часть интервала 336-723 м сложена 
тонкопереслаивающи.мися песчано-глинистыми породами, а также пе
счаниками с подчиненными прослоями алевролитов и аргиллитов. Эти 
отложения, по м нению В. В. З абелина ,  являются морскими.  Выше на
блюдается ритмичное чередование пачек песчаников и пачек переслаи
вающихся алевролитов, аргиллитов и песчаников. К этим пачкам при
урочены пласты углей. Мощность угленосной толщи составляет 1 80--
200 М. Литологически эта толща полностью соответствует отложениям, 
выступающим в р айоне Жиганска и к северу от устья р. Мэнгкэрэ, а также 
отложениям н ижнего горизонта батылыхской свиты к югу от Жиганска . 

Кигиляхская свита, ,сложенная пачками переслаивающихся светло
серых песчаников и глинисто· алевритовых пород, содержащих пласты 
и пропластки угля,  и залегающая выше ,морских слоев нижнего - сред
него в аланжина ,  имеет, 'в сущности, такое же ритмичное строение, обу
словленное восходящими и нисходящими колебательными движениями.  
Наряду с ауцеллами в этих отложениях были встречены пресноводные 
пелециподы : итnосугеnа elongata var. kempendjaica Martins. (Василев
ская и П авлов, 1 963) . Таким образом,  нижний горизонт батылыхской 
свиты, как и угленосные отложения р айона Жиганека, а также отложе
ния к северу от устья р. Мэнгкэрэ,  литологически сходен с кигиляхской 
свитой, а по  объему отвечает кигиляхской свите и подстилающим ее 
морским отложениям валанжина .  

В .  В .  П авлов ( Василевская и П авлов, 1 963) , изучавший спорово
пыльцевые комплексы кигиляхской свиты, от,мечал, что они имеют мно
го общих черт с комплексами ынгырской свиты (т. е. нижнего горизон
та батылыхской свиты) р азреза Собо-Хая, с комплексами угленосных 
отложений Жиганского р айона и соответствующих ·отложениЙ р. Лепи
ске (Лямпески ) . В. В. П авлов указывает также, что есть все данные 
относить большую часть ынгырской свиты К валанжину. Не ИСКЛfOча
ется, что спорово-пыльцевые КOIмплексы из нижних горизонтов ынгыр
окой свиты могут иметь сходство с верхнеюрскими. 

Общим для кигиляхской свиты И нижнего горизонта батылых,ской 
является их обедненность растительными отпечатками.  Значительно ча
ще определимые отпечатки флоры встречаются в тех р айонах, где верх
неюрские и нижнемеловые отложения представлены единой угленосной 
толщей, а условия осадконакопления в конце поздней юры и начале 
р аннего мела оставались одни и те же. 

Осадконакоплен'ие на  уча стке Мэнгкэрэ - Жиганск в конце валан
жина прекр атилось в результате подъема этой территории. Так как при
лежащая к МУНСКОМУ поднятию территория захватывал ась положи
тельными тектоничеСКИIМИ движениями постепенно, осадконакопление в 
более восточных р айонах (вблизи Верхоянского антиклинория) пре
кр атилось несколько позднее. 

Серые и светло-серые породы нижнего горизонта батылыхской сви
ты сменяются к югу от Жиганска толщей зеленовато-серых пород верх
него горизонта этой свиты. К северу от устья р. Мэнгкэрэ времени на 
копления этого горизонта ,соответствует формирование, прежде всего, 
довольно мощной песчаной толщи (надкигиляхский горизонт) , которая 
прослеживается в отдельных выходах по  правому берегу р .  Лены вниз от 
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мыса Улуктэ - Тумуса .  В разрезе Джарджанской скважины песчаники 
н адкигиляхского горизонта прослеживаются в интервале 250· ·-336 .м . 

Р ассматривая геологическое строение левобережья р . Лены (бас
сейны рек Буор-Эйээкит, Элиэтибийэ, Бычыкы,  Арыылах-Сээнэ) , 
С. И .  Грошин, Ф .  Ш .  Хасанов и др . ( 1 96 1 )  указывают на  то, что в за 
падной части района в низовьях р .  Лены кигиляхская и кюсюрская уг
леносные 'свиты не р азделяются песчаниками.  Песчаная толща появ.'!я
ется только на  востоке, где она с глубоким р азмывом ложится на  под
стилающие угленосные отложения, достигая !I·fОЩНОСТИ 80- 1 90 М. 
Р. О. Галабала  и другие исследователи р а ссматривают эту песчаную 
толщу как нижнюю часть Кlосюрской свиты. Наличие глубокого эро
зианного р азмыва в кровле кигиляхской свиты свидетельствует о том, 
что в конце кигиляхского времени осадконакопление в данном р айоне 
прекращалось. Накопление довольно мощной п ачки зеленовато-серых 
песчаников, п риуроченной только к ВОСТОЧНЫм р айонам северной части 
Приверхоянского прогиба,  соответствует новому циклу осадкона l<опления 
и объясняется привносом большого количества терригенного м атериала 
с востока, со стороны поднимающегося Верхоянского антиклинория.  

Аналогичная картина наблюда·ется и к югу от Жиганска.  Появле
ние в р азрезе зеленовато-серых пород верхнего горизонта батылыхской 
свиты и соответственно изменение минер алогического состава,  в част
ности появление в значительном количестве минералов группы эпидо
та,  также обусловлено влиянием поднимающейся на востоке суши.  

Таким образом, начало накопления осадков верхнего горизонта ба 
тылыхской свиты, а также [песчаников н адкигиляхского горизонта свя
зано с новым этапом 'геологического р азвития . Этому этапу отвечает 
более интенсивный подъем в области Верхоянского антиклинория, когда 
поднимающаяся здесь суша стала уже областью р азмыва . 

Перекрываются песчаники надкигиляхс.кого горизонта угленосны
ми отложениями КЮСЮР'ской свиты, которая, l<ак и батылыхская, сло
жена рит·мично чередующими.ся пачками песчаников и глинисто-алевро
литовых пород в основном с небольшими по мощности пластами угля.  

Т ак как на ленобер ежье р .  Лены кигиляхская и кюсюрская свиты 
не р азделяются песчаным н адкигилях,ским ГОР'изонтом, строение этой 
единой угленосной толщи совершенно одинаково с батылыхской свитой. 

Ср авнение палеОфЛОРИ'стических комплексов юосюрской свиты и 
верхнего горизонта батылыхской свиты показывает их сходство, хотя 
каждый из комплексов (Северного Приверхоянья, Сангарского р айона 
и Алданской впадины) и'меет свои особенности ,  о которых достаточно 
подробно говорилось в р аботах В. А. Вахрамеева ( 1 958) и Н.  Д.  Ва 
силевской ( 1 959) . 

Общими для кюсюрской и батылыхской 'свит являются такие фор
мы,  как ,  например,  Coniopteris burejensis (2a l . )  Se\\l. ,  Cladopblebis 
lenaensis Vachr . ,  С. williamsonii (Bгongn. ) , Nilssoniopteris ovalis 
S am. ,  Ginkg:o huttonii ( Sternb . )  Неег, О. digitata (Вгопgп.)  Неег, Pseu
dotorellia nordenskioldii ( Nath.) FI . ,  р азнообразные Podozamites, Pho
enicopsis и др . 

Ряд форм,  встреченных в кюсюр'ской свите (Coniopteris kolymensis 
(Ргуп . ) ,  Cladopblebis atyrkanensis (Неег) , С!. novopokrovskii Ргуп . ,  Cl. 
tiguensis Vassi l . ,  Nilssonia lobatidentata Vassi1 . ,  Ctenis tigyensis Vassil .  
и др . ) , не установлен в отложениях батылыхской свиты. В то же время 
в б атылыхской свите встречены -р астения, не хар актерные для р айонов 
нижнего течения р. Лены. Широко распространены папоротники, пред
ставленные такими 'Видами, как Coniopteris nуmр!шrum (Неег) Vachr., 
С. hymenophylloides (Brongn. )  Sew.,  С. gracillima (Неег)  VасlIГ . ,  С. sa. 
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portana (Неег) , появляются Coniopteris onychioides Va6si l . et 1(.- М.,  
С.  sc/eropteris Кiгikhk sp .  П. ,  Onyc/-Liopsis e/ongata (Geyl . )  Yok. Харак
терны для батылыхской свиты и такие папоротники, как C/adophLebis 
/obito/ia (P11i l l . )  B гong.n. ,  С/. pseud% bito.!ia Vachг. ,  Cl. denticu/ata 
(Вгопgп . )  Font. ,  С/. sangaгensis Vachr. , С/. argutula (Неег) Font . ,  С/. 
dunkeri (Schimp. )  Sew. ,  С/. /юiЬurnеnsis Brongn. ,  С/. multinervis Golova ,  
С/. denticu/ata (Вюпg.n . )  Font . ,  С!. f!exuosus Кiгitchk., Аsр/еniшn /еnаеn
sis Кiri.tchk. sp .  п .  

Таки м образом, два рода :  C/adopblebis и Coniopteris, имеющие наи
большее значение, более р азнообразно представлены в батыJ1хскойй 
свите, причем некоторые из указанных видов, в частности C!adophLebis 
argutula (Неег) и Coniopteris riympharum (Веег) У а сЬг. ,  установлены 
в огонер-юряхской свите ( апт) , другие же Coniopteris sарогtаnа 
(Неег) - еще выше по разрезу, в укинской свите, которая отнесена  
к альбу. 

РаЗJlичие в комплеl<сах КЮСЮРСКОЙ и верхнего горизонта батылых
СIЮЙ свит объясняется, видимо, КЛИiматичеСКОI1 зональностью в р аспре
делении р астительности в р анне.меловое время.  

Имеется и еще одна характерная особенность. В целом палеофло
ристический комплекс кюсюрской ·свиты, как и нижнего г оризонта ба 
ТЫЛЫХСКОЙ свиты Приверхоянского прогиба,  отличается значительной 
обедненностью. Выше отмечалось, что нижний горизонт батылыхской 
свиты <.:ложен РИТlмично чередующимися пачками песчаников и глини
сто-алевритовых пород с .преимущественным р а спространением фаций 
крупных и более мелких озерных бассейнов. Кюсюрская свита имеет, 
в сущности, та кое же строение и представлена в основном осадками 
озеDНЫХ бассейнов . . 

Наиболее Iмногочисленные от,печатки р астений приурочены,  как 
правило, к аллювиальным отложениям .  . 

Спорово-пыльцевые комплексы кюсюрской свиты имеют большое 
сходство с комплексами верхнего горизонта батылыхской свиты 
Сангарского р айона (чонгургасская свита )  как по видовому соста ву, . 
так и по количеству встреченных форм (Н .  Д. В асилевская и В .  В .  Пав
лов, 1 963) . 

Таким образом, как по положению в р азрезе и л итологическому 
строению, так и на  основании палеофлор,и,стических и спорово-пыль
цевых I<омплексов верхний горизонт батылыхской свиты соответствует 
I<ЮСЮРСКОЙ свите Северного Приверхоянья. 

Дов,ольно мощная толща песчаников надкюсюрской - надбулун
ской свит В районе нижнего течения р . Лены р азделяется угленосной 
булуНСi<ОЙ свитой, которая в основном маломощна,  а в некоторых р аз 
резах не прослеживается вообще.  По своему преимущественно песчано
му составу эксеняхская свита Вилюйской синеклизы полностыо соот
ветствует песчаникам надкюсюрCJЮЙ - надбулун'ско й  свит. Так как ПОЛ 
ные непрерывные р азрезы эк'сеняхской св,иты прослежИ'ваются только 
в Вилюйской синеклизе и вдоль внешнего крыла Приверхоянского про
гиба (в  Намской, Вилюйской и Бахынайской опорных скважинах) , где 
свита действительно представлена песчаными породами, песчанистость 
стали считать основным признаком, позволяющим отличать эксенях
скую свиту от подстилающей угленосной батылыхской и перекрываю
щей угленосной хатырыкской свиты. 

Однако в южной части Приверхоянского прогиба отложения, соот
ветствующие по положению в р азрезе и по возрасту эксеняхской свите, 
представлены иным образом, хотя выделяются обычно так же, как Эк
сеняхская свита . З.1Е'СЬ ЭТа толща имеет такое же строение, как и ба-
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тылыхская свита, и сложена в основном ритмично чередующимися 'пач
ками зеленовато-серых песчаников и глинисто-алевритовых пород с пла
стами и пропластками угля.  От батылыхской свиты данные отложения 
отличаются цеолитовым цементом в песчаниках, придающим породам 
своеобразную пятнистую окр аску, появлением в средней ч асти р азреза 
р оговой обманки, обычно меньшей '�' IOщностью пластов углей ( хотя и 
здесь изредка встречаются пл асты до 1 ,4-2 м) . Верхний горизонт этой 
толщи сложен серыми и светло-серыми,  а не зеленовато-серыми песча
ника,ми, также с пачками глинисто-алевролитовых пород и пластами 
угля. При переходе от Приверхоянского прогиба к Вилюйской синекли
зе н аблюдается уменьшение угленасыщенности р азрезов и сокр ащение 
мощностей глинисто-алевритовых пачек Последние не выдержаны по 
простир анию, зачастую р азмыты. 

Р азличия в литологическом строении эксеняхской свиты В илюй
ской синеклизы и соответствующих отложений Приверхоянского пр_о
гиба  всецело обусловлены фациальными особенностями.  В Вилюйской 
синеклизе эксеняхская свита сложена в основном речным аллювием, 
в то время как в Приверхоянском прогибе соответствующая ей толща 
представлена преимущественно озерными, озерно-болотными и болот
ными фация,ми . 

Р итмичное строение р азрезов в Приверхоянском прогибе было обу
словлено периодиче�кой сменой нисходящих движений р азличной ско
рости, которым отвечают регрессивные и трансгрессивные циклы. Пер
вым соответствовало накопление глинисто-алевролитовых пород и тор 
фяников, вторым - песчаников. 

В конце неокома южнее Жиганска в Приверхоянс'ком прогибе пе
риодически появлялся либо один, либо несколько крупных озерных бас
сейнов, куда впадали МНОГОЧИСJlенные реки, текущие с востока и севе
ро-востока, с поднимающейся суши, а также с запада,  со стороны Ви
люйской синеклизы, и с юга.  Поэтому в Приверхоянском прогибе 
ОТJlОЖИJl ась мощная толща терригенных осадков* . Недостаточно ясно, 
как осуществлял ась связь этого бассейна  с морем на севере.  

Особенно интенсивный снос происходил с поднимающегося Верхо
янского антиклинория. Усиление p a�MЫBa  здесь БЫJlО обусловлено бо
лее интенсивным подъемом . В результате проявления в области Юж
ного Верхоянья м агматической деятельности в комплексе минералов 
тяжелой фр акции появились такие малоустойчивые минералы, как ро
говые об",r анки и пироксены. 

Таким обр азом, в J<онце неокома - начале апта ( после батылых
ского времени ) на  территории Вилюйской синеклизы и в Приверхоян
ском прогибе происходит накопление р азнофациальных и литологиче
ски неоднородных толщ, которые выдеШIIОТСЯ под одним и тем же на
званием эксеняхская свита . По существу же имеются все основания 
р ассматривать эти отложения как две самостоятельные свиты. 

Осадконакопление на  севере Приверхоянского прогиба, судя по 
характеру отложений,  происходило в условиях устойчивого погружения, 
в реЗУJIьтате чего здесь ОТЛОЖИJIась мощная толща песчаников надкю
сюрской - надбулунской свит. НеПРОДОJlжителыrая задержка в погру
жении соответствовала периоду накопления угленосных осадков булун
ской свиты. Незначительный р азмыв в кровле булунской свиты не 
говорит о

' 
с I<олы<-нибудьь существенном перерыве осадконакопления в 

к,онце неокома .  

" Мощность отложений, соответствующих эксеняхской свите, в районе Хара-Алда
на (ба ссейн АЛ.'lзна)  свыше 1 000 оН . 
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К северу  от р .  Джарджана угленосные отложения кюсюрской свиты 
перекрываlOТСЯ зеленовато-'серыми песчаниками н адкюсюрской свиты с 
характерной крапч атостью, обусловленной присутствием зерен вывет
релых полевых шпатов. Такая же крапчатость наблюдалась в отложе
ниях эксеняхской свиты Вилюйской синеклизы и в соответствующих 
отложениях по р. Алдану. Она присуща в основном песчаным отложе
ниям аллювия и обусловлена, видимо, климатическими особенностями.  

Совершенно другими причинами обусловлена пятнистость песчани
JЮВ Приверхоянского прогиба . Предполагается, что образова ние цео
л итов происходит в результате длительного воздействия на породы 
перегретых водных растворов ,  а также в процессе · поствулканических 
изменений алюмосиликатных пород. По всей види,мости, при внедрении 
м агматических р асплавов обособлялись гаЗО-130дные р астворы, которые 
довольно легко проникали в песчаные отложения, образуя впоследствии 
цеолитовый цемент. 

В работах Н. Д. В асилевск:ой ( 1 959 ) , В. Н. Сакса, З. З. Ронкинои 
И др. (1 963 ) надкюсюрская, бу,пунская и ,н адбулунre:кая свиты о ТJЮСЯ Т·СЯ К 
готерив-баррему и сопоставляются с верхней частью батылых'ской св,пы. 

На  стратиграфических совещаниях 1 9 6 1  и 1 964 гг. н адбулунская 
свита была отнесена к апту и стала сопоставляться с нижней частью 
эК'сеняхской свиты, а огонер -юрях'С'кая свита стал а р ассматриваться 
как  аналог верхней половины эксеняхской свиты. 

Такое сопоставление литологически р азнородных толщ трудно 
объяснимо с геологической точки зрения, тем более, что весь . р ас
см атриваемый регион представляет собой единый угленосный бассейн 
и относится В .  А. Вахрамеевым к одной и той же Ленской палеофло
ристической провинции. 

Выше мы говорили, что кровля батылыхской и КlOсюрской свит со
в·падает. Кроме того, более точная стр атигр афическая увязка р азрезов 
и накопленный за  последние годы большой фактический м атериал поз
воляют понизить возраст эксеняхской свиты, т .  е .  отнести ее нижнюю 
часть к верхам неокома .  

В р айоне I\итчанского выступа  и в пределах широтного участка 
Приверхоянского прогиба все отложеНШI ,  содержащие КО:VlПлен:с флоры, 
сходный с батылыхским, обычно безоговорочно относятся к батылых
ской свите. Непрерывных р азрезов, позволяющих проследить переход 
от батылыхскоII к эксеняхской свите и сделать послойные сборы фло
ры,  здесь фактически нет. Исключение составляет р азрез р .  Алдана ,  
где выше угленосной батылыхской свиты прослеживается песчаная тол
ща ( 300 .м в Хандыгсн:ой скважине) , перекрывающаяся пачкой глини
сто-алевролитовых пород. Эта п ачка 'Выделена Г.  П .  Дуба рем ( 1 963)  в 
хандыгскую свиту. 

В (0-70 .. \'1 от подошвы песчаников и в основном в хандыгской 
свите нами был собран комплекс флоры, содержащий ,многочисленные 
Coniopteris Ьuгеjеnsis (281 . )  S,ew. ,  С. setacea ( Ргуп . )  Vachr.,  Cladophle
b is argutula (He€Г) Font., Сl. lobifolia (РЫl l . )  Вгопgп. ,  Cl. с! burejensis 
(L. et Н . )  Вгопgп. ,  а также Ctenis jacutensis Vassi l . ,  Jacutiella amurensis 
( Now.) Sam.  и др. 

Все эти формы широко представлены в отлож,ениях баТbJJIЫХСКОЙ 
свиты, что дало основание В. А. Самылиной ( 1 963) нижнюю часть пес
чаной толщи ( около 1 00 .м) .отнести к батылыхскоi"', свите, а границу 
батылыхской и эксеняхской свит провести по -появлению Ginkgo adian
toides (Uпg. )  H€<e-г. В верхней, глинисто-алевритовой, пачке флора 
В .  А. Самылиной не была собрана ,  х'отя эту часть р азреза  она отнесла 
к эксеняхской свите. 
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Нужно отметить та'Кж:е, что Г. П .  Дуба рем ( 1 963) в отложениях, 
ОТНОСЮVIЫХ к эксеняхской свите на углеразведочных площадях по лево
бережыо р. Алдана ,  были собраны отпечатки ископаемой флоры, среди 
котор ых нет форм, характерных именно для эксеняхской свиты. В этом 
комплексе Н . Д. В а силевской приводится даже Cladophlebis ef. lепаеп
sis УасЬт . и ряд других форм,  u:ироко р аспространенных ниже по р аз
р езу, в батылыхской свите: Coniopteris setaeea (Ргуп. )  УасЬг. ,  С. bure
jensis (2а1 . )  Sew. ,  С. еГ. nympharum ( Неег) Уас11Г . ,  С. еГ. sарогtапа 
( Неег ) , Cladophlebis cf. twvopoerovskii Ргуп., С!. heterophyllum Font., 
Cl. cf. dentatilobata (Hee r )  Nath. 

З ападнее, в Усть-Вилюйском районе, в отложениях Оюнь-Хая со
бран м ногочисленный и р азнообразный комплекс флоры, который, как 
и наличие в р азрезе двух пластов углей, позволяет отнести данные отло
жения к батылыхской свите. Отложения представлены преимуществен
но желтовато-зеленоватым ( горчичного цвета)  песчаником,  сходным с 
песчаниками эксеняхской свиты р .  Лямпески, с линзами и линзовид
ными прослоями алевролитов.  Наблюдаются следы многочисленных 
размывов. Характерно присутствие роговой обманки. Заметим попут
но, что роговообманковые отложения на противоположном крыле 
Собо-Хаинской структуры (Та ас-Тумус) на основании флористических 
остатков были отнесены В. А.  Вахрамеевым ( 1 958) к эксеняхскоi'I 
свите . 

Роговая обманка как в Приверхоянском прогибе, так и в Вилюй
ской синеклизе, появляется только в отложениях э�сеняхской свиты и 
ниже по р азрезу не встреч а'ется . 

Отпечатки Coniopteris nympharum (Heer) УасЬг. ,  С. hymenophylloi. 
des (Вгопgп . )  Sew., С. Ьuгеjепsis (2а1. ) Sew. , Cladophlebis pseudolobifo
иа УасЬг., Cl. arg;utula ( Неег) Fопt. ,  Cl. dentieulata (Brongn. )  Foнt. и др . 
сближают этот комплекс с батылыхским .  В то же в р емя встреченныt. 
здесь мнuгочисленные отпечатки Onyehiopsis sp.  в основном хар актер
ны для более высоких слоев.  В отложениях эксеняхской свиты р . Лены 
уже значительно шире представлены более молодые формы:  ОпуеЫор
sis elongata (Gey1er )  Yok., Оп. ,cf. psilotoides (Stokes et W,ebb. ) , Coniop
teris onyehioides Vassi 1 .  et К--М., Ginkgo adiantoides (Uпg.) Неег., по
являются Neozamites vеге/юjапепsis УасЬг. ,  Eboraeia ,uarvifolia Югitс11k. 
et Smiгп. Встречаются и более древние формы :  Coniopteris burejensis 
(2а1 . )  Sew., Cladophlebis multinervis Go1ova,  а по р .  Чочуме в анало
гичных отложениях - СlшiорhlеЫs lenaensis УасЬг . и др . 

Таким образом, в нижней части экс,еняхской свиты, возр аст кото
р ой ,  ·согласно принятым стр атиграфическим ,схемам ,  определяется как 
аптский, довольно широко р а спросч�анены формы, считающиеся харак
терными только для батылыхской свиты , Это обстоятельс1'ВО ни в коей 
мере нельзя игнорировать. Появление же более молодых видов (СОПЁОР
teris onyehioides, Onyeblopsis elongata, Ginkgo adiantoides и др . )  совер 
шенно не противоречит неокомскому возр асту нижней ПОЛ ОВИНЫ свиты. 

Аналогичная картина наблюдается и в составе спорово-пыльцевых 
ком плексов. Наряду с неоком'скими в нижней половине эксеняхской 
свиты .могут быть выделены и аптские спектры. Все ЭТО отличает эксе
няхскую 'свиту от батылыхской и свидетельствует о постепенном изме .. 
нении р астительного комплекса на протяжении неокома и вполне за
кономерном омоложении его к началу апта .  Ап1'СКИЙ флористический и 
спорово-пыльцевой комплексы отличаются значитеJJЬНОЙ обедненностью. 

Нельзя согласиться с мнением В .  А. Вахр амеева ,  Н .  Д.  В асилев
ской и других о том, что появление некоторых молодых форм уже до
хазывает аптский 130зр аст эксеняхской свиты , 
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По данным Н.  д.  В асилевской и В .  В . Павлова ( 1 963 ) ,  в булунской 
свите определено 39 форм .  Из них 3 являются общими только для бу
лунской И кюсюрской свит, 8 фор,м - для булунской. И вышележащих 
свит, 1 1  форм встречается по  всему разрезу нижнего мела и 1 7 -
только в БУЛУНСIЮЙ 'свите. По ·существу, это переходный от неокома  к 
апту IVомплекс, в котором молодые формы пред:ставлены значительно 
большим числом видов, чем более древние. 

В эксеняхской свите ,мы имеем такой же переходныЙ комплекс. 
Комплексы из нижней половины свиты бассейна  р. Алдана,  Усть-Ви
люйского р айона (Оюнь-Хая) , междуречья Люнкбэя - Чочумы факти
чески не ·содержат форм, которые 'считаются характерными только для 
эксеняхской свиты. Выше по разрезу (правый берег рек Лены, Чочумы, 
ЛямпеСI<И) 'Молодые фор,мы 'встречаются совместно с более древними, 
причем :первые начинают уже значительно преобладать. 

В результате многочисленных палинологичесJ.<ИХ исследований кон
тинентальных отложений р азличных р айонов СССР в настоящее время 
установлено, что спорово-пыльцевые 'спектры могут служить для более 
или менее точного определения возр аста, но они не могут быть исполь
зованы для отбивки гр аниц 'стратигр афических подразделений. Флори
стические комплексы также, по'-видимому, не могут служить для уста 
новления границ отдельных ярусных подразделений, тем более при  
наличии непрерывных разрезов и постепенном изменении физико-гео
графических условий. Поэтому возраст эксеняхской свиты с некоторой. 
долей условности определяется нами как баррем-аптскиЙ .  

Новая эпоха угленакопления в Западной Якутии в раннемеловое 
время соответствовала концу апта - н ачалу альба. В нижнем течении 
р. Лены к этому времени относится накопление огонер-юряхской свиты, 
имеющей отчетливое ритмичное строение . В каждом ритме наблюдает
ся переход от тонко-мелкозернистых песчаников с тонкой косой и BOJ1 -
нистой слоистостью осадков бассейнового типа  д о  углей внизу или уг
листых сланцев вверху. Как отмечалось выше, образование таких 
ритмов связано с пульсационными колебательными движениями. Тр анс
грессивной части ритмов соответствовало накопление тонкозернистых 
песчаников, регрессивной - илов и углей . Накопление песчаников, по
видимому, было связано с крупным озерным бассейном, илов - с мел 
кими водоемами, сохраняющимися в регрессивную фазу в наиболее· 
пониженных участках рельефа ,  Озерное происхождение данных осадков· 
подтверждается находками пресноводных пелеципод. Совершенно иной 
характер имеют перекрывающие огонер-юряхскую свиту песчаники 
обелоканской свиты, представляющие речной аллювий. 

К югу от Жиганска отложения, выделенные в эксеняхскую свиту, 
перекрываются хатырыкской свитой ,  которая подр азделяется н ами на  
две подсвиты : нижнехатырыкскую угленосную и верхнехатырыкскую 
песчаную. В Вилюйской синеклизе нижнехатырыкская подсвита пред
ставлена переслаивающимися глинами,  алевролитами и песчаниками, 
причем в НШ\<JСКОМ р азрезе подсвита отличается большей песчанис
тостыо, чем, н апример,  в вилюйском и бахынаЙском. Угленасыщенность 
подсвиты в разных р айонах р азлична ,  но в целом довольно низкая . 

Хотя в нижнехатырыкской подсвите южной части Приверхоянского 
прогиба  з ачастую можно обнаружить ритмичность, свойственную озер
ным отложениям, здесь з начительно возрастает роль речных фациЙ. 
Угленасыщенность нижнехатырыкской под:свиты в Приверхоянском 
прогибе значительно выше, ч ем в Вилюйской синеклизе. В конце апта 
Вилюйская синеклиза становится обширной низменной р авниной с 
сильно заболоченными речными долинами,  поэтому угольные пласты 



р азвиваются здесь в aCHaBHa:VI на  пай.менных атлажениях ; 1  Ю1еют 
абычна ачень небальшую мащнасть . Накапление балее мащных тарфя
никав была связана с атдельными зарастающими пайменными азерами .  
Верхнехатырыкская падсвита как в ПриверхаЯНСIЮМ прагибе, так и в  
Вилюйскай синеклизе слажена .преимущественно. речным аллювием. 
В ремени накапления ее саатветствавал балее интенсивный падъем Б 
абласти Верхоянскага антиклинария,  а также вастачнага и юга-вастач
нага скланов Анабарскага м ассива . Паэтаму для данных атлажений 
характерен балее грубазернистый састав 'песчаникав. 

Ширакае развитие р ечнага аллювия свидетельствует а там,  что. в 
альбскае вре.мя южная часть Приверхаянскага прагиба  имела стак н а  
север , т .  е .  этаму времени саатветствует абразавание крупнай речнай 
артерии ( П алеалены) , в катарую впадали м нагачисленные реки, те
кущие с Верхоянскага антиклинария, из Вилюйс;кай синеклизы и с Ана
барскага м ассива .  

В заключение неабхадима атметить следующее. В результате ис
следаваний, правадившихся В сесаюзным аэрагеалагическим трестом в 
центральнай части Приверхоянскага прагиба ,  установлена четырехчлен
ное деление нижнего. мел а .  Внизу выделяется угленосная толща, ката
р ая, па данным геологов ВАГТа, саответствует морским отложениям 
валанжина, кигиляхской и кюсюрской свитам. Вышележащая песчаная 
талща является аналагом н адкюсюрской, булунскай и надбулунской 
свит. Следующая угленосная толща соатветствует аганер -юряхскай сви
те. Вверху лежит песчаная талща, которая является аналогом обело
канскай свиты . ЭТИ ' четыре  талщи прослежены фактически да широты 
Жиганска. 

Южнее Жиганска разными иоследавателями,  согласно принятой 
стратиграфической схеме, выделяются батылыхская, эксеняхская и ха
тырыкская (внизу угленосная, вверху песчаная)  свиты, т. е. в сущности 
те же литологические толщи. Однако на основании ,сложившихся не
правильных вывадов о вазрасте эксеняхской свиты эти толщи коррели
руются так,  как паказано н а  рис .  1 .  
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� � Л ИТВ И Н ЦЕВ, � И. ТАРАКАНОВА 

JfPKYTcKoe геологическое управление 

Л ИТОЛ О Г И Ч Е С КАЯ И П АЛ И Н ОЛ О Г И Ч Е С КАЯ 
ХАРАКТ ЕР И СТ И К И  

В Е Р Х Н Е М ЕЛ О В ЫХ И Н ИЖ Н Е ПАЛ ЕО Г Е Н О В ЫХ ОТЛ ОЖ Е Н И й  

ЗА ПАД Н О ГО П Р И БА й КАЛ ЬЯ 

Предположения о наличии в пределах юга Сибирской платформы 
отложений верхнего мела - нижнего палеогена высказывались рядом 
исследователей (Равский, 1 958; Логачев, 1 964) , которые к указанным 
осадкам весьма проблематично относили так называемые водораздель
ные галечники, маломощные толщи которых наблюдаются в Среднем 
Приангарье. Но лишь в результате геОЛОГИ'Iеских исследований по
следних лет в пределах кайнозойских впадин в Западном Прибайкалье 
-осадки верхнего мела - п алеоцена были установлены с полной досто
верностью. 

Так, в Харанурской впадине, представляющей собой синклинальный 
прогиб (шириной до 3 и длиной до 50 км) В кембрийских и средне
нижнеюрских породах, описываемые отложения (муромцевская свита)  
встречены рядом скважин в основании континентальной толщи, пред
ставленной здесь полным (250-280 М )  разрезом третичных осадков от 
палеоцена до плиоцена включительно. 

Скважиной NQ 1 93, пройденной вблизи с. Муромцевского, вскрыт 
следующий р азрез (снизу вверх ) : 

] .  Слой темно-серого до черного цвета землистого материала,  в виде отдельных 
·слоИков (0,5- 1 ,0 ел!) , "осо направленных друг к другу . . . . 73,65-73,8 м 

2 .  Галечник (рыхлый КОНГЛО�lерат) , состоящий из хорошо и слабоокатанной галь
ки кварца и эффузивных пород (30 % ) ,  сцементированной темно-серым до черного цве
та песчано-глинистым материалом, с обильными включениями обугленных раститель-
ных остатков . . . . . . . . . . . . . . . 72,0-73,65 м 

3. Темно-серая плотна·я песчанистая глина ( алеврит) со светлой слюдкой, с вклю
чениям.и зерен белого полевого шпата, обломков кварца и с мелкими включениями 
растительных остатков 69,2-72,О .м 

Общая мощность Аiуромцевс!(ои свиты по скважине составляет 4,6 .,\! 
Выше -залегают: 
4. Серые кварц-полевошпатовые глинистые (каолиновые) пески (харанурская сви-

та, палеоцен) . .  . . . . . . . . . 63,5-72,0 м 
5. Серые и светло-серые кварц-каолиновые пески JI ·белые каолиновые глины (ка-

�lенская свита, эоцен - нижний олигоцен) . . . .  32,6-63,5 м 
6. Темно-серые и коричневые каолинит-6ейделлитовые глины и глинистые темно-

серые пески (ОЛЬЗ0нская свита, средний - верхний олигоцен) 5,5-32,6 м 
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7. ЧеТlJертичные суглинки 0--5,5 м 



Петрографические исследования пород муромцевской свиты ,,::виде
тельствуют .о ПОЛШ\1Иктовом составе слагающего их материала .  При  
этом крупный гравийно-галечный материал р азмером от  0 ,5  до  7 см 
представлен прежде всего окатанными обломками темно-серого и водя
но-прозрачного кварца;  значительно участие ( особенно крупных) хо
рошо окатанных обломков эффузивных пород. Последние обычно плот
ного массивного сложения без каких-либо заметных следов выветрива
ния.  Судя по химическому составу, указанные породы являются 
типичными байкальскими эффузивами (Файзуллин, 1 964) . 

П р и  изучении в шлифах цемента конгломератов и образцов пес
ч"ной глины ( алеврита ) обнаруживается аJlевропсаммитовая структура 
пdроды, а в глине - неясно выражена сланцевая текстура .  Минералоги
ческий ·состав : · кварц 45-50 % ,  полевой шпат ( микроклин, ортоклаз, 
микроперит) 1 5-20 % ;  обломки кремнистых и г линисто-кремнистых 
пород (в цементе l\Qнгломер ата до 8- 1 0 % ) ,  циркон; в глине - округ
лые зерна лейкоксена и лимонитизированного магнетита,  слюдка, ру
тил . Цемент конгло.мер ата - выполнения пор, железисто-углисто-гли
НИСТЫЙ - - ОТ 20 до 25 % ;  глины - полубазальный, глинистый ( гидрослю
дистый) - от 25 до 30 % .  

Литологическими исследованиями устанавливается гидрослюдисто
монтмориллонитовый состав глинистой составляющей пород. В составе 
алевритовой части наряду с наличием устойчивых к выветриванию 
минералов:  ЦИрI<она , рутила,  турмаЛИНа ( в  тяжелой фракции ) ,  кварца 
(в леГJ<ОЙ)  наблюдается и ряд неустойчивых: гранат, хлоритоид, апа
тит (в тяжелой) ,  I<алиевый полевой шпат, плагиоклаз (в  легкой фрак
ции) . Присутствуют некоторые аутигенные минералы: гематит, пирит
марказит, лимонит, лейкоксен, сидерит. Состав песчаного материала 
пород :  кварц ( 80-90 % ) ,  калиевый полевой шпат (5- 1 0 % ) ,  облом
ки пород, м агнетит, пирит, ильменит, тур м алин,  гранат .  

По сравнению с подстилающими юрски,ми  песчаниками в породах 
муромцевской свиты отмечается (фр акция 0,25-0,0 1 ММ) частичная 
концентрация устойчивых как к выветриванию, так и к транспортировке 
минералов (циркон, рутил, магнетит, ильменит, тур м алин,  кварц) . Н а
р яду с этим сохраняется и ряд неустойчивых ( апатит, хлоритоид) , по
являются вышеуказанные аутигенные минералы,  сохраняется (что весь
ма  характерно) высокое содержание пирита-марказита. 

Если проследить литологический состав пород, залегающих выше 
муромцевской свиты, то ,можно заметить исчезновение или сокращение 
количества неустойчивых к выветриванию минер алов: граната,  апатита, 
тур м алина,  калиевого полевого шпата, плагиоклаза и увеличение со
держания устойчивых: магнетита,  ильменита, кварца, а также лейко
ксена ;  весьма характерно сокращение содержания пирита-марказита. 
Глинистый ,материал в верхах р азреза имеет ( снизу вверх) гидрослю
дисто-каолинитовый,  а затем каолинитовый м инеральный состав. 

Из приведенных данных видно, что породы муромцевской свиты 
сложены терригенным материалом, исп ытавшим сравнительно 'слабое 
(по отношению к материалу вышележащих осадков) воздействие про
цессов химического выветривания .  И если р азбирать всю р аннепалео
геновую эпоху выветривания в Прибайкалье, то описываемый отрезок 
времени соответствует самой начальной ее фазе, а именно выносу из 
образующегося элювиального 'слоя наиболее :подвижных (из миграци
онного ряда Б .  Б .  Полынова, 1 934,- В.  П .  Казаринова,  1 958) мигриру
ющих элементов - серы и натрия, и лишь частично кальция, .магнин, 
каJI ИЯ и железа. Это потвержда,ется как присутствием значительного 
l\Ол ичества аутигенного пирита-марказита, сокращением содержания 
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натриевых полевых шпатов ( плагиоклаза ) , так и данными химическогО' 
анализа.  И лишь позднее ( в  палеоцене - эоцене)  процессы химического 
выветривания, усиливаясь, доходят до стадии образования каолина_  
Этому в значительной степени способствовали не  только климатические 
факторы,  но и начавшаяся тектоническая деятельность, создавшая слег
ка р а счлененную поверхность, благоприятную для образования коры 
выветривания, а в дальнейшем для смыва, переотложения и захорон,е
ния ее продуктов.  

Возраст описываемых отложений установлен с :помощью спорово
пыльцевого анализа проб, о тобранных по р азрезу скв . NQ 1 93 в интер 
вале 59-73 м .  

В спектрах верхнемеловых отложений в интервале 70-73 м доми
нирует пыльца покрытосемянных растений (83-93 % ) , в составе кото
рой множество пыльцы, определяющейся по искусственной классифи
кации, как не имеющей аналогов среди пыльцы современных р астений. 
Преобладающее значение имеет пыльца Ulmoideipites Anderson 
(40-50 % ) ,  главным образом трехпоровая, меньше - четырех- и пяти
поровая и редко шестипоровая.  

Эта пыльца обнаруж,ена Андерсон в датско-палеоценовых отложе
ниях Новой Мексики в юго-западной части Северной Америки,  
М. А. Седовой ( 1 960) - в 'СПОРОВО-ПЫJlьцевых комплексах верхнецага
я нской свиты ( верхний мел) Амуро-Зейской депрессии, Г. М.  Братце
вой ( 1 962) - в комплексах спор и пыльцы нижнего горизонта кивдин
ской свиты (датский ярус - п алеоцен) Зейско-Буреинской депрессии. 

В спектре двух нижних проб значительно участие пыльцы, относя
щейся к морфологическому типу «unica» - Orb iculapollis globosus Chlon., 
и Ог. lucidus СЫon. (в сумме 1 9-,2 1  % ) ,  р а нее определявшейся как 
Triporina g;lobosa Сh10П.  Данная пыльца отмечается в комплексах маа 
стрихт-датских и маастрихтских отложений восточной части З ападно
Сибирской низменности А. Ф .  Хлоновой ( 1 96 1 ) ,  С .  Р .  Самойлович, 
Н. д.  Мчедлишвили и др.  ( 1 96 1 ) .  

Пыльца морфологического типа «unica» ( Orb iculapollis Сhlопоvз ,  
A quilapollenites Rouse, Elytranthe B lume) р азнообразна и обильн а ,  по 
утверждению А. Ф. Хлоновой ( 1 964) , в самых верхних горизонтах верх
.немеловых отложений восточной части Зап адно-Сибирской низменности.  
В спектре пробы, взятой на глубине 70 м, содержание пыльцы рода 
Orbiculapollis сни'жается до 4 % .  

Состав пыльцы покрытосемянных отличается большим р азнообра
зием .  В значительных количествах встречена пыльца, близкая по мор
фологическим признакам к пыльце семейств Proteaceae, Liliaceae, Lo
ranthaceae (Elytranthe striatus Couper) ,  Cercidiphyllaceae Symplocaceae, 
Palmae, Могасеае, Pandanaceae, Sparganiaceae и др. ,  и пыльца искус
ственных родов A quilapollenites ( 7  видов) , Gothanipollis, Monocolpites 
bisulcus Магt. , Deplexipollis oculatus Chlon. ,  Mancicorpus (2  вида) , Tri
colpites аН. striatellus N. Mtch. 

Большая доля в спектрах ( 1 5-42 % )  приходится на пыльцу неоп
ределенной систематической принадлежности - трехбороздную, трех
поровую и деформированную, при этом содержание ее увеличивается 
снизу вверх главным образом за счет трехбороздной пыльцы. 

Пыльца голосемянных имеет резко подчинен ное значение ( 5-6 % ) ,  
тем н е  менее состав ее интересен . Здесь встречена пыльца Ginkgo, Ага
ucariaceae, Podocarpus, Phyllocladus, Picea, Pinus подрода Haploxylon� 
Pinus подрода Diploxylon, Psophosphaera; единичны Podozamites, Dacry
diumites, Cedrus pusilla Sauer , Pinus aralica Bokh. ,  Taxodiaceae, Ephed
ra и др . 

1 40 



Споры в спектрах составляют 7- 1 3 %  и отличаются р азнообразием 
видового состава.  Большое количество приходится на  долю спор семей
>Ства Polypodiaceae (бобовидные формы ) , Coniopter�s, Schizaeaceae 
(Schizaea, Lyg'odium) , проблематичных спор хвощей (Equisetum) и спор 
неопределенной систематической принадлежности . Спорадически отме
чаются споры Osmunda gгanulata {Ма1 . )  Chlon. ,  Chomotriletes reduncus 
B okh. и Stenozonotriletes гadiatus ChlOl1 . ,  характерные, по данным 
А.  Ф. Хлоновой, для сеноман-турона восточной части Западно-Си
бирской низменности. Изредка встречены споры Lygodium macrotllelis 
и Brochotriletes dеg-гаdаtus, описанные З. И. Вербицкой ( 1 962) ,  которые, 
по-видимому, являются реликтами.  В пробе, взятой с глубины ['0 м, 
они уже отсутствуют. 

Единичные споры Selag'inellidites, SC/lizaea dorog'ensis (R. Pot. ) 
C hlol1. ,  pteris cretacea Chlon. ,  Cibotium junctum К--М. , Leiotriletes 
variabilis (Mal . )  Сhl0П., Cing'ulatisporites euskirsc/Lensoides Delc.  et 
Sprнm. ,  Polypodiisporites flexus Chlon. ,  Stenozonotriletes divulg'atus 
СЫоп. и др . Изредка в спектрах отмечались споры водных р астении 
Н ydropteridaceae и массулы,  микро- и мегаспоры папоротника A zolla. 

Таким образом, олисаные комплексы пыльцы и спор по своему 
составу и присутствию значительных количеств пыльцы Orbiculapollis 
сопоставляются с маастрихтскими и маастрихт-датскими комплексами 
восточной ч асти Западио-Сибирской низменно сти (ганькинская свита ) ,  
.а по обилию пыльцы Ulmoideipites Anderson эти спектры сходны с ком
плексом верхнецагаянской свиты Амуро-Зейской депрессии и ко.мплек
сами нижнего горизонта кивдинской св·иты Зейско-Буреинской депрес
·сии . Вывод о маастрихт-датском возрасте описанных комплексов спор 
и пыльцы подтвержден А. ' Ф .  Хлоновой И Е.  д. З аклинской.  ..� _ 

Спектр пробы, взятой на  глубине 66 м из песчаника х.аранурскоИ 
,свиты (палеоцен ) , отличается единичным содержанием спор, значитель
ным участием пыльцы семейства Taxodiaceae (Sequoia, Taxodium) и не
определенной трехбороздной пыльцы листопадных элементов, резк'им 
сокращением ' пыльцы U lmoideipites Апdегsоп (до 1 ,8 % )  и отсутствием 
пыльцы морфологического типа «unica» (Orbiculapollis Chlol1. Aquilapol
lenites Rou'S'e и др . ) . Спектр, уста новленный выIеe по разрезу (на  глу
бине 59 М) , характ.еризуется ничтожным значением пыльцы голосемян
ных пород (Pinaceae и Taxod/aceae) , обилием неопределен·ноЙ . трехбо
роздной пыльцы АriяiоsреГ11U1е, заметным участием Il ЫfIЬЦЫ рода Liqui

.dambar, уже редко встречающейся пыльцой Ulmoideip'ites Al1derson и 
единичной пыльцой ТrudЬроШs pompeckyi (R .  Pot . )  Pf l .  Отложения, оха
рактеризованные данным спектро,м , от.несены к низам кам.енскоЙ свиты 
(эоцен)  . 

Приведенные литолого-петрографическая и п алинологическая ха
рактеристики пород муромцевекай свиты позволяют сделать важные 
выводы о палеогеографической обстановке позднего мела - раннего, па
.леогена в Западном Прибайкалье. Осадконако,ллению это,го периода 
предшествовало здесь ослабление тектонической деятельности, длитель
ный ( со средней юры)  перерыв в седи,ментации осадков, 'выравнивание 
поверхности. И только на рубеже позднего мела и палеоцена (и  позд
нее) тектоническа я жизнь заметно активизиро,валась, что привело к 
некоторому расчленению рельефа - о б разованию эрозионно-тектониче
ских впадин и заполнению последних сначала аллювиальным,  з атем 
пролювиально-делювиальным терригенным материалом.  Благаприятная 
климатическая обстановка этого периода ( субтропический климат) 
,способствовала интенсификации гипергенных процессов и 'стадийному 
образованию коры химическо,го выветривания.  
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В заключение авторы статьи выражают мнение, что осадки верх
него мела - п алеоцена в пределах юга Сибирской платформы могут 
быть встречены только в кайнозойских тектонических впадинах. Сохра
нение их на  водораздельных пространствах как предпол а гаемых релик
тов образований древней гидрогра-фической сети на  поверхности пене
пленизированной равнины вряд ли было возможно, принимая во Е Н Н ;\! 3-
вие последующую кайнозойскую эпоху выветривания.  
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ПАЛЕОГЕНОВАЯ 

И Н ЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМЫ 



В. К. ВАСИЛ ЕН КО 

Всесоюзный нефтяной научяо-исследовательский 
геологоразведочный институт 

О С Н О В Н Ы Е  В О П Р О С Ы  СТРАТ И ГРАФ И И  
П АЛ ЕО Г Е Н О В О й  И Н ЕО Г Е Н О В О й  С И СТ ЕМ 

АЛТАЕ-САЯ Н СКО й О БЛАСТ И И С И Б И Р С КО й  П Л АТФО РМЫ 

До последнего времени стратиграфия п алеогеновых и неогеновых 
отложений разрабатывал ась !Почти исключительно для осадков морско
го происхождения. Особенно много в этом н аправлении было сделано в 
Каспийском и Черноморском бассейн ах. Усилиями м ногих поколений 
геологов и п алеонтологов создана детальная стр атигр афическая шкала,  
котор ая широко известна не только в Советском Союзе, но и з а  его пре
делами. 

Медленнее протекало исследование третичных отложений континен
тального происхождения, занимающих относительно небольшие площади 
в западных р айонах нашей страны и требовавших некоторой специфики 
в м етодах исследований. Но по мере ПРОДВИЖ6НИЯ геологов в глубь Азии, 
где р азвиты мощные толщи континентального п алеогена и неогена,  ин
терес к этим  отложениям, как и к отложениям континентального проис
хождения вообще, значительно повышался. 

Оказалось, что третичные отложения этих р айонов хорошо стратифис 
цируются литологически и содержат большое количество р азнообразных 
органических остатков, обеспечивающих их биостратиграфическое р ас
членение. Шаг за  шагом были детально исследованы многие р азрезы 
континентального кайнозоя и теперь можно с уверенностью сказать, что 
уровень н аших знаний о стратиграфии континентальных третичных отло
жений немногим уступает знаниям о их м ор ских эквивалентах. 

На стратиграфическом совещании по Средней Сибири р ассматрива
лись корреляционные и унифицированные схемы п алеогеновой и неоге
НОвой систем по Алтае-Саянской области и Сибирской платформе. Для 
каждого из этих регионов была составлена самостоятельная унифициро-
ванная стратиграфическая схема.  

-

В подготовке материалов совещания приняли участие м ногие прои::: 
водственные и исследовательские учреждения. Б ыли использованы мно
гочисленные литературные источники. 

Перед коллективом специалистов, участвовавшим в составлении 
региональных стратигр афических схем п алеогена и неогена ,  стояли слож
ные з адачи, вызванные в первую очередь тем, что. для упомянутых тер 
риторий сводные работы по  стратиграфии третичных отложений прово
дятся впервые. На первом этапе широких обобщающих работ по  третич
ным отложениям Сибири было необходимо: 
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1 )  выявить, критически проанализировать и обобщить весь накоп
ленный геологический и палеонтологический материал по  палеогену и 
неогену указанных областей; 

2)  дать р айонирование территории по седиментационным бассейнам 
и свести имеющиеся материалы в региональные стратиграфические 
схемы; 

3)  р аскрыть возможности биостратиграфического метода исследова
ния континентальных третичных отложений н а  р ассматриваемых площа
дях, наметить характерные комплексы видов среди р азличных групп ис
копаемых организмов и показать основные этапы в их р азвитии ;  

4 )  наметить возможные пути привязки сибирских стратиграфических 
схем к единой шкале палеогена и неогена ,  принятой для более западных 
р айонов Советского Союза ;  

5)  р ассмотреть вопросы методики 'расчленения и корреляции третич
ных континентальных отложений применительно к областям Централь
ной и Северной Азии. 

В настоящее время в Советском Союзе принято р азделение третич
ных образований на  две системы :  палеогеновую и неогеновую. Палеоген 
р аспадается на три отдела :  нижний - палеоцен, средний - эоцен и верх
ний - олигоцен. Неоген делится н а  два отдела :  нижний - миоцен и верх
ний - плиоцен. Каждый из отделов делится еще на подотделы,  ярусы и 
горизонты. За основание палеогена принимается граница датского и мон
тского ярусов ; рубеж между палеогеновой и неогеновой системами при
нят по  границе аквитанского и бурлиганского ярусов, а верхняя граница 
неогена проходит между апшеронским и бакинским ярусами. 

В абсолютном летоисчислении на долю палеогенового периода при
ходится около 40 млн. лет. HeorelioBoro - 25 млн. лет (см .  рисунок) . 

Возраст границы между средним и в-ерхним плиоценом,  котор ая ря
дом стратиграфов рекомендуется в качестве основания четвертичного 
периода, по последним  данным насчитывает 2,7-2,5 млн. лет. На долю 
четвертичного периода в стр атиграфическом объеме, принятом в настоя
щее время в СССР, приходится 0,8-0,6 млн. лет. 

Приведенные здесь величины имеют большое принципиальн6е зна
чение при  анализе общих стратиграфических вопросов кайнозоя. Значи
тельная продолжительность палеогенового и неогенового периодов не 
дает основания связывать особенности осадконакопления третичного 
времени с его кратковременностью. По-видимому, особенности страти
графии этого времени нужно искать в широком разрастании континен" 
тов, а начиная с плиоцена ,  в интенсивном проявлении на Земле альпий
ского орогенеза ,  обусловившего интенсивное воздымание горных цепей. 
Проявление седиментационных процессов в палеогене и неогене и про
должительность в это время эволюционных преобразований органическо
го мира были обычными и достаточно благоприятными. 

Принятая для сибирских стратиграфических таблиц единая шкала 
палеогена и неогена является тем официальным вариантом,  по которому 
проводится геологическая документация в Советском Союзе. Примени
тельно к условиям отдельных регионов рядом исследователей по частным 
вопросам отстаиваются другие ее  варианты, которые иногда даже ис
пользуются при геологических работах, не связанных с общегосударст
венной геологической службой. Следует указать на некоторые из этих от
ступлений: 

а )  допускается замена общеевропейских названий ярусов на р егио
нальные названия применительно к условиям юга европейской части 
СССР; 
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б )  делаются попытки объединить отложения нижнего и среднего оли
гоцена в нижний; 

В)  н аблюдается тенденция понизить нижнюю границу миоцена ;  
г) объединяются в одну стратиграфическую единицу (как фациаль

ные эквиваленты) куяльницкий и акчагыльский ярусы; 
д) ряд геологов настаивает н а  необходимости понизить границу нео

геновой и четвертичной ( антропогеновой) систем до подошвы акчагыла .  
Указанные дискуссионные решения стр атиграфических вопросов в 

применении к сибирским континентальным отложениям часто исполь
зуются без особых оговорок и не  п риносят пользы в практической дея
тельности. Нельзя, н апример,  переносить границу подразделений единой 
шкалы только потому, что автор связывает ее с четким перерывом в 
осадкона коплении. Нужно иметь в виду, что стратиграфические шкалы 
разрабатываются на морских непрерывных р азрезах и с ними необходимо 
считаться .  Вся кие эксперименты со стратигр афическими границами н а  
континентальных отложениях без сравнения этих данных с морскими 
осадками являются неправомочными. 

Приходится слышать замечания о том, насколько целесообразно 
привлекать к сибирским континентальным отложениям единую шкалу 
палеогена и неогена, разработанную для южных р айонов Советского Со
юза.  Предлагается для Центральной и Северной Азии создать свою соб
ственную шкалу, начиная примерно с яруса, с учетом местных геологи
ческих и палеонтологических особеi lНостеЙ. Наличие единой хроностра
тиграфической шкалы в 'р айоне и а дновременно литостратиграфической 
временной схемы совершенно не прииворечат друг другу. Но н а м  кажет
ся, что вся практика н ашей геологической деятельности требует привязки 
разрезов к единой шкале, и чем это будет делаться с большей детально
стью, тем лучше. Подразделения же единой шкалы должны быть возмож
но дробными для того, чтобы контролировать положение границ более 
высоких подразделений более низкими (например,  границы отделов яру
сами) и чтобы шкалы открывали возможности более дробной стратифи
кации разрезов. 

Третичные отложения в Алтае-Саянской области и на Сибирской 
платформе локализованы на сравнительно небольших площадях. Их ло
кализ ация не всегда соответствует совреМБННЫМ чертам рельеф i:J ;  чаще 
они бывают приурочены к древним прогибам,  м естоположение и контуры 
которых существенно отличаются от современных. Если при этом учесть, 
что значительные находки отпечатков р астений и захоронения костей жи
вотных не вст'речаются повсеместно, то все это, вместе взятое, создает 
известные трудности в р азработке обобщенных стр атиграфических схем 
палеогена и неогена на больших площадях. 

Ведущим методом для стратиграфии третичных континентальных от
ложений,  несом·ненно, остается биостратиграфическиЙ . Но наряду с ним 
большое значение сохр аняют тектонические, геоморфологические, фор 
мационные и особенно палеомагнитные методы. 

Роль тектонических движений в 'р азработке стр атигр афии Сибири 
была подчеркнута еще М. А .  Усовым, который считал тектонические 
фазы строго приуроченными к определенным моментам геологической 
истории.  Можно выделить до шести тектонических подвижек, которые 
отчетливо .фиксируются в резких изменениях седиментационного про
цесса .  Ою'>. служат хорошими хроностратигр афическими реперами в тре
тичных р азрезах. 

Не менее перслективным для стратиграфии третичных отложений 
юга Сибири является метод 'прос:леживания по  р азрезам нормальной и 
обратной н а магниченности пород. Первый опыт этих исследований в 
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СССР, проведенных А. Н .  Храмовым в Тур кмении и Азербайджане, пока
зал н аличие отчетливых реперов обратной намагниченности в палеоцене 
и плиоцене (другие ч асти р азреза  пока не исследовались) . Если под-
1'BepдиTcя глобальное р аспространение палеGмагнитных реперов, то 
это послужит прекрасным основанием для хроностратиграфической кор
реляции третичных разрезов далеко расположенных друг от друга 
районов . 

Следует напомнить, что для правильного биостратиграфического 
анализа третичных отложений,  особенно по флористическим данным, 
должна учитываться географическая зональность. Третичные отложения 
нами р ассматриваются на  огромной территории, протягивающейся на 
2700 1<:М с юга на север и 2500 Юli с зап ада на  восток, т .  е .  на 250 по ши
р оте и на 500 по долготе. В современных условиях 'на этой площади л анд
ш афт меняется от пустынного ( гобийского ) н а  юге, до тундрового н а  се
вере.  Несомненно, зональность был а v,. в третичное время, причем на про
тяжении палеогена  и неогена ,  как отм еч али уже В. М. Синицын и др. ,  
происходило постепенное смещение более северных ландшафтов )( югу. 

По типам третичных 'разрезов рассматриваемая область Средней 
Сибири может быть р азделена на три части : Алтае-Саянскую горную 
область, южную часть Сибирской платформы ( примерно до 600 с.  ш . )  и 
ее северную часть (ДО Северного Ледовитого океана ) . В южных горных 
р айонах широко ·распространены песчано-глинистые красноцветы.  В фау
не и флоре этой территории преобладают монгольские и казахстанские 
элементы. Неогеновая фауна Забайкалья в Саяно-Алтайскую область 
почти не проникает. Н а  юге Сибирской платформы количество красно
цветов значительно сокр ащается. Существенную роль они играют только 
среди осадков плиоцена .  В фауне и флоре сохраняются преимуществен
но з ап адные элементы, но к ним примешиваются и дальневосточные. 
Р азрезы северной ч асти платформы сЛ'ожены исключителыю сероцветны
ми породами с редкими прослоями красноцветов в верхней части неоге
на. Остатки животных встречаются р едко. Ископаемые р астения отмеча 
ются П Q  всему разрезу, среди них  присутствуют представители как б олее 
западных, так и более восточных областей. 

Третичные р азрезы Средней Сибири хорошо параллелизуются меж-
ду собой, а также с р азрезами южных и центральных р айонов З ападной. 
Сибири, что позволяет довольно уверенно производить между ними воз
р астную параллелизацию (см. таблицу) . 

Большое значение для правильного понимания стратиграфии Сибири. 
имеют р азрезы южной ее части, и в первую очередь р азрезы Зайсанской 
впадины. Они хорошо р азделяются на дробные стратиграфические еди
ницы и послойно ха·р а ктеризуются п алеонтологическими остатками.  Н а  
примере этого района целесообразно показать возможности современно
го р асчленения континентальных р азрезов палеогена и неогена Алтае
Саянской области и Сибирской платформы.  

Третичные континентальные отложения Зайсана отчетливо делятся 
на пять крупных седиментационных этапов, или литоформаций (см.  таб
лицу) . Первая (нижняя из них) преимущественно красноцветная, охва
тывает отложения да'гского века ,  р аннего, среднего и н ачала позднего 
эоцена.  Вторая формация, переходного характер а ,  включает в нижней. 
части серовато-белые и розовые пески и глины, а в верхней заленовато
серые глины;  эта формация соответствует позднему эоцену и раннему 
олигоцену. Т'ретья формация сероцветная угл еносная гумидная, в кото
рую входят отложения среднего и позднего олигоцена и миоцена .  Четвер
тая,  палево-красная аридная формация, отвечающая р аннему и среднему 
плиоцену, и,  наконец, пятая - сероцветная грубообломочная, пр е-
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имущественно аллювиального происхождения ,  позднеплиоцен'овогd 
возр аста. Это р азделение южносибирского р азреза н а  крупные форма
ционные циклы приближается к схемам , р анее предложенным Б .  А.  Пет
р ушевским и Б. С. Соколовым для западных р айонов Центральной Азии. 

Внутр и  каждого из упомянутых крупных подразделений хорошо вы
деляются свиты и горизонты большой протяженности, которые во мно
гих случаях хорошо сопоставляются по палеонтологическим данным с 
х роностратиграфическими подр азделениями единой шкалы.  

В Зайсанской впадине в основании мезокайнозойского р азреза з але
гает сравнительно небольшая пачка красноцветных пород верхнесенон
ского возраста с остатками динозавров.  Она выделяется как манракский 
горизонт. Выше по разрезу лежит первая красноцветная толща мощ
.'Iостью около 1 00 Ж, отчетливо разделяющаяся на  два горизонта : тай
жузгенский и зимунаЙскиЙ* .  Тайжузгенский горизонт залегает с резким 
стратиграфическим несогласием на породах палеозоя и мезозоя. Он вы
р ажен ярко-красными песками, алевритами и глинами. В нижней его 
части содержи'J1СЯ теплоумеренная флора  с Taxodium, Trochodendroides, 
Nordenskioldia и Protophyllum, сходная с флорой Буреинского Цагаяна 
Дальнего В остока, По возрасту нижняя часть  этого горизонта принад
лежит датскому ярусу. Верхние слои условно отнесены к палеоцену. 

Слои, объединенные в зимунайский горизонт, также представлены 
красноцветной толщей . песков и глин .  К средней ч асти горизонта (обой
линская свита) относится среднеэоценовая обойлинская фауна позвоноч
ных с пантоДонтами,  диноцератами, носорогообразными, крокодилами и 
др.  Несколько выше по разрезу в слоях саргамысской свиты вотречена 
субтропическая с тропическими элементами флора ,  которая ,  по И.  А.  Иль
инской, включает Ficus, Lindera, Mirriosites, Hib iscus и др.  По возрасту 
флора тяготеет к верхнему эоцену. Зимунайским горизонтом заканчи
вается накопление ярко выраженных красноцветных осадков. 

Ко второму формационному циклу в з айсанском р азрезе отнесены 
турангинский ' и тузкабакский горизонты мощностью до 1 75 ж. Как уже 
отмечалось, они носят переходный характер от красноцветов к cepOЦB�

'там. Содержащаяся в НИХ флора все б ольше п риобретает умеренно теп-
J1ЫЙ облик. 

* Б .  А. Борисов ,называет эту часть р азреза теректинской серией. Но поскольку 
под этим н аз в анием .в. К.  В а.силенко была описана толща в совершенно ин·ом стр ати
Графическом объеме, для этой части разреза предлагается новое название. 
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Турангинский горизонт, под названием которого объединены туран
гинские и северозайсанские слои, по В .  С .  Ерофееву, обладает преиму
щественно светло-серой окр аской, на  фоне которой отмечаются прослои 
и гнезда розового и светло-бурого тона .  На горе Киин-Кериш к этой ча 
сти р азреза приур очены два слоя, содержащих флору. Р астительные ос
татки нижнего из них (северозайсанского) практически не изучены.  В 
верхнем слое найдены многочисленные Dryophyllum ( каштано-дубы ) и 
другие субтропические и тропические .роды. Предварительное заключе
ние об  их палеоценовом возрасте требует существенной ревизия. В верх
ней ч асти описываемого горизонта на горе Киин-Кериш были встречены 
кости лемуроподобных приматов и мел ких бронтотериев. Из аналогов 
турангинского горизонта в южной части Зайсанской впадины (чайбулак
ская и кызылкаинская свиты) определена пыльца кумского горизонта 
Прикаспия, которая совершенно определенно датирует >турангинский го
ризонт верхним эоценом.  

Тузкабакский горизонт, которым заканчивается второй седимента
ционный цикл, выражен зеленовато-серыми глинами с прослоями более 
плотных глин, переполненных косточками рыб.  В нем исчезает ясно вы
р аженная красноцветность и сохраняются только бурые пятна .  В нижней 
ч асти горизонта проходит м а р кирующий слой с многочисленными копро
литами. Встречающиеся р астительные остатки наряду с субтропическими 
формами представлены теплоумеренными видами. Обычно здесь присут
ствуют отпечатки водных р а стений. Для горизонта характерны многочис
ленные находки (горы Киин-Кериш, Чакельмес, р. Кусто и др . )  остатков 
млекопитающих, среди которых следует указать крупных Б РО!lтотериев, 
схизотериев, из носорогообразных - аминодонтов, а также пристиноте
риев. Горизонт носит ясно выраженные переходные черты от субтропи
ческого эоцена к умеренному олигоцену. По возрасту он относится к са
мым верхам эоцена и нижнему олигоцену. Несомненно, в нем можно вн
деть аналоги чеганской свиты более западных р айонов Казахстана .  

За  пределами З айсанской впадины отложения палеоцена и эоцена 
не имеют широкого р аспространения и изучены еще очень слабо. Осадки 
этого возраста известны главным образом в южной части Сибирской 
платформы (см .  таблицу) . В З ап адном Прибайкалье к п алеоцену отно
сится верхняя часть муромцевской ( ? )  св,иты и харанурская свита. Эоце
ну отвечает каменская свита с двумя подсвитами,  верхняя из которых 
является аналогом чеганской свиты и тузкабакского горизонта .  В Ени
сейском кряже к палеоцену и эоцену относится мур ожнинская свита и ,  
по-видимому, нижняя ч асть бельской свиты. 

Третий крупный цикл третичного осадконакопления выделяется 
чертами влияния гумидного климата с умеренно-теплыми условиями. 
К нему относится толща до 600 .м мощности. Этот цикл отчетливо делится 
на четыре горизонта. Нижний из них называется буранским по одноимен
ной свите З айсанской впадины. В нижней части он представлен песками,. 
а вверху местами кр асными и гипсоносными глинами. В нижних слоях 
буранской свиты появляются мелколистные формы р астений типа «ашу
тасских»; верхние слои переполнены крупными листьями листопадных 
деревьев, составляющих «ашутасскую» флору В собственном ее значении_ 
Возраст буранского горизонта с ашутасской флорой датируется средним 
олигоценом. 

На буранский горизонт с перерывом в основании ложится нурин
ский горизонт, представленный в нижней части желтыми песками 
(ошагандинская свита) , а в верхней алевритами ( алкабекская свита ) '!' . 

* Это .на�вание вводится взамен неверно .использованного Б. А. Борисовым для. 
этой свиты -названия «нуринская», ранее введенного В. ,к. Вас.нленко в бол('е широ
·ком объеме. .' ;J 
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В этом горизонте продолжает встречаться широколиственная тепло
умеренная флора ашутасского типа, но с возр астающим количеством 
буков, указывающих, по-видимому, на усилившееся расчленение релье
фа. В верхней части горизонта в массовом количестве появляются мио
ценовые моллюски, которые дают основание отнести эту часть разреза 
уже к неогену. 

Третий и четвертый горизонты рассматриваемого цикла  седимента
ции прин адлежат к ясно выраженным озерным отложениям.  Нижняя 
часть этой толщи представлен а глинами и реже песками зеленовато-се
рого цвета. Она составляет третий, аюкарский, горизонт, тогда н:ак Be)j'x
няя, более песчаная ,  зеленовато-серого (выветрелая  - желтоватого) 
цвета принадлежит к сарыбулакскому горизонту. 

. 

Во  флоре этих горизонтов наряду с широколиственными теплоуме
ренными р астениями появляются хвойные. В акжарском горизонте най
цены остатки анхитерия, а в сарыбулакском - гиппарионов. Аюка рская 
свита ,  вероятно, охватывает слои от нижнего lIшоцена до сармата ,  а са
рыбула кская свита - от подошвы сармата  до кровли меотиса или кров
ли н ижнего понта. 

Третий седиментационный цикл не  представляет, строго говоря, еди 
ного этапа  осадконакопления. В основании отдельных его горизонтов 
выявляются существенные несогласия, которые обусловливают выклини
вание ч астей р азреза  н а  больших площадях. Особенно существенный 
перерыв падает на гр аницу бур анского и нуринского горизонтов. 

Начиная с этого цикла ,  третичное осадконакопление в Средней Си
бири распространяется более широко. В Западном Прибайкалье как ана
лог зайсанского р азреза р ассматриваются булусинская, баяндаевская и 
б айшинская свиты. Предположительно к миоцену принадлежит также 
очень своеобразная теплоумеренная флора (с элементами субтропиче
ской) из основания разреза  Мамонтовой горы на р. Алдане. Здесь встре
чены многие виды, известные  в миоценовых флорах Дальнего Востока .  

На  границе  миоцена и плиоцена Азиатский материк (без Дальнего 
В остока) претерпел сильное влияние крупного гималайского горообра
зования, обусловившего сводовые п однятия горных цепей и первое ожив
ление  эрозионной деятельности. С этого времени  в Алтае-Саянской обла 
сти выделяется I V  седиментационный цикл, который начинается накоп
лением в нижней ч асти красно-бурых, а в верхней - палевых, сильно 
карбонатных алевритов калмакпайского горизонта .  К концу цикла в 
разрезах появляются галечники (карабул акские слои ) . В З айсане мощ
н ость этой толщи, известной как калмакпайский горизонт, дости,ает 
600 м. В Прибайкалье горизонт сохраняет еще красноцветную окраску. 
Она  уменьшается, но  н а  севере Сибирской платформы стратиграфиче
ские аналоги этих отложений выделяются н а  Мамонтовой горе на  Алда
не и на о. Сардах в устье Лены. Они представлены серыми песками не
большой мощности.  

В Алтае-Саянской обл асти калмакп айские отложения содержат толь
ко , бедную пыльцу 'Тр авянистой ксерофитизированной р астительности . 
Очень интересными являются н аходки фауны в в ерхней (палевой) ч асти 
калмакпайской толщи н а  'р . Калмакпай в З айсане ( находка Б .  А. Бори
сова,  раскопки Б .  А. Трофимова и др . ) .  Здесь были встречены поздни е  
формы гиппарионов с чертами лошади, специализированные гиены и М 8 -

хайродусы,  жирафы, носороги и черепахи. Фауна эта, по данным 
Б. А. Трофимова, может ,быть датирована средним плиоценом.  

В северных районах Сибирской платформы в нижне- и среднемиоце
новых отложениях найдено якобы Equus sanmeniensis, что требует еще 
проверки. Таким образом, в калмакпайском горизонте нижнюю его 
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часть - красноцветную - можно датировать нижним плиоценом (понти
ческий ярус) , а верхнюю ( более достоверно) средним плиоценом (КИМ
мерийский и,  возможно, куяльницкий ярусы) . 

Пятый седиментационный цикл ( или  фор мация) охватывает отл о
жения позднего плноцена .  Его накоплению предшествовали мощные го
рообр азовательные движения, сопровождавшиеся усилением эрозионной 
деятельности.  В крупных впадинах Алтае-Саянской области происходило 

, накопление грубообломочного материал а,  в то время как на Сибирской 
пл атформе продолжалось углубление эрозионной се ти и долинное накоп
ление аллювия, начавшееся еще в раннем и среднем плиоцене. 

В Зайсанской впадине верхнеплиоценовые отложения литологически 
выделяются нечетко и палеонтологически почти не охарактеризованы . 
На  Алтае в Чуйской впадине к ним относится грубообломочная бе](ен 
ская толща с моллюсками, пыльцой хвойных и редких ШИРOI<Олиственных 
растений.  В связи с этим верхнеплиоценовые отложения в Алтае-Саян
ской области ка]( самостоятельный горизонт пока не получили своего 
н азвания,. 

Типичный разрез верхнего ПJlиоцена в настоящее время может быть 
У I(азан только за пределами Зайсанской впадины в Павлодарском При
иртышье. К этому возрасту здесь относится кочковская свита,  в нижней 
части которой выделяются барнаульские слои, а в верхней - ерестин
ские. Барнаульские слои содержат фауну позвоночных акчагыльского 
яруса, а ерестинс](ие - апшеронского. 

На Сибирской платформе к верхнему плиоцену принадлежат аллю
виальные осадки средних надпойменных террас .  С ними связана так на 
зываемая алданская фауна позвоночных, в которой определены трогон
терий,  палеотаксодон, санманская лошадь и др. 

В ерхняя граница неогеновой системы на Алтае проводится по по
дошве башкаусских слоев с корбикулами, в Прибайкалье - по подошве 
'ангинского горизонта с корбикулами и Dicerorchinus mercki и на се
вере Сибирской платформы под песками туруханского горизонта . 

В расчленении и корреляции плиоценовых и особенно верхнеплио
ценовых отложений Средней Сибири в н астоящее время имеются боль
шие трудности, вызванные в первую очередь аллювиальным характером , 
н ебольшой мощностью и слабой п алеонтологической охарактеризован
ностью этих отложений .  Осложняет стратификацию молодых отложений 
также зависимость их от рельефа местности и геогр афической приуро
ченности. Все это, вместе взятое, обусловливает стратигр афическую не
четкость верхней границы неогена в сибирских р азрезах . Как уже гово
рилось, большую помощь в решении этой з адачи могут оказать палеомаг
нитные набл юдения .  Установлено, что кровля последней зоны обратной 
намагниченности ложится на границу среднего и верхнего апшерона,  
а абсолютный возраст ее определяется (довольно точно) в 1 млн.  лет 
(см .  рисунок) . Эти данные могли бы послужить хорошим межрегио
нальным репером для корреляции пограничных слоев н еогеновой и чет
вертичной систем .  

Краткий обзор стратиграфии п алеогена и неогена З айсанской впа
дины показал возможность расчленения кайнозойских континентальных 
отложений как на крупные седиментационные циклы (литоформации) , 
так и н а  хроностратиграфические горизонты, по своему объему при
ближающиеся к ярусам. . Названия этих горизонтов, как это преду
смотрено указаниями МСК, установлены в большинстве по названию 
типичных свит. 

Возрастные ЭЕ:виваленты зайсанских горизонтов хорошо прослежи
в аются по всей Алтае-Са янской области и на Сибирской платформе .  Их 
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анаJl0ГИ хорошо распознаются и в разрезах Западно-Сибирской низмен
ности. Р азрезы Алтая тяготеют к третичным разрезам Павлодарского 
Прииртышья, а разрезы Сибирской платформ ы  - к п алеогену и неогену 
восточной и южной ч астей НИЗ!·.1енности .  

В за кл ючение следует отметить, что з а  последнее время коллектив
ными усилиями геологов удалось достигнуть значительной др обности 
расчленения третичных отложений Средней Сибири, выявить биостра
тиграфическую основу их расчленения и дать предварительную привяз
ку сибирских стратиграфических схем п алеогена и неогена к единой 
шкале этих систем. Все это совершенно естественно, так как 65 млн. лет, 
которые приходятся на  палеогеновый и неогеновый периоды, являются 
достаточно длительным этапом времени для проявления диастрофических 
и эвол юционных процессов, определяющих периодизацию рассмотренных 
отрезков истории Земли, и Сибири в частности. 



г. г. Л ИТ В И Н Ц ЕВ, г. И. ТАРАКА Н О ВА 

и р'щтское геологuческое управление 

Н О В Ы Е  ДАН Н Ы Е  по СТРАТ И ГРАФ И И  И Л ИТОЛ О Г И И  
Т Р ЕТ И Ч Н ЫХ ОТЛ ОЖ Е Н И й  Ю ГА С И Б И Р С КО й  П Л АТФ О Р М Ы  

Изучение стр атиграфии  третичных отложений юга Сибирской плат
формы и меет большое значение как для познания истории геологическо
го развития этого своеобразного региона ,  так и для прогнозирования ря 
да  полезных ископ аемых, приуроченных к отдельным горизонтам ука
занных отложений. Следует отметить, что изучение стратигр афии  кай
нозоя юга платформы  началось сравнительно недавно. Это объясняется 
тем, что в отличие от третичных отложений складчатого обрамления 
платформы ( оз.  Байкал ) , известных еще с конца прошлого столетия, 
осадки этого возраста в предел ах платфор мы стали выделяться, лишь 
начиная с 1 939 г .  ( Е .  В. П авловский и Н. В. Фролова ) .  В 1 948 г. тре
тичные отложения были отмечены А. С .  Кульчицким по н аходкам ф'1уны 
моллюсков, отнесенным Г .  Г. Мартинсоном ( 1 949) к верхнему плиоцену, 
а позднее (Мартинсон, 1 96 1 )  к плиоцену вообще. Материалы последую
щих р абот позволили Н. А.  Логачеву и Т. К.  Абрамовой ( 1 958 ) объеди
нить все третичные осадки в ользонскую свиту И отнести их к миоцену -
нижнему плиоцену. При  этом предл агалось разделить свиту н а  две под
свиты: н ижнюю - угленосную и верхнюю - глинисто-карбон атную. Ука
з анное р асчленение третичных отложений и принято в существующей 
унифицированной стратиграфической схеме Иркутской области . В 1 959 г. 
Э .  И. Р авский предложил верхнюю глинисто-карбонатную часть ОЛЬ30Н
ской свиты выделить отдельно в баяндаевскую свиту. 

В работах п оследних л ет (Логачев и Попова, 1 963; Логачев, Клима
нова  и Ломоносова, 1 964) толща третичных отложений р асчленяетс)! 
на каменскую и баяндаевскую свиты. Каменская свита выделяется в 
объеме уже н азванной нижней угленосной подсвиты ОЛЬЗ0НСКОЙ свиты. 
Последнюю при этом предлагается исключить из стратигр афической 
схемы. Возраст каменской свиты, согласно спорово-пыльцевым 
определениям, Г. И .  Таракановой и Л .  Н .  Гутовой оценивается как оли
гоценовыЙ. 

Значительный объем геологических р абот, проведенных в 1 962-
1 964 гг. на площадях развития кайнозойских отложений в З ападном 
Прибайкалье, позволил получить новые данные. Б ыло установлено, что 
континентальные третичные осадки имеют широкое распространение в 
краевой ч асти Сибирской платформы, з аполняя впадины - синклиналь
ные прогибы - в толще кембрийских и юрских пород. Указанные про
гибы, происхождение которых связывается с силами смятия при гравита
ционном скольжении, возникшими в процессе поднятия Байкальского 
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свода, образуют полосу (шириной до 50 КМ) северо-восточного прости
рания,  параллельную оз. Байкал (см. рисунок) . 

В местах погружения шарниров вышеуказанных синклинальных про
гибов и отмечаются впадины, заполненные палеоген-неогеновыми, в ос
новном озерно-болотными отложениями .  Изучено более десяти таких впа
дин, кроме того,  известно несколько участков в присаянской ч асти плат
формы и ряд впадин (гр абенов в толще протерозойских и архейских 
осадочных и изверженных пород) в пределах складчатого обрамления 
побер ежья оз. Б айкал (о .  Ольхон и др . ) . 

_ 1  
[]I]Jz 

Обзорная карта распространения третичных отложений в При
байкалье: 

J � ПJlQщади распространения ПОЛНЫХ разрезов палеогена 11 неоге н а ;  
? - площадь распростр анения олигоцена и неогснз. 

Обширный комплекс поисковых и исследоватеJIЬСКИХ р абот, а также 
тщательное изучение результатов и материалов исследований в смежных 
регионах позволили авторам  н астоящей статьи дать более дробное р.ас
членение п алеоген - неогеновой толщи и предложить для обсуждения 
новую стратиграфическую схему. 

Ниже пр иводится описание отложений выделенных свит . 

ПАЛ ЕОГЕН О ВАЯ С И СТЕМА 

Харанурская свита 

На  отложениях муромцевской свиты (см .  статью Г. Г. Литвинцева 
1 1  Г. И.  Таракановой) или в случае отсутствия свиты непосредственно н а  
слабовыветрелых юрских породах согл асно залегают осадки харанурской 
'свиты, представленные крупнозернистыми кварц-полевошпатовыми пес
'ками с включением сл абовыветрелой галыш эффузивных поред II квар
ца.  Встречаются маломощные прослойки темно-серых и коричневых 
тлин, сажистого материала .  . 

Как минералогический,  так и химический состав пород свиты пока
зывает, что тер ригенный материал, слагающий эти осадки, является про
дуктом заметного химического выветривания. В породах уменьшается 
:Количество неустойчивых и повышается количество устойчивых к вывет
риванию минералов. Глинистая фракция и меет уже каолинит-гидрослю-
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Отдел 
СВlпа 

и подсвита 
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Спорово-пыльцевые комплексы третичных отложений 

Лнтологическая характеРИСТIIка разреза 

Песчано-гравийные и песчано-гравийно-валун-
ные отложения с прослоями плотных серых и тем
но-серых глин с включением гальки и в алунов 
местных пород 

До 1 00 л! 

Пестроцветные (красные с зелеными пятнами, 
зеленые с красными ПЯТЩIМИ, серые с желтыми 
пятнами) темно-серые каолин-монтмориллониго
вые глины с включением оБЛО\fКОВ карбонатных 
пород. Характерны конкреции железистого и мар
ганцовистого материала 

4-65 м 

Зеленые, темно-серые н серые, коричневые кар
бонатные гидрослюда-монтмориллонитовые глины 
с прослоями кремнисто-углистых сланцев и са
жистых глин в верхах р азреза. Хар актерна из
вестковистость глин и включения целой и битой 
ракушки 

1 0-90 лl 

Темно-серые, коричневые и серовато-зеленые-
каолинит-монотермитбейделлитовые глины в пере
слаивании с кварц-полевошпатовыми песками и 
пластами бурых; углей (лигнитов) . В основании 
разреза крупнозернистые пески с включением щеб
ня и гальки местиых пород и кварца; серые као-
линовые глины 

20-100 м 



Т а б л и ц а  
Западного П рибаЙкалья. Сост. Г. И. Тарю<анова 

CIlOP0130-ПЫJlьцевые комплеКСI)1 

Преобладает пыльца покрытосемянных растений (59-62 % ) .  в ее составе зна
чительна роль пыльцы Betula, A lnus - 1 7,0-35,0 % ,  пыльца широколиственных пород 
обедненного состава (Ulmaceae, Fagaceae, Corylaceae, J uglandaceae) составляет 
9- 1 5 % ,  пыльца кустарников и трав - 5,0-6,0 % ,  реже - 1 5 % .  Субтропические фор
мы отсутствуют. Значительно содержание пыльцы сем. Pinaceae (Pinus sp. sp., Picea, 
A b ies, Larix, Tsuga) - 28,0-39,0 % .  Пыльца сем. Taxodiaceae отсутствует или отме
чается незначитеJIЬНО. Споры представлены главным образом сем. Polypodiaceae. 

Растительность березово-сосновых лесов с приыесыо широколиственных пород. 
Клиыат умеренно теплый, умеренно влажный. 

Преобладание или значительное участие пыльцы хвойных пород сем. Pinaceae в 
среднем 20-50 % ,  максимально' до 1 00 %  (Pinus sp. sp. ,  Picea, TsuRa, Larix, A bies, 
Е'динично.- Cedrus, Podocarpus и Keteleeria),  сем. Taxodiaceae до 40 % ( G lyptostrobus 
и др. )  и незначительно - сем. Cupressaceae. Содержание пыльцы Betula, A lnus не
велико, в нижней половине свиты до 1 4 % .  Пыльца широколиственных пород ( \ 0-
30 % )  представлена пыльцой UIznaceae (Ulmus, Zеl!щ1.Ю, Celtis), Согуlасеае (Corylus, 
Carpinus, Ostrya) , Juglandaceae (Juglans, Pterocarya, Сагуа) , Fagaceae, Tiliaceae, 
Могасеае, А сегасеае. 

Элементы субтропической флоры или отсутствуют или отмечаются весьма незна
чительно.  Кустарниковые (Caprifoliaceae, Ericaceae, Elaeagnaceae) составляют в сред
нем 1 ,0 % ;  травы - Sрагgапiцm, Potamogeton, Nelumbo, Gramineae, Сурегасеае, Сот
positae, Onagraceae - от 1 ,0 до 1 3,0 % .  в составе спор (0-44,0 % )  определены PoLy
podiaceae !l Bryales. В нижней ПОJJовине свиты наБJJюдаются спектры с домшшрую
щим значением пыльцы сем. Pinaceae (90,0-99,0 % ) .  

Растительность: сосновые И широколиственно-хвойные леса в условиях теПJJОГО 
КJIНM атз, изменяющегося от БОJJее сухого к влажному. 

Значительное содержание или преобладаиие пыльцы сем. Pinaceae (22-73 % ) -· 
Pinus sp.  sp. ,  Picea, Tsuga (до 1 3 % ) ;  A b ies, Larix и единичио - Podocaгpus и Kete
lеегТа, при небсльших количествах пыльцы сем. Taxodiaceae - до 6 % .  Велико участие 
Ilыльцы Betula и A lnus (до 53 % ) ;  в арьирующее - широколиственных пород ( 1 ,0-
40,0 % )  - Ulmus, Zelko1Ja, Celtis, N','oraceae, Fagus, Quercus, Castanea, Corylus, Carpi
nus, Ostrya, Juglans, pterocarya, Carya, ТЩа и незиачительио - субтропических эле
ментов (в среднем 1 ,6 % ) - Liquidambar, Myrica, !lex, Nyssa, Pandanaceae. З аметно со
держание (до 1 4 % )  пыльцы кустарников (Ericaceae, Caprifoliaceae) н трав (Сурегасеае. 
Gramineae, Gompositae, Onagraceae, Т1шliсtrum, Valeriana, Potamogeton, Sрагцапium 
и др. ) .  Состав спор ( 0-82 % )  не отличается р азнообразием - Polypodiaceae, Osmun
dac:eae, Sрfшgпum, Bryales, Lycopodium. 

Растительность березово-сосновых лесов с примесыо широколиственных пород. 
Климат теплый, более сухой, чем при формировании низов спиты. 
Для иижиих горизоитов свиты характерно преобладание пыльцы A lnus (в  сред

нем до 45 % ,  максимальио до 83 % )  или A lnus и Taxodiaceae (до 55 % ) ,  с выделяю
щейся ролью Glyptostrobus. Содержание пыльцы сем. Pinaceae невелико (до 1 5 % ) ,  
в ее составе процент рода Tsuga редко достигает 6. Участие пыльцы широколиствеи
ных пород - 6- 1 7 % ,  субтропических 1 -4 % .  Единично присутствует пыльца RfLUS, 
Engelhardia, Myrtaceae, среди кустарников - Соrnасеае и Rhamnaceae. Пыльца трап 
составляет до 6 % ,  неопределениая трехбороздиая пыльца Angiospermae редко пре
вышает 1 3 % .  

Споры (0-34 % )  разиообразны; п о  сравнению со спектрами каменской свиты 
наряду со спорами сем. Polypodiaceae, Osmundaceae, Sphagnul71 упеличивается зиаче
ние спор сем. Ophioglossaceae, Cryptogramma, Bryales, Lycopodium. 

Растительиость широколиственно-хвойная, с сильным развитием ольшаников. 
Климат теплый, влажный. 
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Свита 
и подсвита ЛНТQлогичеС1(ан Х<Jра/{теРИСТИI<З разреза 

Белые, светло-серые, темно-серые и _ коричневые 
каолинитовые глины в переслаивании с глинисты
ми песками и пластами бурых углей (лигнитов) 

В верхах р азреза в глинах наблюдается примесь 
конкреций сидернта, монтмориллонйта и свобод
ных окислов алюминия (гидроаргиллит) 
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Светло-серые и серые песчаные каОЛИl!итовые 
глины в переслаивании с глинистыми кварц-каоли
новыми песками;  встречаются песчаные п,езда. 

В основании иногда пестроцветные глины и кон· 
креционные образования сидерита и железистого 
материала 

До 60 ,11 

Крупнозернистые пески, темно-серые I< аолинит
гидрослюдистые глины; сажистый фюзено[\ый ма
териал 

4-6 ,\1 

Серые ГИДРОСЛlOдистые Г,IИНЫ, кр \,прозернистые 
пеСI<И, галечники ; в основании черный землнстый 
материал 

4-6 .11 



О к о н ч а н и е т а б л и ц ы  1 

Спорово-пЬ!льцевые комплексы 

Преобладание пыльцы покрытосемянных растений (51-98 % ) :  широколиствен
ные (в среднем 22 % )  - Corylus (до 1 4% ) ,  Castanea (до 1 3 % ) ,  Сагу а (до 13 % ) ,  
Quercus (до 1 0 % ) ,  Иlтасеае (до 9 % ) ,  меньше - Carpinus, Tilia, Celtis, Могасеае, Ра
gus, Оstгуа, Juglans, Рtегосагуа, единично Engelhardtia, Platycarya, Buxus, Асег; 
субтропические (в среднем до 10 % )  - Liquidam!Jar, Nyssa, Jlex, blyryca, Sapindus, 
Hhils, Pandanaceae, единично - Stercu!iaceae, Myrtaceae, Meliaceae, Proteaceae; пыль
ца Betula, Alnus - до 8 % .  I,устарники представлены сем. Caprifoliaceae, Ericaceae� 
Phamnaceae, Elaeagnaceae, Соrnасеае. Присутствуют Potamogeton и Sparganium. 
Обильно содержание неопределенной трехбороздной пыльцы A ngiospermae (35,0-
80,0 % ) .  Хвойные породы представлены сем. Pinaceae - до 1 3 %  (Pinus sp. sp.,  Picea, 
единично - Podocarpus, Abies, Cedrus, l(eteleeria, Larix, Tsuga, Dacrydium) и Taxodia
сеае - до 1 5 % ,  редко 22-42 % (Taxodium, Seauoia н др.) . 

Состав спор (0-44 % )  разнообразен : Polypodiaceae, OSl7lumdaceae, Sphagnum, 
незначительно и единично - Picciaceae, Lycopodium cermidites Ross, Lygodium, Glei
chemia circinidites Coo!lson, Onoclea, Woodsia, Ophioglossaceae, Cryptogramma, Azolla 
(массулы) и др.  

Растительность широколиственных лесов с примесью субтропических элементов 
хвойных пород. Климат субтропический влажный. 

Преобладает пыльца покрытосемянных растений (60-92 % )  - широколиственные 
(до 34% - Corylus, Tilia, Carya, Carpinus, Иlтасеае, Juglans, Castanea, Могасеае и 
др.) , субтропические (до 1 5 % ,  редко 26 % - Liguidambar, Jlex, единично Myrica, Nys
sa, Pandanaceae) и мелколиственные породы (до 27% - Betula, Alnus). Неопределен
ная трехбороздная пыльца A ngiospermae отмечается до 32 % .  Пыльца сем. Pinaceae 
(0,2-30,0 % )  представлена Pinus sp .  sp . ,  l(eteleeria, Picea, Larix, A b ies, Cedrus, Tsu
ga, Podocarpus; сем. Taxodiaceae присутствует незначительно или отсутствует. Среди 
спор (до 22 % )  преобладают споры сем. Polypodiaceae. 

Р астительность широколиственных лесов с большой примесью субтропических форм 
и участием хвойных пород. Климат субтропический, умеренно влажный. 

Значительно содержание пыльцы хвойных пород (до 52 % )  - сем. Pinaceae (до 
35% - Pinus sp. sp. cf. Cedrus, Picea, единично - Podocarpus, l(eteleeria, Tsuf{a, 1-а
rix, Cedrus) Taxodiaceae (до 1 7 %  - Sequoia и др.) и A raucariaceae (0,8 % ) .  Листвен
ные породы представлены Betula (до 1 1  % ) ,  Myrica (до 19 % ) ,  Мотсеае (до 5 % ) ,  
меньше - Corylus, Alnus, Ostrya, Carpinus, Тгасlщсагрus, Quercus, A cer. Неопределен
ная трехбороздная и трехпоровая пыльца составляет до 1 3 % .  Среди спор (до 1 7 % )  
отмечены Polypodiaceae, меньше - Osmunda, Sphagnum. 

Растительность широколиственных лесов с большой примесью субтропических 
форм и участием хвойных пород. Климат субтропический, умеренно важный. 

Преобладает пыльца покрытосемянных растений (83-93 % ) .  в ее составе зна
чительно количество пыльцы родов И lmoideipites Апdегsоп (до' 50'% ) ,  Orbiculapollis 
Chl. (до 2 1  % )  и неопределенной трехбороздной и трехпоровой пыльцы A ngiospermae 
(до 1 7 % ) .  Незначительно и единично присутствует пыльца Palmae, L iliacidites sp. sp. ,  
Proteacidites sp. sp . ,  Gothanipollis, Еlуtгапthе striatus Соирег, Cercidipllyllites brevi
colpatus N. Mtch . . , Monocolpites bisulcus Mart., l(ryshtofoviana vera Samoi1., Aquilapol
lenites (7 видов) , Moraceae, Pandanaceae и др. Среди голосемянных (5---6 % )  отме
чены G inkgo, A raucariaceae, Podozamites, Pinus sp. sp. ,  Pinus aralica BoJch . . , Cedrus, 
Picea, Podocarpus, Dacrydium, Phyllocladus и др. Споры (7- 1 3 % )  представлены 
большим р азнообразием - Equisetum? Schizaea, Lygodium sp. sp., Coniopteris, Poly
podiaceae, Sphagnum, Lycopodium, Osmunda и др . Спорадически встречены реликты 
сеноман-турона Osmunda granulata (Маl.)  СЫ., Chomotriletes reduncus B olch. ,  Steho
zonotriletes radiatus Chl. 
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,Ди<;:тый минеральный састав;  падстилающие юрские породь)! также несут 
следы химическаго выветривания. 

Отлажен ия свиты встречены в пределах Харанурскай впАдины  
(с .  Харанур) в в иде слая мащнастью да  4-6 м. 

В азраст атлажений, па данным спарава-пыльцевага анализа ,  уста
наВЛlшается как палеаценавый (табл.  1 ) . 

Каменская свита 

Н и ж н я я п а Д с в и т а. Отлажения нижнекаменскай падсвиты пред
ставлены серыми и светла-серыми песчаными каалинитовыми глина
ми, перемежающимися с глинистыми кварц-каалинавыми р азназернисты
ми (чаще мелказернистыми)  песками. В местах налегания атлажений 
падсвиты непасредственна на юрские парады атмечается мащная (да 
20-30 М) астатачная кара выветривания с полным (каалинитовым ) 
прафилем (атбеленный глинистый элювий) .  

Инагда в аснавании атлажений н аблюдаются пестрацвеТlные (жел
тые, кр асные, сиреневые) пятнистые глины, а также скапления канкре
цианных железистых абразаваний с характернай скарлупаватай отдель
JЮСТЬЮ. Минер алогический и химический состав парад нижней !Подсвиты 
паказывает, что слагающий их терригенный м атериал (переатложенные 
прадукты коры выветривания) соатветствуют м аксимуму химическагО' 
выветривания. В парадах отмечается минимальное садержание неустой
чивых и наибальшее - устайчивых к выветриванию минералав, глини
стая саставляющая имеет каолинитавый састав. Отложения нижней под
свиты встречены в пределах Харанурск'ай, Кырминскай и Еленинскай впа
дин. Мащнасть падсвиты 8-60 м.  

Вазр аст, па данным спарава-пыльцевага анализа, устанавливается 
как нижний и средний эаце:н ( см .  табл. 1 ) .  

В е р х н я я п а Д с в и т а .  Отложения  верхнекаменскай падсвиты 
представлены серыми, светла-серыми, темна-серыми и коричневыми гли
нами с прослаями глинистых кварц-каалинавых пескав и бурых углей 
(лигнитав)  с абщей мащнастыо двух-трех угальных пачек - 8-26 м. 
Парады подсвиты согласна з алегают на  атлажениях нижней падсвить!. 
На их , гран,ице атмеч ается слай сравнительно хорашо атсортированных 
кварцевых пескав.  В местах непосредственнага налегания атлажений 
падсвиты на  юрские парады отмечается астатачная кара выветривания, 
лредставленная каалинитавым профилем. 

Минералагический и химический состав парад паказывает, ЧТО' на
капление их праисхадила также з а  счет переатлажения прадуктав кары 
выветривания.  В саставе парад н ачинает нескалька увеличиваться по 
cpaBHeH�I10 с нижней падсвитай каличества неустойчивых к выветрива
ншо минералов.  Состав глинистых кампанентав в верхах разреза  с као
линитовога сменяется н а  каалинит-гидраслюдиста-мантмарилланитовыЙ. 

Отложения подсвиты наблюдаются в пределах Харанурской и Кыр
минскай впадин, в р айоне, с .  Корсаково, а также в Еленинской впадине , 
Мащность подсвиты составляет 30-70 At. 

Возр аст отложений, по данным спорово-пыльцевого анализа, уста
навливается как верхний эоцен и нижний алигацен (см. табл. 1 ) .  

Булусинская свита 

Свита ВЫДелена в абъеме н ижней угленосной ПОДСБИТЫ ользанскай 
СВИты Н. А. Лагачева или ользанской свиты Э. И. Р авскаго. Она с явным 
раз мывом з алегает на отложениях каменскай свиты ИЛИ на остаточнай 
каре выветривания синхранного возраста.  
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Осадки пр�дставлены крупнозернистыми  глинистыми  песками с 
включением гальки кварца, щебня выветрелых местных п ород и белых 
зерен калиевого п олевого шпата; серыми, темно-серыми и коричневыми 
пластичными  глинами с одноЙ-четы2.ЬМЯ пачками (мощностью от 1 до 
] О М) бурого угля (лигнита ) . 

В местах налегания отложений свиты непосредственно н а  юрские 
или кембрийские отложения отмечается остаточная кора выветривания 
(наложенная на  нижнепалеогеновую) каолинит-гидрослюда (монотер
мит?) -монтмориллонитового (бейделлитового) профиля . Минералогиче
ский и химический состав пород булусинской свиты показывает, что обра
зов ание их произошло за счет переотложения продуктов этой коры вы
ветривания. Значительное количество неустойчивых к выветриванию ми
нералов ( калиевый полевой шпат,  плагиоклаз и т .  д . )  показывает, что 
осадконакопление в этот период происходило при менее интенсивном 
процессе химического выветривания (сиалл итно-ненасыщенный тип вы·, 
ветривания) . В составе  глинистой фракции встречены каолинит, монотер
мит ( ? ) , бейделлит, гидрослюда. 

Отложения булуCl:!НСКОЙ свиты отмечаются в Харанурской, Кырмин
ской (и  далее к с. Корсаково) и Еленинской впадинах, где они перекры
вают осадки каменской свиты; в Баяндаевской, Тургеневской, Усть-Ор
да -- Ользонской, Жердовка - Усть-Ордынской, Булусинской впадинах, 
в р айоне с. Кочери ково, у с .  Георгиевского (СМ. рисунок) , где породы 
зал егают непосредственно на выветрелых «коренных» породах. Мощность 
отложений свиты составляет от 20 до 1 00 М. В озр аст отложений,  по дан
ным спорово-пыльцевого анал иза,  устанавливается как средний - верх
ний олигоцен (возможно, нижний миоцен ) . 

н gОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 
Баяндаевская свита 

Свита выделена в объеме прежней верхней глинисто-карбонатной 
подсвиты альзонской свиты Н. А.  Логачева или баяндаевской свиты 
э. и.  Равского. Отложения ее с незначительным р азмывом, а также со 
смещением структурных пл анов бассейнов осадконакопления залегают на 
породах булусинской, а м естами и каменской свит, очень р едко на вы
ветрелых коренных породах. 

В некоторых м естах на контакте отложений свиты с нижнележа
щими породами наблюдаются своеобразные образования, представ
ленные темно-зелеными  восковидными глинами (остаточная кора вы
ветривания) . 

Породы свиты представлены серыми, темно-серыми, коричневыми, 
зел еновато-серыми интенсивно карбонатными глинами, как правило, с 
вкл ючениями раковин планорбид. В верхней части р азреза наблюдаются 
слои I<ремнисто-углистых сланцев, диатомитовидных песч аников, мало
мощные слои плотных известняков. Как минералогический, так  и хи
м ический соотав пород показывает, что их накопление произошло за счет 
переотложения продуктов своеобразной сиаллитно-насыщенной (кар
бонатной) гидрослюдисто-монтмориллонитовой коры выветривания, свой
ственной сухому семиаридному климату. В составе глинистой составл яю
щей пород наблюдаются гидрослюда и МОНтмориллонит. 

Отложения баяндаевской свиты отмечаются во всех кайнозойских 
I6падинах в П р ибайкалье и в Присаянье ( ? ) . Мощность отложений от 
] О до 75-90 М. 
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: .  Возр аст :баяндаевской .свиты, !ПО данным спорово-пыльцевого щ-r аJ1И
з а  и палеонтологическим определениям ископаемых планорбид, YCTaHaB� 
ливается как миоцен - нижний плиоцен (см .  табл. 1 ) ,  

Байшинекая евита 
Отложения свиты согласно, но тоже с некоторым смещен.ием струк

турного плана бассейн а  осадконакопления залегают на породах баян
даевской сви:ты или на  выветрелых юрских породах. 

Осадки представлены пестроцветными (зелеными с красно-бурыми, 
красно-бурыми с зелеными пятнами)  и темно-серыми глинами с вклю
чениями щебня выветрелых карбон атных пород, железистых и м арган
цовистых конкрециЙ. Минералогический и химический состав показывает,  
нто последние образовались за  счет переотложения продуктов свое
обр азной красноцветной коры выветривания, абр азующейся в усло
виях семиаридного, но более влажного, чем баяндаевский, климата . 
Глинистая составляющая порад сложена каолинитом II монтморил
лонитом.  

Отложения свиты наблюдаются в большинстве кайнозойских впа
дин. Местами асадки свиты р азмыты. Мащнасть свиты изменяется от 
4 до 65 м. 

В озр аст qтложений па их согласнаму )-I алеганию на баянд аевскай 
.свите, а также па данным спорово-пыльцеваго анализа и палеонтологи
ческих исследований ( находки гиппариона ) , устанавливается как ниж
ний -- средний плиоцен (см. табл. 1 ) .  

Отложениями б айшинской свиты заканчивается р азрез п алеоген 
неогенавых отложений, общая мощность которых определяется в 250-
280 м. 

Описанный р азрез хорошо увязывается с изученными разрезами 
третичных отложений З ападной Сибири ( !\азаринов, 1 958; Боголепав, 
1 955, 1 96 1 )  и Дальнего Востока (Финько, Братцева ,  1 962) (табл. 2 ) . 
При этом все основные выделенные горизонты имеют аналоги как  по 
литологическому составу, так и по сходным спарово-пыльцевым ком
JIлексам .  

С получением новых данных по стр атиграфии и саставу третичных 
отложений юга Сибирской пл атформы удалось установить асобенности 
развития этого весьма и нтересного региона в кайнозойскую эру. Так, 
установлено, что образованию тер ригенных (терригенно-хемогенных) 
песчано-глинистых толщ п алеоген - неогена предшествовал длительный 
(от средней юры до верхнего мела )  континентальный перерыв в осадка
н а коплении ,  тектонический покой и выравнивание земной поверхнасти 
до состояния «пенеплена». 

Жаркий влажный климат в сочетании ' С другими благоприятными 
п алеогеографическими условиями спасобствовал возникновению мощной 
кор ы  химического выветривания.  Синхронность, начиная с п алеацен
эоцена,  процесса выветривания и прогибания ( опускания) впадин, рав
новесие между скоростью образования коры выветривания и скоростью 
денудационнога срез а  переноса ее продуктов - вот асновное в оБШ,ем 
процессе накопления описываемых осадков. 

Сохранение хар актера и интенсивности тектонических движений в 
течение длительного времени способствовало образованию мощных оса
дочных толщ, состав которых полностью .зависел от климатической обста
новки и праявления одновременных с ней типов химического выветри
вания  (от саответствующих каждому типу выветривания переотложен
ных продуктов обр азующихся кор выветривания ) . . . . .  
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Схема сопоставления разрезов третичных отложений юга Сибирской платформы и смежных регионов 
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Таким обр азом, можно считать, что состав описываемых осадков по  
разрезу есть функция в основном  одной переменной - кли м ата .  Другие 
переменные: тектонический режим, фациальные условия, субстрат тер 
ригенного материала - оставались относительно постоянными. Отсюда 
становится вполне очевидным, насколько важным является при  изучении 
указ анных отложений л итологоформ ационный анализ, реконструкция па 
леоклимата и палеогеографической - геохимической обстановки. 

Предл агаемая на обсуждение  стратигр афическая схема расчлене
ния третичных отложений вполне согласуется с оценкой п алеогеогр афи
ческой (климатической ) обстановки периодов их накопления,  с ее  из
м енением во  времени и связанны м  с этим - изменением р астительного 
мира  и геохимической среды.  

В заключение  следует отметить, что полученные новые данные по 
стр атиграфии и л итологии палеоген-неогеновых отложений юга Сибир 
ской платформы позволяют прогнозировать в этом районе ряд важных 
полезных ископаемых: каолинитовых огнеупорных гл ин , кварцевых пес
ков и бурых углей, связанных с каменской свитой ; каолинит-монотермит
байделитовых глин и бурых углей - с булусинской свитой; известняков, 
горю ч их сланцев - с баяндаевской свитой, монтмориллонитовых гл ин 
с байшинской свитой и т.  д. 
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,80CTO'lho-Казахстанское геологическое управление 

ТРЕТИ Ч Н Ы Е  ОТЛ О Ж Е Н И Я  
ЮЖ Н О-М И Н УС И Н С КО й В П АД И Н Ы  

Палеогеновые и неогеновые отложения н а  территории Южно-Ми
нусинской впадины до последнего времени не выделялись. ЛИШЬ в ра 
боте Е. А.  Мининой ( 1 959) [1РИВОДЯТСЯ кр аткие сведения о присутствии 
в этом р айоне плиоценовых отложений. 

На  правом берегу Енисея к востоку и юго-востоку от Минусинска 
к третичным отложениям может быть отнесена пестроцветная толща, 
представленная галечниками,  песками, зеленовато-'серыми и серыми 1( 3 -

олинизированными глинами.  В стречаются в ней также кр асноцветные 
глины.  Залегает она на п алеозойских породах и имеет мощность до 
1 90 М. 

К:роме того, третичные отложения были встречены в долине р. Ени
сея у Минусинска.  Здесь н а  глубине 23,0-34,9 м скважиной пройдена 
прослеживающаяся толща галечников, гравия,  зеленовато-серых суглин
ков .  Полностью третичная толща здесь не вскрыта. 

По данным Л.  С. К:ороткевич,  в указанном р азрезе скважины выде
ляются две п ачки:  нижняя (34,9-28,5 М) , представленная глинами,  су
глинками и галеч никами,  видимой мощностью 6,4 М и верхняя (28,5-
23,0 )1'/) , состоящая из суглинков и галечников, мощностью 5,5 М ( см .  ри
сунок) . 

В спорово-пыльцевых спектр ах, извлеченных из гр авийно-галечни
ковых и ГЛИНИСТЫХ пород нижней пачки, в большом количестве и·меется 
пыльца древесных р астений,  среди которой пыльца широколиственных 
составляет 35�40 % (дуб - 23--24 % ,  вяз - до 1 О % ,  ЛИП3 - 1 % ) . По
стоянно присутствует пыльца тсуги (3-4 % ) ,  встреч аются таксодиевые 
и птерокария и в значительном количестве пыльца Pinus подродов Dip
loxylon ( 1 5-35 % )  и Haploxylon ( 4 % ) .  Почти совсем н ет пыльцы дву
дольных. 

Значительное присутствие в р ассматриваемом спектре пыльцы ши
РОКОЛИС'твенных р а стений · с большой вероятностью говорит о поздне
олигоценовом-ранненеогеновом возрасте этого растительного комплексз _ 

Спорово-'пыльцевой спектр верхней пачки резко отличается от 
спектра нижележащих слоев (см. рисунок) . Здесь резко уменьшается 
процентное содержание пыльцы широколиственных (дуб - 1 -2 % ,  ли
па  - 1 --2 % ) ;  пыльца Tsuga сохраняется в том же  количестве (3-4 % )  , 
много пыльцы Pinus НарЕохуЕоn (4-5 % ) .  Увеличивается содержание 
пыльцы березы и ольхи . В большо.м количестве присутствует ПЫЛЬЦ 3 

двудольных. 
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стюр·ово-пыJ1цеваяя диаграмма третичных ОТJ10жений .погребенноfi ДОЛИНЫ р. Енисея в районе Минусинска. Сост. Л.  С. Короткевич, 
скв. 3005, Ленгидропроект, 1 956. 

ЛИТОJ]uгичес.киЙ состав: 1 - песои; 2 - СУГЛИНО1<; 3 - гравий с ГЭJ1Ы{ОЙ; 4 - граВIIЙ с галькой- и щебнем; 5 - глина. Общий состав спор и ПЫЛЬЦЫ: 6 -
ПЫЛЬЦ'а древесных; 7 - пыльца недревесных; 8 - споры ",хое; 9 - споры папсротн нкообразных. Пыльца древесных: 10 - ель (Picea) ; 11 - сосна (PinflS 
lJiploxylon); 12 - сосна (Pinus Haploxylon); 13 - береза (Be/ula); 14 - OJlbXa (A/nus) ; 15 - пыльца ш и роколиственных; 16 - орешник (Corylus) ; 17 - Tsuga. 
Широколиственные: 18 - дуб (Quercus); /9 - липа (Tilia) ; 20 - вяз (Ulmus). I I ыльца недревесных: 21 - 1I0ЛЫНЬ (Ar/emisia); 22 - лебедовые (C/zenopodiaceae); 

2.1 - злаки (Огаm;nеае); 24 - разнотравье; 25 - ОСОКII (Сурегасеае) •. 



Спарава-пыльцеВЬiе данные пазваляют предпалажить плиаценавый 
всзр аст верхней талщи р азреза скв ажины. При панижении границы 
четвертичнага периада эти атлажения мажна будет рассматривать как  
эаплеЙстаценавые. ОднакО' апределение вазр аста верхней пачки р азреза 
пагребеннай далины р.  Енисея лишь па пыльцевым данным следует 
считать предварительным .  

К третичным атлажениям на  юге  Минусинскай впадины в акрест
ностях с .  Шунеры магут быть также атнесены вскрытые в абнажении 
каалинизираванные глины,  на  катарых лежат кварцевые пески с линза
ми каалинавых глин и галечники.  Общая их .мащнасть 5-8 М.  

Уславна к неагенавым абразованиям атнасится песчана-галечника
вая талща мащнастью 3-4 М, залегающая на JX (200-240 М) террасе 
Енисея и Чулыма-Енисейскай впадине в акрестнастях сел Езагаша 
и Дарашкеева, а также аналагичная талща у с .  6ирюсы в В астач
нам Саяне. 

Третичный возраст п алеанталагически неахарактеризованных кар
линизированных глин, пестрацветных глин и галечниково-песчаных 
талщ Минусинских впадин  устанавливается на  а'снавании их  литолаги
ч ескогО' сходства с неогеновыми атложениями района Кр аснаярска 
( Горшкав, 1 96 1 ) .  Имеется литалагическае схадства этих парад с их ваз
растными аналагами на Алтае и в Тувинскай катлавине . 

. , Характер аписанных третичных атложений показывает, ЧТО' форми
рование их происхадила в р азных уславиях . В п алеагенавае время на  
территарии Минусинскай впадины происхадила н акапление кары вы
веТРl.шания.  В канце палеагена,  па-видимому в пазднем алигацене, 
IОжна-МИНУ'синская впадина  начинает испытывать атнасительнае апус
кание, катарае прадалжалась также в течение неоген а .  В условиях 
опускания происходило накопление песчано-галечных и глинистых толщ 
пагребенных далин Енисея и правабережья Южна-Минусинской впади
ны.  В эта время на бальшей части правабережья Южна-Минусинскай 
впадины существавали азерные и озерно-речные бассейны, а в цент
р альной части правабережья, па-видимаму, ,существовал единый озер 
ный бассейн. Енисей в это время,  вытека я из Западнаго Саяна ,  впадал 
в озерные водаемы Южна-Минусинскай впадины. В вадаемах происха
дила накопление, сероцветных и пестроцветных глин с редкой кварце
вай галькаЙ.  

В пределах Б атеневского кряжа Енисей и мел речнай характер , а 
севернее, на  территории Чулымо-Енисейскай (Северо-Минусинской ) 
впадины ан сливается 'с р .  Чулымом В обширный озерно-речнай водаем, 
отложения которого образуют IX (200-240 М) терр асу. 

В заключение автары считают необходи мым отметить, что приве
денные ими данные имеют предварительный хар актер .  Отрывачньrе 
сведения по �палеогену и неагену Минусинских впадин не позволяют 
еще составить нормальный разрез этих межгорных впадин. Но, несом
ненно, они явятся исходным моментом для более детальных исследова
ний в этой оБJ1.ЭСТИ.  
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М. Н. АЛ ЕКСЕЕВ, Т. Д. БОЯ РС КАЯ 

Геологический институт 

К СТРАТ И ГРАФ И И  КА й Н ОЗО й С К И Х ОТЛ ОЖ Е Н И й  
В О <:;ТО Ч Н О й  ЧАСТ И Н ИЖ Н ЕАЛДА Н С К О й  В П АД И Н Ы  

Р ассматриваемый в настоящей ,статье ,матери ал собран в о  время 
полевых р абот в восточной ч асти Нижнеалданской впад'ины,  в б ассейне 
р. ТОJl,ШО - пр авого притока р. Алдана .  Территория этой ч асти впадины 
представляет собой холмистую равнину, в которую врезаны ср авни
,тельно небольшие долины рек преимущественно западного и юго-запh.Д
ного напр авл ения.  С севера и востока р авнина ограничивается В ерхо
янской горной областью с отметками до 1 800 .м.. Близость В еРХОЯh"СКОЙ 
складчатой области, активно развивавшейся не только в мезозое, но и 
в кайнозойское время, определила своеобр азные условия н акопления 
осадков в сопредельных зонах тектонических депрес'Сий,  в том числе и 
в восточной ч асти Нижнеалданской впадины. 

Нами был изучен керн одной из скважин в бассейне р .  ТоlVlПО У 
устья р .  Т омпорук. Эта скважина на  глубину до 25 .м. (от устья)  вскры
ла  песчано-глинистую толщу с галькой, содержание которой увеличи
вается вниз по р азрезу. На глубине от 16 до 24 J1i толща характеризует · 
ся присутствием в основном грубообломочного м атериала,  среди 
которого много галек р азнообр азных песчаников, кремней и кварца.  В ба 
зальной ч асти встречаются валуны до 1 2- 1 4  СМ в диаметре. Эта толща, 
с н ашей точки зрения ,  представляет собой отложения флювиогляци аль
ного шлейфа ,  обр амляющего моренный понс В ерхоянского позднечет
вертичного оледенения.  ГIpoBeдeHHыe полевые наблюдения на естествен
ных разрезах в этом же р айоне показали ,  что флювиогляциальные 
отложения имеют широкое распростр анение в восточной ч а сти Нижне
алданской впадины. Они н аблюдаJI'ИСЬ в обнажениях на  р. Том по, в 
обрывах долины р .  Хандыги и вдоль дороги между поселками Ханды
гой и Теплым Ключом. В р азрезе  левого берега р. Томпо сразу выше 
устья р. Томпорук В песчано-галечниковой и валунной толще были со
браны обломки тонких стволиков, по-видимому, Larix, Detula и A lnus. 
Данные спорово-пыльцевого анализа обр азцов как из верхней части 
(0-25 М)  керн а  скважины, так и из обнажения у устья р. Томпорук по
казали присутствие п ыльцы холодолюбивых растений, включая Betula 
из секции N аnае и Larix. 

Таким обр азом, можно сказать, что формирование толщи галечни
кового шлейфа протекало в условиях холодного климата и значитель
ного обводнения, причем водотоки отличались,  по-видимому, кратковре
менностью, быстро смещались и не производили глубокого эрозионного 
р асчленения. 
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В р азрезе, в скрытам скважинай, четвертичные атлажения магут 
быть р азделены на три слая : нижний - галеч на-валунный, средний 
песак с галькай и верхний - песчанистая глина с ,мелкай галькаЙ. 

В абнажении у устья р .  Тампарук ниже мащнаго в алунна-галечни
коваго' слоя залегает косослоистый песак с галькой, т. е .  в данном слу
чае толща аказывается пастроенной не по нормальному для 'аллюв'ия 
типу. Вероятна, нижняя песчаная часть са ответствует н ач алу похала
дания и аледенения, а следующая грубая в алунно-галечниковая толща 
отвечает и нтенсивнаму таянию ледника и выносу м атери ала  флювио
гляциальными потоками.  

Анализ полученного во время палевых исследований геологическо
го м атериала,  геоморфологическая характеристика флювиогляциальна
га шлейфа и его соотнашение с более малодыми четвертичными атло
жениями и формами рельефа пазволяют считать наиболее вероятным 
зырянский вазраст флювиогляциальнай талщи. 

Самыми крупными далинами,  врезанными в паверхнасть шлейфа в 
восточной части Нижнеалданской впадины, являются долины рек Вас
тачная Хандыга и Тампо. В последней долине выделены адна н адпой
менная терраса высотой до 10 .м; и 3-S-метровая пойма. В гарной ч ас:ти 
долины А. д. Кулагиным и И. А. Некипелавым ( 1 957) наблюдались 
еще три более высокие террасы (30-40, 80 и 1 80-200 М) , из  которых 
талько 30-40-метровая имеет мостами н а  цоколе валуны и гальку, за 
ключенные в суглинисто-супесчаный м атериал.  Эта валунно-галечнико
вая суглинисто-супесч аная толща является, очевидна, флювиогляциаль
ной ; � гар ах  ана связана с терр асай, а на р авнине выражена в виде 
флювиогляци ального шлейфа .  

В ажным, с тачки зрения определения геалогического вазраста, яв 
ляется сл абая 'Выр аженнасть в рельефе предгорий ледни ковых фарм .  
Это дает оснавание считать, что  осадки флювиагляци ального шлейфа 
древнее сартанскага времени. С другой стороны, в далине р.  Таl\ша в 
шлейф врезана  лишь адна н адпайменная терр аса , свидетельствующая о 
сравнительна молодом, несамненна пазднеплейстаценавам вазрасте 
флювиагляциальных атлажений,  не подвергшихся еще сильному р азмы
ву.  Таким образа,м , устанавливается зырянский возр аст флювиогляци-
альных образований в бассейне этой реки. ' 

В и нтерв але 30-25 .м, непосредственно. пад флювиагляциальными 
галечниками,  в слае рыхлого темно-·серага мелказернистага песка атме
чается п ыльца Pinus silvestris L . ,  Picea, Larix, Betula sect. А IЬае, и N а
пае, Alnus, Alnaster. Эта часть р азреза представляет сабой дазырянскую 
талщу с преабладанием пыльцы древесной р астительнасти. Близкие па 
саставу спарава-пыльцевые спектры известны из атлажений казанцев
скага межледникавья Якутии (тарфяники на реках В илюе и Джард-
жане) . ' 

Четвертичные атлажения в в остачной части Нижнеалданскай впа
дины с ясным р азмывам залегают на  белесых ,мучнистых песках и гли
нах третичнагс; вазраста .  Сум марная мощнасть этих отл ожений,  судя 
па р азрезу упамянутай скважины, саставляет акала 1 90 м. В са мой 
нижней ча сти третичнай талщи выделяется 1 0-метровый слай галечни
кав и валунав, заключенных в темна-'серый песчана-глинистый м атери
ал . Выше р а сполагается мащная ( 1 00 л-t) пачка  более грубых, плахо 
сартираванных, лерехадящих вверху в манатанную талщу темна-серых 
танкозернистых, инагда глинистых пескав . П ачка венчается слоем свет
ла-сеj.юЙ песчанистай глины с лигнитизираванными остатками р а сте
ний.  В ыше, очевидна, с р азмывам залегает слай песка, в нижней части 
ч,?убазернистага с галькай песчаникав {диаметр гальки от 4-5 да 
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1 О см) , вверх переходящего в более тонкие, хорошо сортированные 
разности. Песок перекрывается слоем глины, а затем мощного лигнита 
(ДО 12 м) . 

Следующий слой представлен грубозернистым песком с большим 
количеством мелкой гальки . З атем наблюдается слой глины и лигнита, 
выше которого вновь залегает пачка песка. В песчаных отложениях ч ас
то встречаются обломки лигнитизированной древесины и мелкие ку
сочки лигнита. 

Таким образом, разрез третичных отложений, вскрытых скважиной 
близ устья р.  Томпорук, представляет собой серию, состоящую из ба
зального слоя галечников и валунов и наложенных друг н а друга пачек, 
в которых осадки расположены в определенном порядке. В низу каж
дой пачки залегает грубозернистый песок с галькой, выше - песок бо
лее отсортированный и тонкий, затем, как правило,- глина  и слой лиг
нита. В разрезе можнО' наметить 4 такие пачки. 

Интересно сопаставление этих данных 'с результатами спорово� 
пыльцевага анализа. для нижних трех пачек, представляющих собой 
аллювиальные отложения р азличных фаций ,  характерен относительно 
постаянный па саставу опорова-пыльцевой спектр . В составе пыльцы 
голосемянных преобладает пыльца сасен ( sect. Haploxylon и Diploxylon), 
елей ( sect. Omorica и Eupicea) , в меньшем количестве присутствует 
пыльца Abies, Tsuga, Тахасеае ---' Taxodiaceae; G lyptostrobus, Podocar"
pus, Keteleeria, Cedrus. Пыльца сосен принадлежит, вероятно; предста� 
вителям америка на-восточнаазиатскай флоры. 

Н абар пыльцы широкалиственных пород 'в цела/l'! одинаков : " отме
чается пыльца как вечнозеленых растений,  так и широколиственных с 
ападающей листвой . Несматря на  общий одноабразный характер, сни
зу вверх, одна ко, наблюдается некаторое изменение, выражающееся в 
уменьшении или выпадении пыльцы отдельных видов и сокращении 
видоваго р азнообразия , Спектры этой ча,сти р азреза могут быть ср а
внимы са спектрами, полученными из нижней части абнажения Ма
монтовой гары на  р .  Алдане и осадками тандинской свиты, возраст 
которых определяется как олигоцен -- миоцен . 

В ерхний предел р аспространения данного спарова-1пыльцевого спект
ра  фактически совпадает с кровлей мащного 1 2-метрового слоя лигни
та,  после образования которого существовал, очевидно, довольно дли
тельный перерыв в осадконакоплении .  Этот вывод под'Гверждается 
иным составом пыльцы, обнаруженной в верхней пачке разреза выше 
лигнитавага слоя ,  Здесь в интервале 60-30 м отмечается преоблада
ние п ыльцы хвойных (Лinus Haploxylon и Diploxylon) . В сравнении с 
нижележащей 'серией осадков в толще наблюдается сокр ащени е  видо
вого состава ПЫЛhЦЫ ( выпадает пыльца Glypt-ostrobus, J(eteleeria, Podo
carpus), уменьшение каличества пыльцы широкалиствеюfых р астений 
(выпадение таких вечнозеленых фарм,  как Ilex, Rhus, Nyssa. Myrtus 
и др . ) . Типичным является постоянная встречаемость и преабладание 
п ыльцы Ulmus ( 1 1  % )  и Corylus ( 1 0 % ) .  Этот СПОРОВО-ПЬ:'J� ЬЩ:ВОЙ спектр 
ограничивается верхним слоем лигнита. Судя по характеру спектра ,  
вмещающего его, атложения древнее плиаценовых асадков дыгдаль
ской толщи, несамненна, древнее эоплейстоценовых отложений бассейна 
Вилюя и дельты Лены и отнасительно близко н апаминают осадки нам
ской свиты, р азвитой в центр альной и западной частях НижнеалдаНСJ{ОЙ 
впадины. Возраст намской свиты определяется как миоцен-плиоцеН. 

Ср аВJшвая р азрез третичных отложений бассейна р .  Томпо с отло
жениями этого же вазр аста  в центральной и западной частях Нижне .. 
алдiшскок впадины, следует- !прежде всего отметить сходство- спорово-
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пыльцевых спектров, дающих возможность корреляции отдельных час
тей р азреза.  В ажно подчеркнуть, что для восточной ч асти Нижнеал
данской впадины наблюдается сокращение мощностей отдельных толщ. 
Так, п ачка, являюща'i1СЯ аналогом тандинской свиты на р. Томпо, име
ет мощность около 1 50 м, тандинская свита в скважинах в центральной 
части впадины - примерно 600 JИ, В районе пос. Хатырыка на  западном 
пл атформенном крыле впадины мощность тандинской свиты со'ставляет 
65 м. Следовательно, тандинский эта'п р азвития 11.'ижнеалданскоЙ струк
туры характеризовался значительным погружением в центральной ее 
части, в то время как на западном платформенном и востОчном вну
треннем крыльях ,  опускания были менее интенсивными .  

Во  время ф ормирования миоплиоцеНОБОЙ толщи (намская серия) 
аккумуляция в восточной ч асти структуры существенно сокр ащается . 
В центральной и западной ее частях в намское время происходит ин
тенсивное прогибание и накопление осадков речного и озерного (по
следние имеют подчиненное значение) происхождения. Суммарная мощ
ность намской свиты в западной ч асти впадины составляет 1 30 м, в 
центральной -- до 350 м. Характерно, что на  внутреннем крыле впади
ны и в более позднее вре'мя - в эоплейстоцене (верхний плиоцен -
нижний плей стоцен официальной схемы)  - благоприятные условия для 
накопления осадков Iпрактически отсутствоваJlИ ,  в то время, как в цент
ральной ч а сти и в части ,  находяйщейся в пределах платформенного 
;,рыл а ,  осадконакопление было достаточно интен сивным, Это подтверж
дается несколькими опорными р азрезами, в которых эоплейстоценовые 
ОТЛQр"еI-lИН  нвляются продолжением осадочной серии,  генетически свя
занной с формированием Нижнеалданской впадины.  



ЧЕТВЕРТ И Ч НАЯ СИСТЕМА 



Р. О. ГАЛ АБАЛ� � Н. Л ЕО НО В  

Всесоюзный аэрогеолог,u'lескuй трест 

СТ РАТ И ГРАФ И Я  Ч ЕТВ Е РТ И Ч Н ЫХ ОТЛ ОЖ Е Н И Й 
БАС С ЕЙ Н А  Н И ЖН ЕГО Т Е Ч Е Н ИЯ р. Л Е Н Ы  

В последние годы собр ан  большой м атериал по че11вертичным от
jюжениям бас-сейн а  нижнего течения р. Лены и разработана схема их  
стр атиграфического р а счленения .  Наибольшее внимание этим вопросам 
уделялось В сесоюзным аэрогеологически-м трестом, проводившим н а  
данной терр итории  геологическую съемку и специальные тематические 
исследования* .  Особое значение и мели и сследования Г. Ф. Лунгерсгау
зена, которому удалось на основании изучения большей части долины 
Лены предложить единую -стратиграфическую схему р асчленения чет
вертичных отложений почти всего б ассейна реки. Эта схема была при
вята в качестве основы IПр и  выработке унифицированной схемы расчле
нения четвертичных отложений З ап адной Я кутии на стр атигр афическом 
совещании IВ Якутске в 1 96 1  г .  Схема базируется на выделении ряда 
гор изонтов, занимающих определенное стратиграфическое положение. 
Одни горизонты по составу отложений весьма  выдержаны на  больших 
расстояниях, другие - ИЗ!l1енчивы. Н аличие широко распространенных, 
хорошо выдержанных и легко диагностирующихся горизонтов (таба
ГИНСI(ие галечники, бестяхские пески, натарский ледниковый комплекс) 
придает схеме четкость и обоснованность и делает ее удобной для гео
логического картирования. 

В ыделяемые горизонты отражают своеобразие четвертичной исто
рии З ападной Я кутии и поэтому пря-мое сопоставление их с горизонта
ми ,  выделяемыми в других регионах ( н апример, в З ападной Сибири ) , 
далеко не всегда возможно. 

Четвертичные отложения бассейна Нижней Лены описаны главным 
обр азом в рукописных отчетах. В опубликованной литературе и меются 
,']Ибо  частные стратиграфические сведения,  либо освещены общие проб
.ТJeMHыe вопросы . Много новых данных не опубликовано. Предлагаемая 
статья является попыткой в какой-то степени восполнить этот недоста
ток .  

ОСН ОВАН И Е  Ч ЕТВ ЕРТИЧ Н О ГО КОМПЛ ЕКСА 

Нижняя граница четвертичного комплекса бассейна Нижней Лены 
окончательно не установлена.  Условно она проводится по кровле так 
называемых табагинских галечников. Последние по Унифицированной 

" в изучении четвертичных отложений принимали участие В.  В.  Колпаков, 
Р. О. Галабала, Н. И. Гогина, Н _  Н. Бобринский, Б .  И.  Прокопчук, Б .  Н. Лео
н ов и др. 
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схеме выделены в табагинский горизонт, отнесенный к неогену.
· 

Таба
гинские галечники являются аллювиальными образованиями древней 
гидросети, и мевшей конфигурацию, отличную от современной. Они при
урочены к наиболее высоким отметкам Iводоразделов. Местами четко 
выр ажена деформация их поверхности, связанная с тектоническими 
движениями. 

Кроме галечников, табагинский горизонт представлен песками с 
галькой, которые окрашены гидроокислами железа в буровато-серый 
цвет. Гальки, составляющие до 80 % породы ( реж.е 20-30 % ) ,  средне
и сл абоокатаны, состоят из р азноцветных кремней (25-45 % ) ,  он;рем
нелых известняков чер ного и серого цвета ( 1 5-30 % .  местами до 70-
80 % ) ,  оолитовых окремнелых известняков ( 5-6 % ) .  юрских и меловых 
рыхлых песчаников ( 1 -2 % ) .  Большая часть гальки состоит из пород, 
развитых на близлежащих площадях. Типичным, н апример,  явл яется 
обилие галек черных окремнелых известняков с отпечатками трилобитов 
кембрия, т. е. пород, распространенных на окр аине Сибирской плат
формы. Мощность галечников достигает 3-6 М. Связь этих отложений 
с древней гидросетью, их cTpoeH}fe, состав, цвет сближают их с плио
ценовыми аллювиальными отложениями междуречья Мархи и Тюнги. 
Последни е  тоже приурочены к древним долинам,  сложены преимуще
ственно галечниками из окремнелых пород и интенсивно окр ашены ги
дроокислами железа .  Они содержат пыльцу ели ,  сосны, березы, ольхи, 
ореха, ильма, липы, характерную для lНeoгeHOBЫX ' отложений севера 
Сибири ( Кардопольцева и др., 1 9 6 1 ) .  В табагинских отложениях на  Ле
не лишь в отдельных обр азцах обнаружены единичные зерн а  пыльцы 
березы, ивы, гвоздики и злаковых, не позволяющие судить о возр асте 
вмещающих отложений. Поэтому описанные отложения относятся к 
верхнему плиоцену условно. 

Н И Ж Н ЕЧ ЕТВЕРТИЧ Н Ы Е ОТЛ ОЖЕ Н И Я  

Ком'плекс отложений, относящийся к низам четвертичной системы, 
наименее изучен. В настоящее время 'с достоверностью известно лишь 
то, ЧТО в бассейне нижнего течения Лены между табагинскими галеч
никами и заведомо среднечетвертичным бестяхским горизонтом имеют
ся, по крайней мере, две аллювиальные толщи, приуроченные к высо
ким террасам Лены и ее притоков. Весьма условно они сопоставле
ны с черендейCIШМ и тустахским горизонтами,  выделяемыми в составе 
нижнечетвертичных отложений в среднем течении Лены (Лунгерс
гаузен, 1 96 1 ) .  

Черендейский горизонт н а  левобережье Лены, в долинах рек Му
ны, Моторчуны, Сюнгююдэ, Молодо И :вдоль древней долины, протяги
вающейся от устья р .  Муны на  север к устью р . Молодо, представлен 
аллювием терр а сы высотой 90- 1 00 М. Здесь сохр анились галечники с 
прослоями п есков. Мощность горизонта от 3 до 5 М. ПО составу и цвету 
отложения мало отличаются от табагинс!юго горизонта.  Видимо, черен
дейский горизонт формировался за счет разрушения табагинских галеч
ников. В пробе, взятой с террасы р. Сюнгююдэ (высота 95-- 1 00 М ) , об
на ружено 1 46 зерен спор и пыльцы. Среди них пыльца березы состав
ляет 10  зерен, ивы - 4, гвоздичных - 36,  злаков - 30, зонтичных -- 30, 
сложноцветных - 1 4, бобовых и морошки - 5 зерен, споры мхов - 8 и 
папоротников - 4. Отсутствие широколиственных и теплолюбивых форм, 
видимо, указывает на  четвертичный возр аст песчано-галечниковых от
ложений. 
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Н а  пр авобережье р .  Лены к черендейскому горизонту относится ал
лювий самой высокой ( 1 40- 1 70 м) ленской терр асы. Он  представлен 
ржаво-серыми и серыми р азнозернистыми песками с хорошо окатанно.Й 
галькой.  В составе галек преобладают серые ожелезненные песчаники 
(50-55 % ) , кварц и кварцит (20-25 % ) ,  кремень и окремнелые поро
ды ( 1 0-20 % ) .  Реже встречается галька верхоянских песчаников, а 
также единичная галька порфиров.  Мощность аллювия достигает 
5- 1 0 .м . 

Существенная р азница высот терр ас связана с большой амплиту
дой новейших поднятий в обл асти, прилегающей к ВеРХ05IНСКОМУ 
хребту. 

Тустахский горизоит на левобережье Лены и в долинах ее левых 
притоков представлен аллювием TepJ? acbI высотой 70-80 м. ОН сложен 
I<варц-полевошпатовыми,  р азнозернистыми песками с прослоями и лин
зами галечников. В составе гальки м ного окремнелых битуминозных 
известняков (35-40 % ) ,  разноцветных кремней ( 25-30 % ) ,  серых из
вестняков ( 1 8-20 % ) ,  юрских и ,меловых песчаников (8- 1 0 % ) ,  встре
Li аются кварц, долериты и халцедон .  Мощность аллювия 3-5 м. 

На Iпр авобережье Лены аналогичные отложения встречаются н а  
отдельных террасовых останцах с относительной высотой 85-90 м.  Во
сточнее (у пр едгорий)  аллювий террасы пред:ставлен буровато-желты
ми песками с линзами галечника, в составе которого м ного верхоян
ских песчаников и алевролитов (20-30 % ) ,  кварца и кварцита 
( 30-40 % ) ,  кремней ( 1 0- 1 5  % ) ,  меловых и юр ских песчаников 
(20-25 % ) . Мощность аллювия колеблется от 2 до 4 м . 
. - Как указывалось выше, нижнечетвертичный возраст отложений от

несенных к черендейскому и тустахскому горизонтам,  устанавливается 
на основании того, что они относятся к терр асам, оформляющим древ
нюю ленскую долину, врезанную в табагинсюrе галечники и выполнен
ную в своей нижней ч асти среднечетвертичными отложениями бестях
ского горизонта. 

С Р ЕД Н ЕЧ ЕТВ ЕРТИ Ч Н Ы Е  ОТЛ О Ж Е Н И Я  

В составе среднечетвертичных отложений выделяются доледнико
вый бестяхский 'горизонт и покровский горизонт, включающий леjJ,' 
никовые и межледниковые отложения.  

Б е с т я х с к и й г о р и з о н т .  Отложения бестяхского горизонта 
широко 'р азвиты в среднем и нижнем течении Лены, а также на р. Ви
люе и притоках обеих рек.  В состав бестяхского горизонта входит слож
ный комплекс аллювиальных отложений, содержащих остатки ' живот
ных хазарского фаунистического комплекса. Горизонт представлен жел
товато-серыми косослоистыми песками с прослоями супесей в верхней 
части . В основании р азреза есть галечники, местами (р.  Тюнг) имею
щие большую мощность (до 50 .М ) . Обычно эти отложения погребены 
под более молодыми образованиями .  Часто они залегают на  цоколе 
высотой от 3 до 20 м. Местами ,подошва отложений находится на 5-
I О ;14 ниже современного уреза р ек 

Бестяхский горизонт мол(но рассм атривать как мощную песчаную 
толщу, выполняющую серию древних глубоко врезанных долин .  В от
ложениях его встречены остатки млекопитающих. На р .  Тюнг (левый 
приток В илюя) Н .  И .  Гоги ной найдена часть скелета Mammuthus cf .  
trogontherii (Леонов и др . ,  1 96 1 ) .  Остатки Mammuthus trogontllerii из
вестны из аналогичной терр асы р . ' В ИJ1ЮЯ (Алексеев, 1 96 1 ) .  Остатки 
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Bison priscus longicornis, н айденные на  Лене у с. Н амцы, тоже, ВИДИ М О. 
происходят из этих отложений ( Лунгерсгаузен, 1 96 1 ) .  Все эти находки· 
характерны для отложений первой половины среднечетвертичного вре
мени (хазарский комплекс ) . В спорово-пыльцевом спектре этих ОТ
ложений преобл адает пыльца деревьев (45-56 % ) . Она преДСТ3'влена 
елью ( 1 2- 1 5  % ) , с осной ( 25-30 % ) ,  белой березой ( 36-48 % ) ,  пихтой 
(до 2 % ) , ольхой ( 1 4- 1 9  % )  и свидетельствует об относительно тепло
любивой р астительности . 

В долинах рек Лены, Молодо, Сюнгююдэ, Моторчуны, Муны,  Лин
де  к бестяхскому горизонту несколько условно отнесены аллювиальные 
отложения терр асы высотой 40-55 111, представленные толщей галечни
ков с 'прослоями гравия и песка .  Терраса имеет цоколь ВЫСОТОЙ 30-
БО 111. ЭТИ отложения, видимо,  несколько древнее :вышеописанной песча 
ной ТОЛЩИ бестяхского горизонта, однако содержат также остатки ха 
зарских млекопитающих. В частности, в галечниках террасы р .  Линде, 
имеющей высоту 50-55 111 , ю. и. Минаевой найден зуб Mammut-hus tro
gontflerii. 

БеСТЯХСЮIЙ горизонт сопоставляется с 'Гобольским горизонтом З а 
падной Сибири.  

П о к р о в с к и й г о р и з о н т представлен двумя маренами,  раз
деленнымн алл ювиальными отложениями .  В его 'составе выделены три 
подгоризонта. 

Нижн'ий подгоризонт покровского горизонта СJlожен Jlедниковыми 
И · озер но-ледниковыми суглинками и темно-серыми  и буровато-серыми 
глинами с ваJlунами, принесенными из Верхоянских гор. В алуны упло
щенные, ч асто с ледниконой штриховкой, имеют размеры 0,2-0,3, ре
же 0,5  111. В большинстве случаев отложения окрашены гидроокислами 
железа в буроватые цвета .  Впервые они были описаны г. Ф .  Лун гер с 
гаузеном на Л ене ниже устья р . Джард/.Кана .  Кроме того, они описаны 
по  рекам IОёл-Сииктээх* ,  Мэнгкэрэ и Собополу. Они залегают на  слонх 
б естнхского гОРИзонта с фауной хазарского комплекса,  что ПОЗНОJl Н
� T  считать их отложениями пер'Вого среднечетвертичного оледенения 
и сопоставлять с отло}кениями самаровского оледенения З ап адной 
Сибири.  

Средний подгоризонт ПОКРОВСКОГО горизонта в долинах пр авых при
токов Лены ( Юёл-Сииктээх, Джарджан, Мэнгкэрэ И Собопол ) залега
ет на  описанных выше ледниковых отложениях. Подгоризонт сложен 
главным образом аллювиальныJYIИ темно-серыми песками, принесенны
ми  с Верхоянского хребта, пески косослоистые, р азнозернистые с про
слоями галечников и гравия. В спорово-пыльцевом комплексе из этих 
отложений пыльца деревьев составляет 60-70 % .  Среди нее преоблада
ет ПЫJlьца белой березы (32-36 % ) , ели (23-25 % ) ,  сосны ( 1 5- 1 9 % ) ,  
ольхи ( 5-7 % ) .  Среди пыльцы недревесных р астений, составляющей 
28-30 % ,  преобладает пыльца карликовой березы (45-62 % )  и ольхов
ника (24-32 % )  . 

Мощность описанных отложений колеблется от 3 до 1 8  Лi . Они пе
рекрываются второй среднечетвертичной мореной.  Положение аллювия 
между двумя моренами и наличие в нем пыльцы лесного типа указы
в ают на  формирование его в относительно теплый период, который ,  
по-видимому соответствует мессовскомУ '  межледниковью Западной 
Сибири .  

" Н а  р .  Юёл-Спиктээх ( в  2 К-I! выше устья р .  Атыркаан) р асположено опорное 
обнаже.ние, где ,вскрыты две ,среднечетвеР11ичные и одна ,верхнечетвертичная морены, 
разделенные аллювиальными межледниковым.и и межстадиальными образ(}ваниями. 



В ерхний падгаризант пакравскага гаризанта представлен темна-се
рыми,  реже буравата-серымlН суглинками с валунами верхаянских па
рад. Па саставу, страению и внешнему аблику ани мала атличаются от 
марены нижнегО' падгаРИзонта пакра8'скага горизанта, на не имеют бу
рай акраски . Эти атлажения встречены ,па р . Лене и па ее правым пр+!
такам .  Осабенна харашие абнажения Э'I'ай марены имеются на  р .  Ул а
хан-Тирехтээх (притак р .  Джарджана) . Мащность атлажений дастигает 
местами 8- 1 0  м. ОНИ перекрываются аллюви.альнымlН песками,  заклю
чающими астатки млекапитающих 'верхнепалеалитическога камплекса 
с мамантам паЗд'}1ffi'а типа.  

Приведенные выше данные пазваляют считать атложения верхнего 
падгаризанта абразавания,ми втарага аледенения,  имевшегО' места в 
канце среднечетвертичнага времени. Они сопаставляются с тазавской 
маренай З ападнай Сибири.  

На  левабережье р .  Л ены в б ассейнах рек Молода, Мотарчуны, 
Муны ти:пичные ледниковые атлажения атсутствуют; их 'возрастными 
аналагами, ВИД1има, являются пакравные супеси и суглинки, перекры
вающие высакие терр асы и низкие междуречья.  Паследние  р ассматри
ваются как абразо вания, связанные с па,щпруживанием' 11 падтаплением 
аБШlИ РНЫХ прастранств ледникавыми вада ми .  Вазрасгные аналаги сред
негО' межледникавага падгаризанта пакравскага гаризанта на л евабе
р ежье р. Лены пака не ВЫЯlJ3лены.  Вазмажна, ими являются аллювиаль
ные пески и галечники, залегающие местами в далинах рек Матарчу
ны, Муны и Сюнгююдэ пад пакравными супесями на цаКО,:lе высатай 
14- 1 8  м.  Мащнасть их 5-6 М. 

'В ЕРХН ЕЧ ЕТ В ЕРТИ Ч Н Ы Е  ;ОТЛ ОЖ Е Н И Я  

Верхнечетвертичные атлажения падразделены на  сангыяхтатскиЙ.  
натарский и якутский гаризанты . 

С а н г ы я х т а т с к и й г а р и з  а н т . Отлажения сангыяхтатск,ого 
гаризанта представлены аллювиальными светло-серыми р азназерни
стыми песка,ми с праслаями галечника и гр авия ;  в них мнага неакатан
ных абламкав угля .  Галька и гравий састоят из местных парад ( мело
вых песчаников ) или же переатлаженных из балее древних четвертич
ных атлажениЙ. 

На  левабережье р. Лены атложения гаризонта залегают на  низкам 
( 1 -6 М ) цакале, местами их падашва нахадится ниже уреза рек. Они 
представлены песками с прослаями галечников. Мащность 7- 1 0  М. 
Инагда они залегают непасредственна на  схадных по цвету и характе
ру песках бестях,скага горизанта. В отличие ат последних описываемые 
атлажения часта заключают праслаи галечникав . В них собрана баль
шае каличества остатков ,млекапитающих Bison priscus уаг. deminutus, 
Equus caballus, Mammuthus ргimigепius, A lces alces . а также пресна
вадные маллюски. Спараво-пыльцевай камплекс представлен в основнам 
пыльцай деревьев (66-70 % ) .  Пыльца белай березы саставляет 1 5-
48 % ,  альхи - 40-50, сасны - 6- 1 0, ели - 4--5 % .  Пыльца кустарни 
кавых р астений (30-33 % )  принадлежит карликавай березе (58-70 % ), 
и верескавым (4- 1 2  % )  . 

Камплекс астаткав мле1юпитающих и спараВО-lПыльцевай спектр' 
этих отлажений пазваляют считать их межлеДI-lикавыми абразованиями, 
атнасящимися к н ачалу пазднечетвертичнага времени, и сапоставлять 
с казанп евским гаризантом З ап аднай Си6ир!: _ 

Н а т а р с к и й г а р и з  а н т представлен ледниковыми, вадна-лед
ни ковыми и азер'но-аллювиальными атлажениями .  

1 8 1  



Л едниковые отложения широко развиты на правобережье р. Ле
ны. Основная морена сложена темно-серыми суглинками с валунами 
с ледниковой штриховкой .  Размеры валунов обычно 20-30 СМ в попе
речнике. Они состоят из темно-серых песч аников (50-60 % ) ,  алевроли
тов (20-30 % ) ,  ,<:варца ( 5- 1 0 % ) ,  диабазов и других пород, вынесенных 
с В ерхоянского хребта. Мощность ваЛУННЫХ СУГЛ1ИНКОВ варьирует от 
1 -2 М на  водор азделах до 5-8 М в долинах рек. Значительно боль� 
шую мощность имеют конечные :морены. Местами они з аключают также 
озерные п ески, суглинки и прослои торфа .  На лр авобережье р . Лены 
сохр анились два конечноморенных пояса. Мощность отложений конеч
ных морен достигает 50-80 м. 

Водно-ледниковые отложения развиты на  низких междуречьях и 
террасах рек правобережья р .  Лены.  Они представлены галечниками ,  
темно-серыми волнисто- и косослоистыми песками с прослоями супесей, 
суглинко.в и включениям'и р азрозненных валунов и галек. Мощность 
водно-ледниковых отложений колеблется от 5-8 до 1 5-20 м. 

Ледниковые и водно-ледниковые отложения, залегающие на  сан
гыяхтатском аллювии ,  условно относятся к первой половине позднечет
вертичного врreмени и сопоставляются с зырянскими ледниковыми от
ложениями З ап адной Сибири.  Условность сопоставления связана с тем, 
что присутствие слоев , которые могли бы соответствовать каргинскому 
и ·сартанскому горизонтам Западной Сибири,  в долине р. Лены и на  ее 
притоках пока не доказано.  Ледниковые отложения предположительно 
сартанского века, которые р анее выделялись у подножья Верхоянски-х 
гор ( Колпаков, 1 96 1 ) ,  -видимо, пр авильнее считать отложениями одной 
из последних стадий отступания н атарского ледника.  На это указывает 
'Jтсутствие межледниковых или :межстадиальных слоев азнутри ледни
ковой толщи н атарского горизонта в предгорьях. В есьма вероятно, что 
натарский горизонт имеет больший �тратигр афический объем, чем зы
рянский горизонт ЗапаД'ной Сибири.  

На  левобережье р .  Лены возр астным аналогом натарских ледни
ковых и водно-ледниковых образований являются аллювиально-озер 
ные тонкозернистые пески, супеси и горизонтальнослоистые, реже вол
нисто- и I<Осослоистые, суглинки , содержащие линзы льда. Мощность 
льда достигает 6 м. Эти отложения р азlВИТЫ на обширной территории и 
перекрывают террасы и низкие междуречья. В большинстве случаев 
мощность этих отложений достигает 5-8 м. Максимальная мощность 
(50 М) озерно-аллювиальных слоев приурочена к долинам рек 

В спорово-'пыльцевом спектре пыльца деревьев отсутствует. Пыль
ца трав и I<устарничков составляет 65-70 % . СреД'и нее преобл адают 
полынь ( 30-50 % )  и гвоздичные ( 1 5-50 % ) .  Встречаются пыльцевые 
зерна злаков, моревых, осоковых, гречичных, вересковых и др.  Содер
жание пыльцы карликовой березы и ольхи ДОСТlигает 25-30 % .  Из диа 
томей в описываемых отложениях обнаружены Navicula amphibola cl. ,  
N. gаstпun Еl1г . ,  Frag;ilaria sp. ,  свидетельствующие об озерном режиме 
бас·сеЙна .  

Горизонтальная или  близкая к горизонтальной СЛО;И'СТОсть толщи, 
находки диатомей, спорово-пыльцевой спектр, а также покровный ха
рактер залегания указывают на  то ,  что осадки формировались в холод
ный период в водоем ах, возникших, очевидно, в результате подпружи 
вания р .  Лены ледниками.  Преобл адающая ч асть аллювиально-озер
ных отложений формировалась в эпоху натарского оледенения .  Они 
залегают ·с постепенным переходом на  аллювии ,сангыяхтатского горизон
та.  На  ВЫСОIШХ террасах, а также междуречьях под н атарскими слоя
ми ,  воз'можно , сохр аНИЮIСЬ аллювиально-озерные отложения,  формиро-
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вавшиеся и ранее в периад среднечетвертичных аледенений (см .  выше) . 
Их ачень трудна атчленить ат балее маладых. 

Я к у т с к и й г а р и з  а н т представлен косаслоистыми темна-серы
ми разназер нистым и  аллювиальными песками с галькай и гравием. Эти 
-<.Jтлажения врезаны в натарский гаризант. ОНlи сл агают террасу Bbrca

тай 25-30 м. Па внешнему аблику и страению аписываемые атлажения 
схадны с песками средней части лакравскаго гаризанта . Они фар мира
вались, па-видимому, патаками за  счет таяния лед'никав в Верхаянье. 
В эту терр асу врезана  первая надпайменная терраса р . Лены, катарая  
улvе не несет никаких следов 'Оледенения .  В далинах рек Муны, Ма
торчуны, Малада и др . возра'стные аналаги этих атлажений, видима, 
представлены маламащным чехло.м аллювия на цокальных террасах. 

Якутский гаризант, как указывалась выше, 'весьма уславна сапаста 
вляется с каргинским и сартанским горизантами З ападной Сибири.  

СОВР ЕМЕН Н Ы Е ОТЛ ОЖ Е Н И Я  

к савременным абразованиям атнасится аллювий первай н адпай
меннай терр асы, паймы и русла рек.  

Аллювиальные атлажения первай надпайменнай терр асы представ
лены супесями,  песками ,  суглинками с линзами  тарфа .  Мащнасть ал
лювия на р .  Лене дастигает 20-25 м, на ее притаках - 8- 1 2  .М. Тер
раса абычна имеет низкий ( 1 -3 М)  цакаль . Нижний вазр астнай ру
б еж террасы адни исследователи датируют нерхами якутскага времени, 
другие целикам отнасят к савременным атлажениям.  

Отлажения паймы пред:ставлены супесями и песками с праслоями 
тарф а  и клиньями льда. Мащнасть атлажений н а  р .  Лене 25-30 м, на  
притаках - не балее 1 0- 1 5  .М .  

Краме аписанных выше атлажений в бассейне нижнего. течения 
р.  Лены р азвиты четвертичные эалавые, азерна-балатные и элювиальна
делювиальные атлалvения, имеющие агр аниченнае распрастр анение. 
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О. М. АДАМ Е Н КО 

Заnадно-Сuбирское геологическое уnравленuе 

О С Н О В Н Ы Е  Ч Е РТЫ СТ РАТ И ГРАФ И И  
Ч ЕТВ Е РТ И Ч Н ЫХ ОТЛ ОЖЕ Н И й В Е РХО В Ь Е В БАС С Е й Н А р. О Б И  

Вдоль северных склонов Алтая от  г .  Семипалатинска до г. Бийска 
и далее на северо-запад, 'Б пределах южной части За,падно-Сибирской 
низменности широко развиты МОЩl;Iые (до 1 00- 1 50 м) осадки четвер
тичной системы, ,слагающие степное плато. Они залегают н а  ]<расно
бурых .среднемиоцен-среднеплиоценовых глинах павлодарской свиты и 
довольно четко подразделяются. на  две свиты - КОЧКОВСI<УЮ И кра·сно
дубровскую (Мартынов, 1 957, 1 96 1 ) . 

В ЕРХ Н И й П Л И О Ц Е Н  

к о ч к о в с к а я ! с в и т а сложена аллювиальными и д:елювиально,
пролювиальными глинами и суглинками с прослоями пес'ков, гравия и 
галечников с редкими гориз!Онrrами погребенных почв ЛУГОВО-'болотного, 
черноземно-степного и подзолJИrC'ЮГО типа .  Мощность осадков от 1 0� 1 5  
до 50-90 )\'1 .  В районе Барнаула В .  А .  Мартыновым ( 1 962) свита рас
'Iленена на 3 пач,ки : верхнюю - ерестнинскую - мощностью 50 м 
( иловатые пески, супеси, суглинки ) , среднюю - кубакинскую --- мощ
}юстью 1 0  м ( песчаные глины) и нижнюю - барн аульскую - мощ
ностью 30 м (пески, иловатые суглиН1Ш) . 

По данным А. М. Малолетко ( 1 963 ) , в барнаульской п ачке найде
на косточка грызуна из семейства корнезубых 'полевок ·верхнеплиоце
нового возра.ста ( определение И. М. Громов а ) . Большой интерес пред
ставляет семенная флора, ,выделенная и з  пеСI<ОВ барнаульской п ач·ки 
В. П .  Никитиным ( 1 96 1 ) . На  ряду с преобладающими во ф лоре мест
ными западносибирскими видами (72 % )  встречены формы, соверш енно 
чуждые современной растительности Сибири :  виногр ад, а'ктинидия, 
бархатное дерево, аралия, Azolla sec. R/1izospermae, Н artzia rosenkja
гЦ Nik. и др .  По мнению В .  П. Никитина,  эта флора характеризует 
наиболее древние слои верхнего ПJ!Иоцена. 

В верхах ереcrнинской пачки (Мартынов, 1 962) обнаружены 
остатки зубов Archidiskodon cf. meridionalis Nesti (определени е  
В .  И .  Громова и Э. А .  В ангенгейм )  . 

В южной ч асти Обь-Иртышского междуречья (Ру6цов-ский а 
П осп'елихинсuшй районы) кочковская свита , по данным О .  М. Адамен
ко, р асчленена на  две пачки - нижнюю, троицкую, сложенную. пре
и мущественно русловым гравиен, пеС'ками и суглинками Л10ЩНОСТЬЮ от 
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2-3 д:о 30-40 оН, и верхнюю, раздо.�ЬИЕСХую, пред:ставленную озерно
аллювиальными иловатыми суглинками с прослqями гравия мощ
ность\ю от 5- 1 0  до 20-25 м.  В троицкой п ачке собраны остаткн 
мелких млекопитающих (определение В. С.  З ажигина ) : Pmchotona 
s p . ,  Ochotona sp . ,  Mimomys (cf .  Cser ia )  sp . ,  М. cf. stehlini !\ormos, 
М. Lagurodontmdes Schevtschenko, М. sp ., М. ех gf . intermedium 
majori. 

По мнению В. С. Зажигина, этот комплекс фауны имеет ранне
средн е ( ? )  -эоплейстоценовый возраст (по схеме В. И. Гром,ова) , что 
соответствует нижней п оловине верхнего плиоцена .  Здесь же собраны 
кости крупных млекопитающих, среди которых Э. А.  Вангенгейм опре
делила зубы Equus sp .  ( мелкозубая форма ) . Эта лошадь и м еет более 
ПРИМИ11ивные призна'ки, чем мос(5ахская лошадь. т .  е .  принадлежит к 
какому-то виду п озднеплиоценовых лошадей. 

Очевидно, троицкая пачка должна датироваться нижней полови
ной верх него плиоцена (приблизительно а'кчагыльС'к'и.м ярусо м )  и 
сопоставляться с барнаульской п ачкой Приобского плато и каргатской 
пачкой Барабы.  

В раздольинск,ой п ачке О. А.  Адаменко и В .  С .  З ажигины:vr 
в 1 963 г .  собрана богатая. фауна грызунов 11 зайцеобр азных (опреде
ление В. С .  З ажи,гина ) ;  Leporinae indet. ,  Ochotona sp . ,  Citellus sp . 

( ех gг. erutrogenus) ,  S icista sp . ,  A llactaga sp . ,  A llactagulus sp . . Dipo
dinae i ndet . ,  Cricetus cricetus praeglacialis S chaub. ,  Cricetulus sp . ,  
Pliomys kretzoii Kowalski , A llophaiomys pliocaenicus Когmоs, А .  sp . , 

Prosiphneus cf. pseudarmandi Tei lhard ,  Mimomys (Vi l 1 anyia)  exilis 
(Kretzoi ) ,  М. ех gr. nenton7pusillus, М. ех gг. intermedius - majori, 
Lagurodon pannocicus Kormos, L. sp . ,  Rondentia indet. Возраст этой 
фауны В. С. З ажигин определяет в пределах средне го эоплейстодена 
(вторая половина позднего плиоцен а ) . Согласно этим н аходкам,  мы 

относим раздольинскую пачку ко второй половине верхнего плиоцена 
(приблиз,ительно к уровню апшеро нского яруса) и сопоста'вляем ее с 
кубакинской и ерестнинской пачками Барнаульского р айона и убин
ской п ачкой Б арабы.  

В коч�ювской -свите собраны мно'гочисленные раковины ыоллю
(:ков (Мартынов, 1 962; Адаменко, 1 963а;  Малолетко. 1 963) , выделены 
богатые комплексы остракод. Однако по этим остаткам кочковская 
свита может датироваться в широких пределах - от позднего плиоце
На до начала среднего плеЙстоцена .  

По данным спорово-пыльцевых а'нализов Э. А. Бессонен!<о, 
Л .  Н. Федулиной, О. В .  Матв еевой и др . ,  в юго-западной части Пред
алтайской равнины в составе фитоценозов прео6ладали ксерофитные 
травянистые ( Chenopodiaceae, Artemisia, Ephedra, Compositae и др. ) . 
Древесная растительность была угнетена и существовала только 13 
виде отдельных колков и небольших долинных хвойных лесов, изредка 
с прим-есью тепло·любивых широколиственных пород - дуб а,  вяза,  
липы,  грецкого ореха, лещины.  В восточной части Предалтайской 
рав'нины спорово-пыльцевые комплексы характеризуют смешанные 
березово-елово-сосновые леса с примесью теплолюбивых экзоюв 
(тсуга, дуб, бук, вяз)  и с развитым травянистым п окровом мез оксеро
фИl'ноm характера .  

Учитывая эти палеонтологические данные, мы считаем кочко13 -
окую свиту -свитой верхнего плиоцена в его полном объеме. Одна ко н е  
исключено, что самые е е  верхи в некоторых разрезах окажут-ся нижне
ПJIеЙстоценовыми. 
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Н ИЖН И й - С Р ЕД Н И й ПЛ Е й СТОЦЕН 

К р а с н о Д у б ,р о в с к а я .с в и т а сложена аллювиальными, 
озерно-аллювиальными и субаэральными отложениями на  lIIеждуречьях 
;:тепного плато и аллювиально-делювиально-пролювиаЛЫIЫМИ от.тюже
ниями предгорных конусов выноса и шлейфов

'
. Это - ле.с.совидные су

песи н .суглинки с погребенными почва,ми, С линзами песков и гравия. 
Обычно свита сложена ритмично чередующимися пач.ками песков, 
супесей и сугл инков. Каждый РИТМ в енчает.ся ногребенным почвенным 
горизонтом .  Мощность ритмов от 5- 1 0  до 20-25 )11, мощность СВИТЫ 
от 20-70 до 1 00-1 40 м.  

В низах свиты в ,стратотипичеСIШХ разрезах по Оби на  ее мери
диональном отрез;к,е В. Е .  Рясиной ( 1 96 1 ,  1 962а, 1 962б)  собрана 
liижнеплей>стоценовая фауна млекоп итающих: А гсhidiskоdоn cf .  wiisti 
М. Pavl .  и Equus caballus cf. mosbachensis Reich. (опредеж:ние 
Э. А. В ангенгейм) . В леССОВИд'НЫХ СУГЛИНlках, 'слагающих южную часть 
Обь-Иртышскаго междуречья (Бельагачская возвышенность) ,  В. И. Зи
новьевым в 1 963 г. собраны кости РгоЬоsсiidае и Rhinосегоtidае, 
которые не  могут быть моложе эаплейстоцена по  схеме В .  И. Гра
мова ( апределение Э. А. В ангенгейм )  . Очевидна, нижняя часть красна
дубровской свиты должна б ыть отнесена к нижнему плеЙстоцену. 
Однако многочисленные сборы в лессовидных '1'олщах предгорий 
Алтая фауны в,ерхнепалеолитического и хазарского 'комплексов (Ада
менко. 1 963 а )  заставляют ,считать, что 'верхняя часть разреза сфор
мировалась в 'среднем плеЙстоцене. В .свя,зи с этим кр аОНiQдубровскую 
свиту можно датировать толь'ко в широких пределах, от начала ранне
го до канца среднего плеЙстацена .  Отнесение аписанной свиты к сере
дине 'ср,еднегО' плейстоцена,  ка'к дела ет А. М. МалО'летко ( 1 963 , )  ничем 
не апра'Вдано, та'к ка'К даже в стратотипических раЗ,р'езах этому про
тиворечит фауна.  

С'пор,ово-пыльцевые ,спектры из верхней и средней частей красна
дубровской 'свиты характеризуют травянистую р астите,'Iънасть с р езким 
п р еобл аданием ксерО'фитов, из нижней части разреза - древесную 
р астительность (сосна ,  ель, кедр, п ихта, береза) и луговое разнотр авье. 

В среднем плейстоцене 'Завершилось формирова'I-ше толщ степного 
плато и площадная аккумуляция о.садкав сменила,сь линейной. Для 
второй половины четвертичнагО' периада характерно фармиравание 
мощных терр асавых комплексов, локализующихся в речных далинах,  
контуры катарых близки к сов ременным.  

Учитывая,  чтО' в Предалтайскай р авнине речные долины принадле
жат б ассейнам - Оби и лажбинам древнегО' стака,  впадавшим лиБО' в 
Иртыш, лиБО' в азера бесстачнай Кулундинскай впадины, увязка террас 
этих бассейнав насит весьма уславный хар актер. Ниже мы привадим 
характеристику далинных отлажений абаих падраЙанав . 

Бассейны ложбин древнего стока 
Н а  левабережье Оби, в Кулундинскам Приабье и на Обь-Иртыш

ско.м междуречье мощные талщи степнаго плато прорезаны серией 
п а р аллельных древних речных далин - Алейскай, Барнаульскай, 
Касмалинскай, В ерхне- и Нижне-Кулундинскай и др . ,  па катарым ста к 
в средне-паздне1iетвертичное время праисходил с 'севера-востака н а  
юга-запад, ,В С1'орану Иртыша и Кулундинской в п адины. Пазже древ
ние ложбины стока были унаследаваны реками,  текущими в сторону 
Оби - Алеем, Б арнаУ,Тl'кай, КасмалоЙ. 
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Средний - верхний плейстоцен 

Древ,ние л ожбины стока выполнены аллю виальными, р,еже озерно
аллювиальными песками 'с гравием и галечниками, 'с линзами суглин
ков мощностью 20-60 М· ( касмалинокая свита ) . В ,стратотипических 
раЗР'езах свиты пока не обна,ружено 'Никаких органических остатков, 
по которым можно было бы определить ее возраст. Отнесение 
А. М. Малолетко ( 1 963) некоторых р азр'езов по Оби (с.  Калманка, 
обнажени,е 1 8-е) к 'касмалин·скоЙ свите вызывает серьезные в'озраже
ния. По всем данным,  в том числе и палеонтологическим, эти разрезы 
характеР1ИЗУЮТ более древние осадки степного пла'Го. 

В связи с Э'ГИМ стратиграфическое .положение 'касмалинской свиты 
в настоящее время не может быть апределено в более узких преде.'1ах 
чем средни й  - первая паловина верхнего плейстоцена  

Верхний плейстоцен 

в Алейс'кой долине от.мечены три ,надпойменые террасы высотой 
40-60, 1 8-25 и 8- 1 5  м, сложенные песками ,  супесями и суглинка
ми мощностью соответственНо 5-20, 1 0- 1 5  и 5-20 м.  Террасы имеют 
связь с оовременной долиной р. Алея и относятся к бассейну Оби.  

В отложениях 1 и I I  надпойменных тер р ас в Рубцовском И Поспе
лихинском р айонах О. М. Адамеюю собраны многочисленные  кости 
V1лекопитающих верхнепалеолитического 'комплекса, которые, по дан
ным коллагенового а·нализа, имеют вюрмеЕ:ИЙ возраст. В 'связи с эти м  
1 и I I  террасы р .  Алея уверенно датируются поздним плейстоценом, 
I I I  терраса относится к позднему плейстацену лишь условно. 

Верхний плейстоцен - голоцен 

Посл е  завершения ф ормирова'ния  краснадубровС'кай свиты на 
междуречьях п роисходила аккумуляция пакровных ,субаэраль'ных 
( элювиальных, делювиальных и др. )  отложений,  представленных лесса
видными супесями и суглинками, реже песками. В древних ложбинах 
стока после образования касмалинской свиты отл агались эоловые, озер
но-болотные и хемогенные осадки, представленные 'песками, суглинками, 
мергелями,  торфом, солями .  Мащнасть этих отложений  1 -5, р едка 
да 1 5-20 м. 

В эоловых песках и покровных супесях собрано большое каличест
во верхнепалеалитическай и современной фауны млекопитающих (Мар
тынов, 1 96 1 ) ,  обнаружены стоянки эпахи 'неолита и бранзового века 
(Зимина, Адаменко, 1 963) . Эти находки позволяют ОТНОСИТЬ весь 
комплекс покровных отложений междуречий и синхронных с ними эола
вых и других отложений в древних ложбинах стока к верхнему плей
стоцену - голоцену. 

Голоцен 

Аллювиальные и о.з,еРI-ю-болоrrные отложения низкой и высокой 
пойменных террас,  представленные песками, гравием, супесями и тор
фом мощностью 2- 1 0  11-1, относятся к голоцену на ,аснавании н аходак 
в них современной фауны крупных млекапитающих и грызунов. 
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Бассейн р. Оби 

В верховьях Оби и по ее истокам - Бии и Катуни выделено 
семь террас ,  из которых 6 н адпойменных и адна пагребенная .  

Нижн.иЙ - средн.иЙ nлейстоцеN 

Монастырская свита * - комплекс аллювиальных атлажении 
(пески с гальками и валунами, суглинки, супеси, торф) , выпалняющих 
древние ногребенные далины ( паг.ребенная терраса ) ,  катарые пагруже
ны на 1 0-40 м ниже урезов современных рек. Мащность аллювия ат 
1 5-20 до 50 J1't . ОН залегает пад днищами саВР'еменных далин,  и его 
взаимоотнашения с талщами степного плато, слагающими савременные 
междуречья, не выяснены. Па 'комплексу фауны хазар.ского возраста,  
которую Е .  Н .  Щукина ( 1 960) ·собрала в стратorг·ипичеС.кам разрезе у 
бывшей д. Монастырь в 3 KJH К востоку ат г. Бийска, а втар ( 1 962, 
1 963в) датирует верхнюю часть свиты н ачалам среднегО' плеЙстацена .  
Учитывая,  что в нижней части свиты встречаются моллюски Corbicula 
fluminalis МиН. ,  а в 'спарово- пыльцевых комплекса х  есть теплалюби
вые формы шираколиС'Твенн ых растений,  мажна предположить, что 
низы свиты начали фармироваться еще в раннем плеЙСТOIцене. 

Па данным Л. Н.  Федули'ной и О. В. Матвеевой, в верхах ·CBU1Tbl 
преабладает пыльца травянистых растений степногО' ксерафитнага 
типа ,  в низах свиты доминиру.ет пыльца древесной растительности с 
обилием ели, кедр а, лиственницы,  тсуги ; травянистые представлены 
р азнотравно-лугавыми видами.  

Очевидно, да получения надежных данных о взаимоатношении 
�онастырской и краснадуБРОВСIЮЙ СБИТ первую следует датиравать в 
пределах от раннего до середины среднегО' плестацена .  

с редн.иЙ nлеЙстm?ен. 

Б а л ь  ш е р е ч е н с к а я с в и т а .  На правобережье Бии и Оби ' в 
Целиннам и Троицком р ай онах П .  Е. Казаковым в 1 960 г. (Адаменко, 
1 963б, 1 963г) зафиксированы древние далины, врезанные в отложе
ния краснодубровской свиты. Отлажения этих долин,  выделенные 
П. Е.  Казакавым пад названием бальшереченскай свиты, представле
ны толщей аллювиальных разн·озернистых пол.ими·ктавых пе,сков 
мощностью от 20-30 да 1 00 м. В районе сел Сверчкова и Ваеводско е  
др·евние  далин ы  обрезаются тылавым швом V н адпой м еннай террасы. 
Наблюдающийся здесь палогий уступ в рельефе достигает высоты 
20- 30 м. Из этих саотношений вытекает, что свита древнее V терра
сы р .  Бии .  Па геаморфалогическаму положению свита саатветствует V I  
надпайменно й  террасе Оби, катарая выделена в 1 960 г. М. А. Зелено
вой и А.  Ф.  Щигревым в Касихинском райане. Т ам VI терраса возвы
шается н ад урезам Оби на 1 00- 1 20 м. Палеонтологическ]{ 
аллювий VI терр асы не оасарактеризован .  В песках свиты собраны 
кости Equus caballus subsp.  п .  ( определение Э .  А .  В ангенгейм )  . 
Мы УСJЮВНО относим большереченскую ,свиту I< среднему пл-еЙстоцену. 

Средн.иЙ - верхн.иЙ nлеЙстоцен. 

r V надпойменная ( биЙс.кая)  терраса развита вдоль правого берега 
рек Бии и Оби, возвышаясь на  60-75 м над урезом воды. Прислоне-

* В ыделено ав ГОРОМ.- П рш!. ред. 
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чие тер р асы к осадкам степного плато установлено в 1 960 г. с па
мощью буравых р абат (Адаменка и др . ,  1 962) . Нижняя часть р азреза  
терр а,сы мащностью 1 5-25 .М п редставлена грубым р условым аллю
вием - р азноз·ерни,стыми полимиктовыми косослоистыми п есками, со
держащими линзы галечнико.в 'и отдельные х:орошо акатан ные валуны 
палеазойских пород размерам до. 0,5-- 1 ,5 .М.  Выше залега,ет н ескалько 
.аллювиальных {пачек, ,с остаящих из ч ередующихся с лоев песка н 
суглинка .  Общая мащность аллювия колеблется от 60-75 ДО 
1 00 - 1 20 .o/l . В верхней части разреза бийской т,ерра,сы возле г. Бийска, 
по данным Е. Н. Щукиной ( 1 960) и О. В .  Матвеевой ( 1 960) , собраны 
о статки млекопитающих верхнепалеолити ческого камплекса :  Маmmи
ihus primigenius ( B lum. ) , Coelodonta antiquitatus ( B lum. ) , Bison pris
cus B aj . ,  A lces sp. ,  Cervus (Megaloceras) sp. В с редней части р азреза 
тер ра,сы нами в 1 962 г. абнаружены касти Bison priscus Baj . ,  Cervus 
elaphus L. ,  Equus equus L. ,  По да'шlЫМ коллагенавого а н ализа,  кости 
и м еют рисCiКИЙ или р'исс-вюрмский возраст. Отложени,я , в м ещающие 
касти, И. Г. Пидопличка датирует паздним плейстаценам,  так как аб
ломки 'Кастей носят явные следы переатлажения .  

Па данным И .  В .  Данилавскаго, камплекс наземных и пресновод
ных маллюсков ( сбары . Н. В .  Ша ркова)  из верхней части р азреза 
терр асы свидетельствует аб умеренных климатических условиях. 
'Среди ракавин из средней части р азреза И .  В. Данилавским апреде
лено зн ачите.1ьное каличества представителей халадалюбиваго Оугаи
lis gгеdllегi Gred l .  и егО' вариететав, котарые не  встречаются выше. 

Спорава-пыльцевые комплексы из в,ерхней части разреза тер р асы 
хара1ктеризуют древесную р астительнасть ( ель, сосна,  IIша ,  береза) и 
лугавое р азнотравье. В опарова-пыльцевых камплексах из низов тер 
расы резка преобладает пыльца ксерофитных травянистых с небаль
шим участием древесных растеН1ИЙ ( сасна,  'кедр, береза) . 

Учитывая пал,еонталогические д ан'ные,  мы ,считаем вазможным 
датировать верхнюю часть разреза террасы началам позднегО' п.пеЙста
цена ( казанцевское время ) , а нижнюю - канцам среднего плейстоце
н а (тазовскае время) . 

Верхний nлейстоцен 

IV над пойменная ( бехтемирская) терраса ШИ.рока развита в пред
гарьях Алта я  от е. Маймы до г .  БиЙска .  Далее на  севера-запад она 
прослеживает.ся вдоль правого барта далины Оби. Терраса вазвышает
ся н ад урезом воды на 35-45 .М, а ее цоколь на 1 -2 Лi погружен 3 
ваду. Нижняя палавина р азреза террасы слажена песчана-галечнико
выми отложениями с гравием и вал унами .  Выше залегают переслаи
вающиеся супеси, р еже су�линки, содержащие многачисленные I<О�ТИ 
млекопитающих верхнепалеалитическога камплекса (Адаменко, 1 963б) 
и ракавины холодолюбивых моллюскав Columella columella gгеdlегi С!.  
и Vertigo alpestris Ald. Спараво-пыльцевые спектры характеризуют 
степную травянистую растительнасть с участием сосны и ели.  

Эти данные позва:ляют датщюватъ аллювий IV терр асы приблизи
теЛ ЬН'а ЗЫРЯНСКИМ .временем позднего плеЙстоцена.  

I I I  надпойменная ( енисейская )  терраса по  р екам Катуни, Бии и 
Оби имеет в ысоту от 20-25 до 30-32 /11, и слажена преимущественнО' 
русловыми косослаисты ми песками с гальками и валунами, реже супе
сями и суглинками с ЛИI-!Зами тарф а .  Мощнасть аллювия терра 
,сы ] 8-25 /1t . 
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в песках I I I  Т'ерра,сы с.обран.о большое количество пр,едставителей 
верхнепалеолитического комплекса млекопитающих (Адаменко, 1 963а, 
1 963б; Щукина,  1 960) . В самых верхах р азреза в 1 960 г ,  обнаружена 

несколько стоянок раннего периода позднего палеолита (Адаменко, 
1 963а ) . Среди очень р азнообразной фауны м оллюсков ч а сто встречают
ся Pupilla sterri Voith., которые, по м нению И.  М. Лихарева, могут 
указывать 'на  теплый климат. 

В спорово-пыльцевых спектрах из BepxHei'
� 

части р азреза пыльц� 
травянистых р езко преобладает н ад пыльцои древесных растеН!1И 
(сосна ,  кедр, ель,  лиственница) . В средней ч асти р азреза пыльца дре
весных и травянистых 'р астений встречается в р авных количествах .  
В нижней ч асти разреза п ыльца древесных 'резко преобладает над 
пыльцой травянистых р астений, представленных в ОСНОВIюм ксерофи
тами. 

Н аличие в разрезах I I I  террасы теплолюБивыIx м.оллюсков по
зволяет увязывать ее с ка'РГИНСЮ1М временем позднего плеЙстоцена .  

I I  надпойменная (талицкая) 1'ерр аса имеет выс.оту 1 4- 1 6  .11, 
а мощность аллювия 1 2- 1 5  м. Аллювий в направлении от предгорий к 
равнине изменяет свой состав от грубообломочных валунно-галечнико
вых до песчано-гр авийных и суглинисто-супесчаных отложении, со
держащих многочисленные .остатки МЛEJкопитающих верхнепалеолити
ческого комплекса и теплолюбивых моллюсков РирШа sterri Voith.  
По-видимому, аллювий I I  террасы следует та'кже относить 'к карги'Н 
окому в ремени позднего плеЙстоцена .  

1 надпойменная (песчанская) rгep:paca возвышается 'н ад урезом 
воды на  8-1 1 м. Ее цоколь погружен под урез воды н а  1 0- 1 5  .114, 
а мощность аллювия достигает 20-25 м. Аллювий террасы ,сложен 
песками, содержащими линзы гравия и галечников, а также супесями 
и суглинками с 'костями млекопитающих верхнепа:леолитического, 
комплекса. Спорово-пыльцевые комплексы отражают 'растительность, 
()лизкую к современной. По-види м ому, аллювий песча'нской ,террасы 
следует д атировать поздним плейстоценом ( сартанским временем ) .  

Верхний nлейстоцен - голоцен 

В верхнем плейстоцене и голоцене н а  обшир'ных пространствах 
междуречий синхронно с накоплением террасового аллювия в долинах 
форми'ровались покровные субаэральные ( аллювиальные, делювиаль
ные, п р,о,лювиальные, эоловые) отл.ожения, представлен ные суглинка
ми, супесями и песками,  содержащими фауну верхнепалеолитического 
комплекса, а также стоянки позднего палеолита, неолита и бронзово\го 
века (Щукина,  1 960; Адаменко, 1 963а ) . Мощность этих отложе
ний 5- 1 5  м. 

Голоцен 

В ысокая и низ'кая пойменные террасы высотой 3-5 и 2,5- 1 ,5 .11: 
сложены супесями и песками 'с примесью гальки и гравия,  реже суг
линками мощностью от 1 -2 до 5- 1 0  м. На основ ании находок в 
верхней ч асти Iразреза  ВЫСОIЮЙ поймы осколков глиняного сосуда, 
относящегося , по заключению В. И. Матюшенко, к березовскому этапу 
большереченской культуры ( I I  - 1 века до н .  э . ) , описываемые отло
жения датируются голоценом. 
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