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Разрез мыса Аиркат на западном берегу Анабарской губы является опорным для изучения

триаса и юры в Анабарском районе, однако его расчленение до настоящего времени является

предметом полемики. Приводится детальная литологическая и палеонтологическая характери-

стика разреза. На основании существующих сведений о генезисе пограничных триасово-юрских

отложений проведена ревизия границ местных стратиграфических подразделений, впервые

установлена булунканская свита в интервале разреза, который ранее считался базальной

частью «зимней свиты». По двустворчатым моллюскам и брахиоподам определен рэтский

возраст булунканской свиты. Вместо ранее прослеживаемой в этом районе зимней свиты,

распространенной в Западной Сибири, выделена новая лаптевоморская свита. За основание

свиты принят маркирующий горизонт глин прибрежно-морского генезиса. По двустворчатым

моллюскам определен геттангский возраст нижней части лаптевоморской свиты. Границу три-

аса и юры предложено условно совмещать с основанием лаптевоморской свиты. Изображены

ключевые виды рэтских и нижнегеттангских двустворок и брахиопод.

Ключевые слова: рэт, геттанг, стратиграфия, двустворчатые моллюски, Сибирь.

Цитирование: Лутиков, О. А., Е. C. Соболев, М. А. Рогов, Н. В. Ильина и Г. Н. Александрова

Граница триаса и юры в разрезе Анабарской губы (север Якутии) // Russian Journal of Earth

Sciences. — 2024. — Т. 24. — ES5014. — DOI: 10.2205/2024es000936 — EDN: UTTEIL

Введение

Уточнение ярусного и зонального расчленения пограничных отложений триаса

и юры Восточной Сибири имеет важное значение как для решения общих вопросов

стратиграфии, так и с практической точки зрения, поскольку к этим отложениям

зачастую приурочены полезные ископаемые. Основные естественные разрезы, позволя-

ющие проводить изучение ярусов триаса и юры, расположены на севере республики

Саха (Якутия). Еще в 1945 г. Т. М. Емельянцев [Емельянцев, 1945] приводил аргумен-

ты в пользу возможного присутствия нефтяных залежей в пограничных отложениях

триаса и нижней юры в Нордвикском и Анабарском районах, так как они обладают

хорошими коллекторскими свойствами. В смежном Буур-Оленекском районе к по-

граничным слоям приурочены россыпи алмазов [Граханов и др., 2010]. Присутствие

твердых полезных ископаемых отмечалось в бассейне р. Гуримискай, где размываются

триасово-юрские породы [Проскурнин и др., 2013].

K настоящему времени рэтские и геттангские отложения выявлены в морских

фациях на огромной территории Северо-Востока Азии от притоков р. Буур до Чукотки

[Галабала и др., 1989; Решения. . . , 2009, и др.]. В разрезах Восточной Сибири установ-

ление рэта и геттанга в лагунных, пляжевых и мелководных морских терригенных

фациях является более сложной задачей ввиду редкости и недостаточной степени

изученности руководящих ископаемых.

Russ. J. Earth. Sci. 2024, 24, ES5014, https://doi.org/10.2205/2024es000936 https://rjes.ru/

https://elibrary.ru/utteil
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://rjes.ru
https://rjes.ru/
https://orcid.org/0009-0006-6029-2545
https://orcid.org/0000-0001-6073-4207
https://orcid.org/0000-0002-3302-4709
https://orcid.org/0000-0001-5402-6968
10.2205/2024es000936
https://elibrary.ru/utteil
https://doi.org/10.2205/2024es000936
https://rjes.ru/


Граница триаса и юры в разрезе Анабарской губы (север Якутии) Лутиков и др.

Разрез мыса Аиркат на западном берегу Анабарской губы начиная с 30-х годов

XX века является опорным для изучения триаса и юры в Анабарском районе, здесь

расположены стратотипы 7 свит среднего триаса – средней юры. В то же время,

положение границы триаса и юры и свитное расчленение интервала вблизи этой

границы остаются спорными. В связи с этим необходимо детальное рассмотрение

истории изучения верхнетриасовых-нижнеюрских отложений данного разреза.

В 1942 г. Т. М. Емельянцев выполнил первое стратиграфическое расчленение по-

граничных триасово-юрских отложений в междуречье рек Хатанга и Анабар, выделив

в разрезе морские отложения карнийского яруса, континентально-лагунные отложения

чайдахской свиты и прибрежно-морские отложения нижнего лейаса [Корнилюк и др.,

1946]. В дальнейшем взгляды на стратиграфический объем выделенных подразделений

неоднократно менялись, предлагались другие варианты расчленения триасово-юрской

толщи [Видмин-Лобзин и Лазуркин, 1977; Дагис, 1977; Емельянцев, 1953; Казаков

и др., 2002; Карцева и др., 1974; Князев и др., 1991; Лутиков и др., 2009; Решения. . . ,

1981; Сакс и др., 1959; 1976; 1963; Шурыгин, 1978; Шурыгин и др., 2000, и др.]. Со-

гласно современным представлениям, в разрезе западного побережья Анабарского

залива обнажены последовательно перекрывающие друг друга отложения, относящиеся

к чайдахской (нижний карний – нижний норий), тумулской (средний норий – рэт)

и зимней (геттанг – нижняя часть зоны Amaltheus stokesi верхнего плинсбаха) свитам

[Казаков и др., 2002; Шурыгин и др., 2000]. В то же время, в связи с недостаточной

изученностью фоссилий из верхнетриасовых и нижнеюрских отложений в разрезе мыса

Аиркат, продолжают существовать разные взгляды на положение границы между

триасовой и юрской системами в Анабарском районе (рис. 1).

В 1942 г. Т. М. Емельянцев датировал чайдахскую свиту норием – рэтом [Сакс

и др., 1959]. Позднее он стал относить эту свиту к нижней юре [Емельянцев, 1947a,b;

1953; Корнилюк и др., 1946, и др.]. В связи с отсутствием находок руководящей фа-

уны вопрос о положении границы между триасовой и юрской системами решался

им из общегеологических представлений и опирался на доминирующую в 50–60-е гг.

XX в. гипотезу о начале трансгрессивного этапа осадконакопления в юрском периоде

[Бодылевский, 1957; Емельянцев, 1953]. Т. М. Емельянцев полагал, что, чайдахская

свита сформировалась во время юрской трансгрессии в континентально-лагунных усло-

виях, а осадки этих фаций постепенно сменились морскими осадками мелководного

моря, которое в ранней юре постепенно углублялось [Емельянцев, 1953]. Песчанистые

отложения с фауной, перекрывающие чайдахскую свиту, считались нижне (?) – сред-

нелейасовыми [Емельянцев, 1947a]. Изучавший мезозойские разрезы в Нордвикском

районе М. К. Калинко [Калинко, 1953] не исключал вероятность того, что в нижней

части чайдахская свита включает в себя рэтский ярус.

В 1953 г. Е. С. Лаптинская (Ершова) и Т. М. Емельянцев собрали большую кол-

лекцию фауны из разреза мыса Аиркат. На основе изученной коллекции Н. С. Воронец

и Е. С. Лаптинская (Ершова) [Воронец и Лаптинская, 1955] выделили нижний лейас

в морской толще, ранее считавшейся среднелейасовой [Бодылевский, 1939]. Из осно-

вания юрского разреза Анабарской губы ими были определены эндемичные таксоны

двустворчатых моллюсков Pseudomonotis tas-aryensis Voronetz и Ps. lisabeti (MS) [Воро-

нец и Лаптинская, 1955]. Условное выделение нижнего лейаса в разрезах Нордвикского

и Анабарского районов не вызвало возражения у большинства исследователей [Калинко,

1959; Сакс и др., 1959; Сороков, 1957, и др.].

В 40–50-е гг. сформировались первые представления о рэтских комплексах фауны

на Северо-Востоке СССР. Считалось, что рэтская фауна в этом регионе обнаружива-

ет больше всего сходства с рэтскими фаунами Крыма, Кавказа и Западной Европы.

В 1957 г. И. И. Тучков с p. Вилига (Северное Приохотье) привел ряд рэтских и геттанг-

ских западноевропейских таксонов двустворчатых моллюсков, что дало ему основания

для межрегиональной корреляции изученного разреза с европейскими рэтом и геттан-

гом [Тучков, 1948; 1956; 1957].
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Рис. 1. Ретроспектива взглядов на положение границы триаса и юры в разрезе мыса Аиркат. Красная линия – граница триаса и юры; границы свит показаны сплошными
горизонтальными линиями; * – по [Лутиков и др., 2009] с уточнениями; ** – граница триаса и юры показана по Н. С. Воронец [Воронец, 1962].

https://doi.org/10.2205/2024es000936
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В 1956 г., делая доклад на междуведомственном совещании, В. И. Бодылевский

обратил внимание на то, что нижний лейас в разрезе Анабарской губы был выделен

Н. С. Воронец и Е. С. Лаптинской по положению в разрезе. Поскольку верхний

плинсбах в этом районе был установлен по находкам аммонитов Amaltheus margaritatus

(Montf.), то толща, лежащая ниже, по его мнению, должна относиться к плинсбаху,

поскольку в ней на тот момент не было обнаружено руководящих ископаемых геттанга –

синемюра, а приведенный комплекс двустворчатых моллюсков ближе к комплексу

верхнего плинсбаха [Бодылевский, 1957]. Позднее эта точка зрения была принята

большинством специалистов. Фауна, определенная Е. С. Лаптинской и Н. С. Воронец,

вместе с некоторыми дополнениями стала использоваться для обоснования уже не

раннелейасового, а плинсбахского возраста толщи, залегающей в основании юры на

западном берегу Анабарской губы [Воронец, 1962; Емельянцев и др., 1960; Сакс и др.,

1963, и др.].

В 1958 г. Н. А. Первунинская установила, что комплекс миоспор чайдахской свиты

носит переходный характер между комплексами верхнего триаса и нижнего лейаса

[Первунинская, 1958].

В 1959 г. В. Н. Сакс с соавторами, опираясь на данные Н. А. Первунинской,

датировали чайдахскую свиту поздним триасом. Они рассматривали чайдахскую

свиту как континентальный (регрессивный) этап развития единого позднетриасового

ритма осадконакопления, начало которого было представлено морскими отложениями

карнийского возраста. Вышележащую свиту песчаников с прослоями алевролитов,

линзами конгломератов, они отнесли к геттангскому и синемюрскому ярусам [Сакс

и др., 1959].

В 1960 г. Э. Н. Кара-Мурза впервые обосновала норийско-рэтский возраст чайдах-

ской свиты на основании анализа спорово-пыльцевых комплексов. При обозначении

систематической принадлежности миоспор Э. Н. Кара-Мурза придерживалась как

генетической классификации, так и формальной классификации С. Н. Наумовой [Кара-

Мурза, 1960].

В 1970 г. Г. К. Видмин-Лобзин произвел геологическую съемку листа S-49-XXIII-

XXIV масштаба 1:200000 на западном побережье Анабарской губы. Его взгляды на

литостратиграфию триаса частично соответствовали взглядам Т. М. Емельянцева [Еме-

льянцев, 1947b]. В основании чайдахской свиты он описал конгломераты (0,1–0,3 м),

сложенные гальками липаритов и дацит-липаритов (преобладающих), трахилипаритов,

дацитов, пепловых туфов кислого состава, гранит-порфиров, долеритов, кварца, до-

ломитов и многочисленные обломки обугленной древесины. Эти конгломераты были

им прослежены на западном берегу Анабарской губы и в бассейне верхнего течения

р. Гуримискай. Граница с юрскими отложениями была проведена по угловому несо-

гласию. Мощность чайдахской свиты по данным Г. К. Видмина-Лобзина составила

70–95 м [Видмин-Лобзин и Лазуркин, 1977].

В 1974 г. Г. Н. Карцева с соавторами провела cвитное расчленение юрского разреза

в Анабарском районе (путём прослеживания здесь свит, ранее выделенных в запад-

ной части Енисей-Хатангского регионального прогиба) и установила в его основании

зимнюю свиту. Нижняя граница свиты была проведена в основании пачки песчаников

с линзами конгломератов. Возраст свиты датировался нижним лейасом (?) – нижним

плинсбахом [Карцева и др., 1974]. В Усть-Енисейском районе зимняя свита была пер-

воначально выделена условно в объеме нижнего плинсбаха. Нижняя граница свиты

в стратотипическом разрезе скважины 1-Р Семеновской площади определялась по

смене уплотненных пород триаса более глинистыми породами юры [Байбародских и др.,

1968]. Как показало изучение более полных и охарактеризованных окаменелостями раз-

резов юры Западной Сибири (скв. Гыданская-130), в стратотипе зимняя свита отвечает

только части плинсбахского яруса [см. рис. 2, Сапьяник и др., 2018]. По нашему мнению,

использование этой свиты для геттанг-плинсбахской части разреза восточной части

Енисей-Хатангского регинального прогиба (в первую очередь – наиболее изученных

разрезов мыса Цветкова и Анабарской губы) неправомерно.
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Т. М. Емельянцев проводил верхнюю границу чайдахской свиты по второму про-

слою конгломератов внутри нижней пачки юрских песчаников [Емельянцев, 1947a].

Г. Н. Карцева относила всю пачку песчаников с прослоями конгломератов к зимней

свите [Карцева и др., 1974]. Г. К. Видмин-Лобзин совмещал верхнюю границу чайдах-

ской свиты с угловым несогласием, расположенным в разрезе на 4,6 м ниже первого

прослоя конгломератов [Видмин-Лобзин и др., 1971]. Таким образом, возникла неопре-

деленность в положении верхней границы чайдахской свиты и нижней границы зимней

свиты в разрезе мыса Аиркат.

В 1976 г. С. В. Меледина и др. [Сакс и др., 1976] впервые указали на присутствие

двустворчатых моллюсков Meleagrinella subolifex Polub. и Otapiria sp. в юрских отло-

жениях, залегающих на чайдахской свите. На основании этих находок часть юрского

разреза на мысе Аиркат была отнесена к нерасчлененному геттангу – синемюру [Сакс

и др., 1976].

В 1978 г. разрез триаса на мысе Аиркат был ревизован А. С. Дагисом, А. А. Дагис

и Н. И. Курушиным. На основании литолого-петрографического и геохимического

изучения пород, проведенных А. М. Казаковым, стратиграфический объем чайдахской

свиты был изменен за счет присоединения к ней карнийских песчаников морского

генезиса с аммоноидеями Discophyllites (= Arctophyllites) taimyrensis Popow [Дагис

и др., 1983; Казаков и др., 1982; Решения. . . , 1981].

При подготовке к 3-му Межведомственному региональному стратиграфическому

совещанию по мезозою и кайнозою Средней Сибири схема свитной разбивки нижней

юры была проанализирована Б. Н. Шурыгиным, а затем В. Н. Саксом, С. В. Меле-

диной и Б. Н. Шурыгиным. При этом по данным изучения разреза Анабарской губы

был уточнен стратиграфический объем зимней свиты. Нижняя часть зимней свиты

с двустворчатыми моллюсками Meleagrinella subolifex Polub. и Otapiria sp. была отне-

сена к нерасчлененному геттанг – синемюру, более высокая часть с двустворчатыми

моллюсками Harpax spinosus (Sow.) и аммонитами Amaltheus cf. stokesi (Sow.) отнесена

к плинсбаху. Верхняя граница зимней свиты была перенесена внутрь зоны Amaltheus

stokesi [Решения. . . , 1981; Сакс и др., 1978; Шурыгин, 1978].

В 1984 г. исследования в Анабарском районе проводили сотрудники Сибирско-

го НИИ геологии, геофизики и минерального сырья (СНИИГГиМС) В. П. Девятов,

В. Г. Князев и О. А. Лутиков. В разрезе западного берегега Анабарской губы была

собрана коллекция двустворчатых моллюсков и брахиопод, изучение которой легло

в основу детального биостратиграфического расчленения нижних частей юры в Анабар-

ском районе. Из пачки песчаников с линзами конгломератов в основании зимней свиты

были определены двустворчатые моллюски Tancredia aff. tuchkovi Kipar., Aguilerella

sp., Unionites sp. На пляже напротив выходов этой пачки был обнаружен отпечаток,

близкий к Pseudomytiloides sinuosus Polub. На основании имеющихся в то время пред-

ставлений о стратиграфическом распространении вида Pseudomytiloides sinuosus, пачка

была отнесена к геттангу [Девятов и др., 1991; Князев и др., 1991].

В 1986 г. Р. О. Галабала и др. [Галабала и др., 1989] в процессе геолого-съемочных

работ НПО «Аэрогеология» впервые установили рэтские отложения в Восточной Сиби-

ри. Рэтский комплекс двустворчатых моллюсков и брахиопод был обнаружен в разрезе

на р. Кыстык-Хая-Юряге (левый приток р. Келимяр) в пачке переслаивающихся

песчаников, алевролитов и глин с прослоем конгломерата в основании. Эта пачка,

залегающая с большим стратиграфическим перерывом на различных отложениях

триаса, рассматривалась в качестве базального горизонта трансгрессивной серии осад-

ков и была выделена в булунканскую свиту в бассейне рек Бур, Келимяр, Никабыт

со стратотипом в среднем течении руч. Кыстык-Хая-Юряге и опорным разрезом по

руч. Булункан-Юряге (притоки р. Келимяр). Аналогичными исследованиями южнее

в верхнем течении р. Эекит (левый приток р. Лена) одновозрастные отложения были

выделены в хотугинскую свиту [Галабала и др., 1989].

В 1992 г. А. М. Казаков и Н. И. Курушин установили рэтский возраст отложений

в серии разрезов Восточной Сибири – на мысе Тумул, мысе Цветкова, на рр. Буур,
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Келимяр, Буур-Эекит [Казаков и др., 1982]. Терминальная часть триасовой толщи была

отнесена ими к тумулской свите, стратотип которой был описан в разрезе мыса Тумул

[Казаков и др., 1982]. Тумулская свита рассматривалась, как единое геологическое тело,

соответствующее нижнему норию (верхней части) – рэту. Выделение булунканской

свиты в Буур-Оленёкском районе авторы посчитали излишним [Казаков и Курушин,

1992].

В 2002 г. А. М. Казаков и соавторы предложили новое свитное расчленение триаса

в Анабарском районе [Казаков и др., 2002]. Опираясь на данные З. И. Булатовой, обна-

ружившей в верхней части чайдахской свиты фораминифер, близких к нижнеюрским

[Булатова, 1983], в этом интервале разреза ими была установлена тумулская свита

мощностью 10 м. Нижняя граница тумулской свиты в этом разрезе не была описана и,

по-видимому, совмещалась с прослоем, содержащим включения углефицированного

вещества, рассеянную гальку и валуны песчаников (слой 40 настоящего описания, см.

ниже). Верхняя граница тумулской свиты была проведена в основании второго прослоя

конгломератов, ранее рассматривавшегося Т. М. Емельянцевым как верхняя граница

чайдахской свиты. Чайдахская свита стала датироваться нижним карнием – нижним

норием; тумулская свита – средним норием – рэтом [Казаков и др., 2002].

В 2009 г. в разрезе западного берега Анабарской губы О. А. Лутиков и Е. С. Соболев

впервые установили рэтские отложения на основе проведенной ревизии коллекции

двустворчатых моллюсков и брахиопод, собранной О. А. Лутиковым в 1984 г. [Лутиков

и др., 2009].

В 2010 г. И. В. Полуботко [Полуботко, 2010] проанализировала распределение

фауны в стратотипе тумулской свиты и обнаружила внутри нее стратиграфический

перерыв, разделяющий свиту на два геологических тела. Верхнюю толщу, имеющую

рэтский возраст, она считала аналогом выделенной ранее булунканской свиты, которая

вошла в легенды Оленекской и Уджинской серий масштаба 1:200000 [Бобров и др.,

2000; Бобров и др., 2002]. Для нижней части тумулской свиты было предложено или

использовать новое название, или в виде исключения сохранить старое название. Как

показали дальнейшие исследования, булунканская свита рэтского возраста присутствует

в Восточной Сибири гораздо шире, чем это предполагалось ранее, и установлена по

всему обрамлению Оленекского поднятия [Граханов и др., 2010; Попов и др., 2018, и

др.].

В Анабарском районе верхняя граница чайдахской свиты разными исследователя-

ми проводилась по второму прослою конгломератов внутри пачки песчаников [Дагис

и др., 1983; Дагис и Казаков, 1984; Казаков и др., 1982; Корнилюк и др., 1946], по

подошве пачки песчаников с линзами конгломератов [Воронец, 1962; Карцева и др.,

1974; Сакс и др., 1959; 1963; Шурыгин и др., 2000], по угловому несогласию между

песчаниками и глинами [Видмин-Лобзин и др., 1971; Дагис, 1977; Девятов и др., 1991;

Князев и др., 1991; Попов и Никитенко, 2020; Сакс и др., 1976] (рис. 1).

В настоящее время не утверждена точка глобального стратотипа рэта, что есте-

ственно влечёт разное понимание его подошвы. Возникшая в конце XX в. и принятая

большинством отечественных специалистов концепция выделения рэтского яруса на

территории Северо-Востока Азии была основана на убеждении, что нижняя граница

рэта подчеркивается полным исчезновением двустворчатых моллюсков, относящихся

к родам Monotis и Halobia, а зона Tosapecten efimovae является достаточно полным

коррелятивом рэта [Дагис и Дагис, 1990]. К рэту с большей уверенностью относились

отложения, характеризующиеся двустворчатыми моллюсками, встречающимися только

в «надмонотисовой» терминальной части триаса, такими как: Tosapecten efimovae

Polub., Praechlamys privalnajaensis Polub., Camptochlamys inspecta Kipar., Ochotomya

anmandykanensis (Tuchk.), Schafheutlia mellingi (Hauer), Tancredia tuchkovi Kipar. Для

рэтского комплекса двустворчатых моллюсков характерны также таксоны, появляю-

щиеся в нории, в том числе: Neoschizodus rotundus (Alb.), Unionites lettica (Quenst.),

U. sublettica (Kipar.), T. explicata Kipar. и др. В рэтских отложениях впервые появ-

ляются двустворчатые моллюски, широко развитые в геттанге: Camptonectes nanus
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Trusch., Arctomytiloides kelimiarensis Polub. [Репин и Полуботко, 2013; Шурыгин и

Лутиков, 1991]. Рэтские отложения достаточно хорошо устанавливаются по брахиопо-

дам Piarorhynchia diva Dagys, Р. formalis Dagys, Р. atrita (Dagys), Laevithyris tuchkovi

(Dagys), Pseudohalorella sibirica Dagys [Дагис, 1977; Дагис и др., 1996].

В 50–70-е гг. XX в. в непрерывных разрезах морских отложений на Северо-Востоке

СССР нижняя граница юры проводилась только по появлению в разрезе геттангских

аммонитов, поскольку считалось, что позднетриасовые и раннеюрские комплексы дву-

створчатых моллюсков содержат очень близкие виды многих родов. В континентальных

отложениях верхнего триаса – нижней юры граница триаса и юры устанавливалась

условно, поскольку рэтская флора трудно отличима от раннеюрской [Стратиграфия. . . ,

1973]. В конце XX в. возникло представление, что граница триаса и юры подчерк-

нута исчезновением таких родов двустворок, как Tosapecten, Bakevellia, Cassianella,

Minetrigonia, Palaeopharus и доминированием в ориктоценозах родов Kolymonectes,

Otapiria, Meleagrinella, Oxytoma, Arctomytiloides, Lima, перешедших из триаса [Репин

и др., 1993].

В 2007 г. сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского геологического

института им. А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ) под руководством Н. Н. Соболева и в

2008 г. сотрудником Геологического института РАН М. А. Роговым были изучены

пограничные отложения триаса и юры, обнажающиеся на западном берегу Анабарской

губы, проведено детальное описание обнажений триаса и произведена фотосъемка кон-

такта чайдахской свиты и нижней части зимней свиты. Полученные наблюдения легли

в основу новой интерпретации литологического и биостратиграфического расчленения

триасовых и нижней части юрских отложений.

Целью настоящего исследования является обоснование границы триасовой и юр-

ской систем в разрезе мыса Аиркат на западном побережье Анабарской губы с учетом

полученных новых данных.

Материал

В основу биостратиграфических исследований была положена коллекция макро-

фауны, послойно собранная О. А. Лутиковым в 1984 г. в разрезе западного берега

Анабарской губы (рис. 2).

Рис. 2. Схема расположения района работ (А) и план расположения обнажений (Б):
триаса (1а), юры (1б) на западном берегу Анабарской губы.
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Дополнительно была изучена коллекция двустворчатых моллюсков из разреза

мыса Аиркат, собранная Е. С. Ершовой (Лаптинской) во время проведения послойных

сборов фауны и описания этого разреза Т. М. Емельянцевым в 1953 г. и в качестве срав-

нительного материала, – геттангские двустворчатые моллюски найденные Гернотом Ар-

пом (Gernot Arp) в бывшем глиняном карьере в городской черте Геттингена (Германия).

Двустворчатые моллюски определены О. А. Лутиковым, брахиоподы – Е. С. Соболевым.

Литологическое описание пограничных триасово-юрских отложений разреза выполнены

В. П. Девятовым (1984 г.), Н. Н. Соболевым (2007 г.) и М. А. Роговым (2008 г.). Тафо-

номические наблюдения проведены О. А. Лутиковым (1984 г.). В работе использованы

фотографии Н. Н. Соболева (ВСЕГЕИ) и А. В. Ли. Изученные коллекции хранятся

в г. Новосибирске в Центре коллективного пользования «Геохрон» (колл. 966) и в

кернохранилище Апрелевского отделения Всероссийского научно-исследовательского

геологического нефтяного института (ВНИГНИ) (колл. LOA-35).

Описание разреза

Обнажение 1а

Начало обнажения расположено на левом берегу Анабарской губы вблизи мыса

Аиркат на расстоянии 4300 м по прямой в направлении на северо-восток от устья

р. Гуримисская. Координаты GPS – 73∘28′37,8” с.ш., 113∘15′31,8” в. д. Нумерация

обнажений по [Лутиков и др., 2009].

Осипайская (?) свита. Нижний контакт свиты не наблюдался. Нумерация слоев при-

нята из полевого описания разреза, выполненного Н. Н. Соболевым в 2007 г.

Слой 27, мощность 8,0 м. Песчаники полимиктовые среднезернистые зеленовато-

серого цвета с многочисленными шарообразными и караваеобразными карбонатными

конкрециями (до 0,3–0,4 м мощностью, реже – до 0,5×4 м, в кровле – до 1×8 м). В кон-

крециях встречены остатки рыб и раковины двустворок. Из этого слоя приводились

определения нижнекарнийских аммоноидей Arctophyllites taimyrensis (Popow), двуствор-

чатых моллюсков: Zittelihalobia ex gr. popowi (Polub.), Bakevellia (Boreiobakevellia) cf.

bennetti (Böhm), Janopecten cf. deljanensis (Kipar.), Cardinia borealis Kipar., Palaeopharus

sp. [Казаков и др., 2002].

Слой 28, мощность 5,6 м. Песчаники среднезернистые, тонко-среднеплитчатые, ко-

сослоистые зеленовато-серого цвета с угольной крошкой на поверхностях напластования,

с прослоями углистых глинистых алевролитов, содержащими прослои косослоистых

песчаников (рис. 3).

Из слоя указывались обломки двустворчатых моллюсков (Halobia) и брахиопод

(Rhynchonella) [Корнилюк и др., 1946].

Чайдахская свита. Нижняя граница свиты проведена в основании угленосного

конгломератово-песчаного слоя (рис. 4). Координаты контакта осипайской (?) и чай-

дахской свит – 73∘29′25.90” с. ш., 113∘15′40.50” в. д.

Слой 29, мощность 11,35–11,39 м. В основании – конгломераты мелкогалечные

(0,1 м). Матрикс – крупнозернистый песчаный материал зеленовато-серого цвета. Пере-

слаивание песчаников зелено-серых среднезернистых, преимущественно косослоистых

с алевролитами, глинистыми алевролитами и аргиллитами, с прослоями разногалечных

конгломератов. Косослоистые песчаники преобладают, тонкие прослои аргиллитов

и алевролитов немногочисленны и не превышают по толщине 0,1–0,15 м. Прослои

конгломератов расположены в 0,9 м (0,22 м), 4,32 м (0,03 м) от подошвы слоя и в его

кровле (0,1–0,14 м). Галька в конгломератах хорошо окатанная, представлена обломка-

ми осадочных и магматических пород.

Слой 30, мощность 6,0 м. Песчаники полимиктовые средне-крупнозернистые ко-

сослоистые, рыхлые, зеленовато-серого цвета с многочисленными горизонтами шаро-

видных и дисковидных карбонатных конкреций до 0,4–0,5× 2–4 м, встречаются линзы

известковых песчаников (до 0,7× 10 м) (рис. 5).
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Рис. 3. Общий вид слоя 28 (длина ручки геологического молотка 0,5 м).

Рис. 4. Граница осипайской (?) и чайдахской свиты в разрезе м. Аиркат. В основании
чайдахской свиты – конгломераты мелкогалечные.
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Рис. 5. Карбонатные конкреции и линзы известковых песчаников слоя 30.

Слой 31, мощность 1,1 м. Переслаивание плотных песчаников среднезернистых

серых, рыхлых песчаников зеленовато-серого цвета и плотных песчаников среднезер-

нистых с многочисленными растительными остатками на поверхностях напластования.

Слой 32, мощность 5,0 м. Песчаники полимиктовые среднезернистые

горизонтально- и волнистослоистые с угольной крошкой на поверхностях напластова-

ния.

Слой 33, мощность 3,0 м. В нижней части слоя (2,0 м) – тонкое чередование

светлых алевролитов с темными глинистыми микрослоями; в верхней части слоя (1,0 м)

преобладают алевролиты.

Слой 34, мощность 0,23 м. Песчаник полимиктовый крупнозернистый косослои-

стый серый.

Слой 35, мощность 2,5 м. Пески среднезернистые, слабо сцементированные

зеленовато-серого цвета с карбонатными конкрециями, содержащими крупный расти-

тельный детрит.

Перерыв по мощности в наблюдениях в устье ручья −10 м.

Слой 36, мощность 29,97–30,24 м. Песчаники зеленовато-серые с прослоями алев-

ролитов углистых темно-серых. В нижней части – переслаивание песчаников среднезер-

нистых полимиктовых, отчетливо косослоистых зеленовато-серого цвета с прослоями

темно-серых углистых аргиллитов горизонтальнослоистых. В интервале 4,2–15,2 м –

песчаники средне-крупнозернистые с крупной косой слоистостостью (рис. 6). В ин-

тервале 25,39–25,79 – аргиллиты от темно-серого до черного цвета с карбонатными

конкрециями диаметром до 15 × 10 см. По простиранию прослой аргиллита имеет

мощность от 0,2 до 0,4 м и включает линзовидный прослой косослоистого песчаника.

Слой 37, мощность 1,2 м. Тонкоритмичное переслаивание серых волнистослоистых

алевролитов и темно-серых аргиллитов.

Слой 38, мощность 1,0 м. Глины аргиллитоподобные темно-серого цвета с просло-

ями серых алевролитов.

Слой 39, мощность 1,8 м. Алевро-песчаники тонкоплитчатые серого цвета с просло-

ями темно-серых углистых алевролитов. В верхней части слоя – тонкие прослои черных

блестящих углей (до 1–1,5 см), прослои аргиллитов черных (5–10 см), песчаников

с обильной флорой (2 см). В кровле – прослой глин серовато-коричневых (10 см).

Слой 40, мощность 0,2 м. Прослой с включениями гальки и валунов, состоя-

щих из песчаников, и расположенных в глинистом матриксе, содержащим линзочки

углефицированного вещества.
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Рис. 6. Косая слоистость в песчаниках слое 35.

Слой 41, мощность 9,4 м. Песчаники полимиктовые, средне-крупнозернистые,

зеленовато-серого цвета, косослоистые в основании с рассеянной мелкой галькой и угли-

стыми включениями (рис. 7). В верхних 1,8 м прослои песчаников (40–50 см) чередуются

с темно-серыми аргиллитами алевритистыми темно-серыми.

Обнажение 1б

Начало обнажения расположено в 1,3 км севернее от мыса Аиркат. На неровной

поверхности чайдахской свиты с угловым несогласием залегают глины и песчаники

с прослоями конгломератов булунканской свиты (рис. 8).

Булунканская свита. Нижняя граница свиты совпадает с основанием углового несо-

гласия. Свита трансгрессивно залегает на песчаниках слоя 41 чайдахской свиты со

следами размыва – поверхность контакта неровная с малоамплитудной ундуляцией.

Слой 1, мощность 1,0–2,0 м. В основании слоя часто встречается небольшая хорошо

окатанная галька (до 0,1 м), валуны кварцитов, базальтов, плоские и удлиненные

конкреции сидерита (рис. 9).

Глины темно-серые почти черные, с плитчатой отдельностью, в средней части с тон-

кими (2–3 см) линзами известковистых алевролитов зеленовато-серых с растительным

детритом.

Слой 2, мощность 2,6 м. Алевролиты серые, тонкослоистые за счет прослоев

темных глин и детрита, иногда известковистые (чаще вверху) в верхней части сильно
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Рис. 7. Песчаники слоя 41 с углистыми включениями.

Рис. 8. Трансгрессивное залегание глин булунканской свиты на песчаниках чайдахской
свиты. Желтой пунктирной линией показана нижняя граница булунканской свиты.

песчанистые. В средней части – пласт (0,5 м) темно-серой (черной) глины с линзами

алевролита зеленоватого и небольшими тонкими (1×20 см) линзами черного блестящего

угля. На уровне 2,1 м – пластообразный карбонатный горизонт (0,4 м).

Слой 3, мощность 1,4 м. Начинается протяженным пластообразным прослоем

(до 0,25 м), состоящим из линз разногалечных конгломератов с песчаным матриксом.

Галька хорошо окатанная (до 7–8 см), встречаются отдельные валуны. Галька представ-

лена в основном базальтами, кварцем, халцедоном, реже встречаются тонкие линзы

сидеритов. Сразу над конгломератами – пласт известняка (до 0,5 м) (рис. 10).

Песчаники мелкозернистые косослоистые, на отдельных уровнях с растительным

детритом и редкой рассеянной галькой.

Слой 4, мощность 3,8 м. Начинается прослоем (до 0,3 м) разногалечных песчано-

гравийных конгломератов с валунами (рис. 11).

Валунов в нем больше, чем в основании слоя 3, полностью отсутствуют сидериты.

Галька хорошо окатанная. Валуны (до 30 см) представлены эффузивными породами,

габбро-долеритами, кварцитами, кварцем. Галька и валуны располагаются в матриксе,

представленном кирпично-красными глинами и мелкозернистым песком зеленовато-

серого цвета. Залегающие над конгломератами песчаники мелкозернистые, не крепкие,

серые с зеленоватым оттенком, с линзовидной и пологоволнистой слоистостью. Песча-

ники на поверхности напластования с включениями отдельных галек, растительного

детрита и примазками глин со следами ходов илоедов. В средней части слоя редкие
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Рис. 9. Рассеянная галька (отмечена белыми стрелками) и конкреции сидерита (отме-
чены желтыми стрелками) в основании слоя 1 булунканской свиты.

Рис. 10. Линза разногалечных конгломератов в основании слоя 3 булунканской свиты.

линзы (мощностью до 0,3 м) известковистого песчаника. По простиранию они переходят

в прослои, насыщенные растительным детритом. В верхней части слоя песчаники на

отдельных участках с признаками образования конкреций (до 1,5 м). Обнаружена фау-

на: двустворчатые моллюски – Ochotomya anmandykanensis (Tuchk.) s. stricto (редко),

O. terechovae Polub. (редко), Unionites sublettica (Kipar.) (очень часто), U. cf. muensteri

(Wissm.) (редко), Schafhaeutlia cf. mellingi (Hauer) (редко), Tancredia dittmarii Mart.

(редко), T. tuchkovi Kipar. (очень часто) (обр. 48, интервал 1–3 м от подошвы). Двуствор-

чатые моллюски плохой сохранности приурочены, главным образом, к верхней части

слоя. Унионитесы сохраняются в прижизненном положении. Танкредии захоронены

горизонтально с раскрытыми створками. В песчаниках присутствуют вертикальные

ходы илоедов (диаметр 1 см, длина от 5 до 10 см), встречаются членики криноидей

и щупальца офиур (редко).

Слой 5, мощность 2,3 м. Начинается валунно-галечными конгломератами (0,15 м)

с редкими валунами и глыбами базальтов (рис. 12).
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Рис. 11. Валунно-галечные конгломераты в основании слоя 4 булунканской свиты.

Рис. 12. Валунно-галечные конгломераты в основании слоя 5 булунканской свиты.

Выше залегают песчаники серые с зеленоватым оттенком плитчатые и кусковатые,

пологоволнистослоистые за счет частых (через 10–20 см) прослойков мощности до 5 см

темных глин с неравномерным распределением песчано-алевритового материала. На

отдельных участках песчаники косослоистые, особенно в верхней части слоя. В средней

части слоя на высоте 1,0 м песчаники очень крепкие известковистые с двустворчатыми

моллюсками (0,5 м). Над ними линзы, сложенные скоплениями галек. Обнаружена

фауна: двустворчатые моллюски – Oсhotomya anmandykanensis (Tuchk.), O. anyuensis

Polub., O. terechovae Polub., Unionites lettica (Quenst.), Neoschizodus ex gr. rotundus (Alb.),

Tancredia tuchkovi Kipar., Waagenoperna (?) sp. (редко); брахиоподы – Planirhynchia

atrita (Dagys) (обр. 49, 1 м от основания слоя); офиуры.

Слой 6, мощность 3,2 м. В основании галечные конгломераты (0,1 м). Внизу слоя –

песчаники алевритистые светло-серые со слабым зеленоватым оттенком, с биотурба-

циями. В интервале 0,9–1,3 м от основания слоя располагается пласт известковистых

песчаников с намывами крупномерного растительного детрита, обломками древесины,

углистыми линзами, двустворчатыми моллюсками, брахиоподами и щупальцами офиур.
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Выше залегают алевролиты песчаные и глинистые темно-серые. На отдельных уровнях

залегают линзы (0,2 × 3 м) и пропластки (до 5 см) алевритов сильно песчаных светлых,

в которых встречаются ракушняки. В слое рассеяна галька, изредка встречаются

валуны. Слоистость в верхней половине слоя тонкая линзовидная. Слой заканчивается

тонким слойком вязких бесструктурных глин, выше которых литологическое строение

отложений резко изменяется. В ракушняках обнаружена фауна: двустворчатые моллюс-

ки – Unionites muensteri (Wissm.), U. lettica (Quenst.) (редко), Tancredia tuchkovi Kipar.

(очень много), T. marcigniana Mart. (часто), T. explicata Kipar. (редко) Waagenoperna sp.

(редко), Palaeopharus cf. kiparisovae Efim. (редко); брахиоподы – Fissirhynchia fissicostata

(Suess) (редко) (обр. 51, 0,9–1,3 м от основания слоя). В верхах слоя найдены двуствор-

чатые молюски – Tancredia tuchkovi Kipar. (очень много), Dacryomya? sp.ind. (обр. 52,

верхи слоя).

В осыпи слоев 4–6 на бечевнике найдены двустворчатые моллюски Arctomytiloides

kelimiarensis (Polub.), Unionites lettica (Quenst.), брахиоподы, членики криноидей и щу-

пальца офиур (обр. 50).

Лаптевоморская свита. Нижняя граница проведена в основании маркирующего гори-

зонта глин с многочисленными известково-сидеритовыми конкрециями (рис. 13).

Слой 7, мощность 10,4 м. Глины темно-серые с голубоватым и коричневатым

(с поверхности) оттенком, тонкоотмученные или алевритистые, с раковистым изло-

мом, с многочисленными конкрециями известково-сидеритовыми коричневато-серыми

овальной формы (диаметром 10 см). Горизонты конкреций на уровнях: 0,7; 1,9; 2,9;

3,4; 5,5; 6,0; 7,5; 8,5; 9,2 м от основания слоя. В 9,4 м от основания слоя появляются

тонкие (мощностью 2–3 мм) протяженные линзы желтых вязких яротизированных

глин с линзовидными выделениями пирита.

Слой 8, мощность 2,1 м. Залегает на подстилающих отложениях с четкой и ров-

ной границей. В основании пласт алеврита (1,0 м) с редкими гравийными зернами

в подошве. Выше преобладают темно-серые плитчатые глины с голубоватым оттен-

ком, прослои песчаников алевритовых известковистых (мощность до 5 см) имеют

линзовидный характер. В глинах встречаются пиритовые лепешковидные конкреции,

в песчаниках – раковины и отдельные створки двустворчатых моллюсков Tancredia sp.

1 (ex gr. schiriaevi Bodyl.), Taimyrodon (?) sp. (часто) (обр. 53, верхняя часть слоя).

Слой 9, мощность 1,4 м. В основании прослой песчаника мелкозернистого серого

цвета (0,4 м), тонкоплитчатого. Глины темно-серые плитчатые, оскольчатые с редкими

лепешковидными конкрециями пирита (0,5× 5× 7 см) и частыми линзовидными про-

слойками (через 0,2–0,4 м) мелкозернистого, алевритового плитчатого песчаника не

очень крепкого, серого цвета, во влажном состоянии голубоватого. Мощность прослоев

песчаников от 3–5 см до 15 см в раздувах. Нижняя и верхняя границы прослоев четкие.

Верхняя граница слоя подчеркнута тончайшим прослоем (1–2 мм) желтоватой глины.

В глинах в 0,5 и 0,8 м от основания слоя содержатся протяженные линзы (мощностью

до 10 см) мергеля.

Слой 10, мощность 3,4 м. Глины темно-серые, коричневатые с поверхности

и коричневато-черные на свежем изломе, плитчатые с раковистым изломом и редкими

(0,3–0,5 до 1 м) и тонкими (1–2 см) линзовидными прослойками желтовато-серого

мелкозернистого алевритового песчаника. В интервале 0,4–0,65 м от основания слоя

залегает глинисто-карбонатный пласт с текстурой «cone-in-cone» в основании (5–7 см).

Слой 11, мощность 6,0 м. Залегает на слое 10 со следами размыва. В основании

пропласток (0,05 м) разнозернистого гравелитового песчаника с редкой галькой. Выше –

алевролиты песчанистые (1,0 м) средне-мелкозернистые серые, крепкие с прослоем

0,3 м песка и горизонтальными ходами илоедов. Выше по разрезу песчаники переслаи-

ваются через 10–20 см с волнистыми слойками глин мощностью до 3 см (до 2,5 м). Еще

выше – алевриты песчанистые с неравномерным распределением глинистого материала

с многочисленными линзовидными прослоями (1–7 см) песка.
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Рис. 13. Схема расчленения и генезис пограничных триасово-юрских отложений разреза
мыс Аиркат. Условные обозначения на рис. 1. Примечание: * – по А. Ю. Попову,
Б. Л. Никитенко [Попов и Никитенко, 2020] с дополнениями авторов.

Слой 12, мощность 8,4 м. В основании слоя – галечный прослой (5–7 см), со-

держащий многочисленную мелкую плоскую гальку, переотложенные сидеритовые

конкреции, редкие крупные гальки магматических и осадочных пород, кварца. В про-

слое присутствуют ракушняковые гнезда, состоящие из обломков и разрозненных

створок двустворчатых моллюсков.
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Слой представлен песчаниками тонко- и мелкозернистыми серыми со слабым

зеленоватым оттенком, пологоволнистослоистыми за счет редких тонких прослойков

темно-серых глин и аргиллитов. С уровня 1,5 м от основания слоя в песчаниках много-

численны следы жизнедеятельности пескожилов, по которым часто развиты стяжения

пирита и ходы червей илоедов. В слое встречается отдельная кремнистая галька, об-

ломки древесины. К средней части слоя приурочен максимум пиритовых желваков.

В слое встречена фауна: двустворчатые моллюски – Anradulonectites intricatus Schur.

et Lut. (часто), Наrрах ex gr. laevigatus (d’Orb.) (очень часто), Tancredia sp. 1 (ex gr.

schirjaevi Bodyl.) (редко), Taimyrodon (?) sp. ind. (oчень редко), Malletia (?) sp. (очень

часто), Homomya sp. (редко) (обр. 54, основание слоя); Neoschizodus ex gr. rotundus

(Alb.) (часто), Homomya sp. (редко) (обр. 55, 4,0 м от основания слоя); Tancredia sp.

2 (ex gr. schirjaevi Bodyl.) (редко), Malletia (?) sp. (очень часто), Pleuromya sp. (редко),

Neoschizodus ex gr. rotundus (Alb.) (часто) (обр. 56–57, интервал 5,0–8,0 м от основания

слоя); Anradulonectites intricatus Schur. et Lut. (редко), Pleuromya sp. (редко) (обр.

58, интервал 8,0–8,4 м от основания слоя). Разрозненные створки и обломки створок

Anradulonectites приурочены к галечному прослою основания слоя и к песчаникам

близи него. Створки Наrрах встречаются в галечном прослое приросшими к гальке.

Раковины Homomya рассеяны равномерно по слою в прижизненом положении, под

углом к поверхностям напластования. Раковины Malletia (?), Neoschizodus захоронены

параллельно плоскостям напластования на одной из створок.

Слой 13, мощность 4,4 м. В основании прослой (5 см) с гравием, желваками пирита.

В слое редкая галька, единичные валуны, обломки древесины. Аргиллиты темно-серые,

почти черные, оскольчатые. На уровнях 2,0 и 2,5 м от основания слоя линзы известняка

(протяженностью до 5,0 м). Выше редкие, протяженные линзочки известковистого

алевролита мощностью до 2 см, в котором видна косо-волнистая слоистость. В слое

встречаются отдельные пиритовые желвачки, растительный детрит.

Слой 14, мощность 1,6 м. В основании слоёк песчаника (1–3 см), содержащий

гравий и мелкую гальку. Незакономерное переслаивание глинистых темных слойков

(2 см), глинистых алевритов, алевритов песчанистых и мелкозернистых желтоватых

песков. В слое редки вертикальные тонкие (диаметром 3 мм) трубочки пескожилов, при-

уроченные к песчаным прослоям. На плоскостях напластования – мелкий растительный

детрит. Слоистость параллельная, неясная горизонтальная.

Слой 15, мощность 2,2 м. В основании прослой песчаника известковистого, мел-

козернистого, плитчатого (0,5 м). В интервале 0,5–1,0 м от основания слоя – пере-

слаивание алевритов песчанистых и алевролитов с неравномерным распределением

темного глинистого материала. В интервале 1,0–1,8 м – алевролиты мелкозернистые

плитчатые известковистые. С уровня 1,8 м – чередование темно-серых и светло-серых

алевритов песчанистых. В интервале 1,8–2,2 м – алевролит известковистый со знаками

ряби волнения на верхней поверхности, внизу крупная параллельная косая слоистость.

Слой 16, мощность 2,0 м. В основании слоя – мелкогалечные конгломераты (около

5 см) с плоскими валунами сидерита, обломками древесины, гравием. Алевриты песча-

ные крупнозернистые, чередующиеся с тонкими линзовидными прослоями светло-серых

алевролитов и прослоями глин. На высоте 1,7–2,0 м от основания слоя – протяженные

линзы известняка.

Слой 17, мощность 0,6 м. В основании – разногалечные конгломераты преиму-

щественно с галькой кремнистого состава, кварца, сидеритов. Встречаются валуны,

обломки древесины. Местами – конгломераты известковистые. Переслаивание (с тол-

щиной прослоев около 10 см) голубовато-серых мелкозернистых песков и темно-серых

глинистых алевритов. Слой плохо обнажен.

Слой 18, мощность 2,5 м. В основании прослой (3 см) гравелита с редкой крупной

галькой. Выше: прослой темно-серой коричневатой глины (1 см), прослой желтого

мелкозернистого песка (3 см), прослой глины (1 см), гравелит (0,15 м) с частой галькой,

обломками древесины, многочисленными Наrрах. В прослое обнаружен позвонок реп-

тилии. Выше: прослой (0,15 м) глины темно-серой, переслаивание (0,5 м) темно-серой

Russ. J. Earth. Sci. 2024, 24, ES5014, https://doi.org/10.2205/2024es000936 17 of 33

https://doi.org/10.2205/2024es000936


Граница триаса и юры в разрезе Анабарской губы (север Якутии) Лутиков и др.

глины и линзовидных прослоев серого песка. По простиранию слой содержит линзу

(1,8 м × 7,0 м), сложенную песками с прослоем коричневатой песчаной глины в основа-

нии (0,1–0,15 м). Линза срезается слоем 19. В слое встречена фауна: двустворчатые

моллюски – Meleagrinella (Praemeleagrinella) subolifex Polub. (много), Наrрах ex gr.

laevigatus (d‘Orb.) (много), Neoschizodus ex gr. rotundus (Alb.) (часто). К основанию

линзы, в центральной ее части, приурочены гнездовидные скопления ракуши с целыми

раковинами и отдельными створками Meleagrinella. По всему песчано-глинистому про-

слою встречаются отдельные створки Meleagrinella. Раковины Neoschizodus захоронены

параллельно плоскостям напластования.

Слой 19, мощность 3,8 м. В основании прослой (0,4 м) с линзами галечника, реже

гравелита, обломками древесины, единичными валунами, двустворками. Матрикс – пре-

имущественно глины коричневатые слойчатые с линзами и гнездами песка. Песчаник

мелкозернистые серые с голубоватым оттенком пологоволнисто- и линзовиднослоистые

за счет частых (через 5–10 см внизу и 0,3–1,2 м вверху слоя) линзовидных просло-

ев (1 см) темно-серых листоватых глин с неравномерным распределением песчаного

материала. Отдельные участки слабо известковистые и образуют караваеобразные

(0,3 × 0,5 м), шарообразные (диаметром 20 см) стяжения. В верхней части слоя неболь-

шие линзы, насыщенные галечным материалом. В слое встречена фауна: двустворчатые

моллюски – Meleagrinella (Praemeleagrinella) subolifex Polub. (много), Наrрах ex gr.

laevigatus (d’Orb.) (много), Neoschizodus ex gr. rotundus (Alb.) (часто); часты следы

биотурбаций.

Слой 20, мощность 1,1 м. В нижней части переслаивание песчаников средне-

мелкозернистых серых с более тонкими слойками темно-черных глин. Глины листова-

тые с тонким растительным детритом и слюдкой. Слоистость пологоволнистая. Выше –

песчаники средне-мелкозернистые, серые с голубовато-зеленоватым оттенком, с линза-

ми гальки. Верхняя граница слоя четкая неровная с галькой. В слое встречена фауна:

двустворчатые моллюски – Meleagrinella (Praemeleagrinella) subolifex Polub. (очень

часто), Tancredia sp. 2 (ex gr. schirjaevi Bodyl.) (часто), Pleuromya (?) sp. ind. (обр. 62,

0,5 м от подошвы), Taimyrodon (?) sp. (часто), позвонок рептилии (обр. 63, 1,0 м от

основания слоя); редки вертикальные ходы червей-илоедов.

Результаты и обсуждение

Согласно корреляционной региональной стратиграфической схеме, утвержденной

на 3-ем Межведомственном региональном совещании по мезозою и кайнозою Средней

Сибири, пограничные триасово-юрские отложения в Анабарском районе расчленяются

на чайдахскую и зимнюю свиты [Решения. . . , 1981]. В аналитической сводке по страти-

графии триаса Сибири вместо верхней части чайдахской свиты выделяется тумулская

свита [Казаков и др., 2002]. Ниже приводится ревизия местных стратиграфических

подразделений.

Чайдахская свита. По данным Т. М. Емельянцева, в стратотипическом разрезе этой

свиты, вскрытом скважинами на Чайдахском участке, нижняя граница проводится

в основании конгломератов мощностью от 0,2 до 0,4 м, состоящих из хорошо ока-

танных округлых и плоских галек серых крепких кварцитов, песчаников, глинистых

и песчано-глинистых сланцев и белого кварца, скрепленных «грязно-серым» глинистым

песчаником. В большинстве скважин Анабарского района нижняя граница чайдахской

свиты с подстилающими отложениями карнийского возраста подчеркнута прослоем кон-

гломератов непостоянной мощности и непостоянного литологического состава, местами

конгломераты отсутствуют [Емельянцев, 1947a,b; 1953; 1954]. Толща, включающая

слои 27 и 28 в обнажении 1а Т. М. Емельянцевым относилась к карнийскому ярусу на

основании находок морской макрофауны [Емельянцев, 1947a]. После ревизии разреза

мыса Аиркат, проведенного в 1978 г. А. С. Дагисом, А. А. Дагис, Н. И. Курушиным

и А. М. Казаковым, объем чайдахской свиты был расширен за счет присоединения

к ней нижнекарнийских песчаников с аммоноидеями и двустворчатыми моллюсками
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(слои 27 и 28 настоящего описания), составляющих, по мнению авторов, единое гео-

логическое тело с вышележащими существенно песчаными породами [Казаков и др.,

1982; пачка VI по Дагис и др., 1983]. Присоединение слоев морского генезиса к чайдах-

ской свите, выделенной как толща континентального генезиса, противоречит статье

V.9. действующей редакции Стратиграфического кодекса, согласно которой первым

признаком выделения свиты является генезис пород [Стратиграфический. . . , 2019].

По-видимому, в разрезе мыса Аиркат эту часть разреза (слои 27 и 28) следует отно-

сить к самостоятельному местному стратону. Для решения этого вопроса необходимо

привлечение дополнительных стратиграфических данных по разрезам прилегающих

районов. В настоящей работе данная песчаная толща условно отнесена к осипайской

свите на основании присутствия в ней морской ископаемой макрофауны, указывающей

на ее морской генезис и представленной таксонами, распространенными в осипайской

свите. В соответствии с характеристикой нижней границы чайдахской свиты, данной

Т. М. Емельянцевым [Емельянцев, 1947a], она проводится нами в разрезе мыса Аиркат

по прослою конгломератов мощностью 0,1 м (основание слоя 29 настоящего описания)

(рис. 6). Так же понималась эта граница геологами Научно-исследовательского инсти-

тута геологии Арктики (НИИГА, ныне ВНИИОкеангеология) [Видмин-Лобзин и др.,

1971].

Верхняя граница чайдахской свиты первоначально была установлена в основании

прослоя конгломератов (основание слоя 4, обнажение 1б) (рис. 1) мощностью до 0,55 м,

состоящего из мелкой и крупной (до 10 см), хорошо окатанной плоской гальки, скреплен-

ной серым мелкозернистым песчаником и кирпично-красными глинами, отделяющим

свиту от вышележащих фаунистически охарактеризованных пород [Емельянцев, 1947a;

Корнилюк и др., 1946]. В соответствии с наиболее полной аналитической сводкой по

стратиграфии триаса Сибири, толща, включающая слои 40–41 обнажения 1а и слои

1–3 обнажения 1б, была отнесена к тумулской свите [Казаков и др., 2002].

Согласно анализу распределения ископаемой макрофауны в стратотипе тумулской

свиты на мысе Тумул, проведенным И. В. Полуботко [Полуботко, 2010], было установ-

лено, что нижняя часть толщи, относившейся к тумулской свите, примерно отвечает

зоне Otapiria ussuriensis (верхней части нижнего и неопределенной части среднего

нория условно). Верхняя часть толщи отвечает зоне Tosapecten efimovae и является

возрастным и литологическим аналогом выделенной ранее булунканской свиты. Таким

образом, внутри тумулской свиты был установлен стратиграфический перерыв в объеме

верхней части среднего нория и всего верхнего нория. При этом обнаружено частичное

соответствие комплексов двустворчатых моллюсков булунканской свиты с комплексом,

встреченным в песчаниках нижней части зимней свиты в разрезе мыса Аиркат.

В отличие от тумулской свиты, имеющей морской генезис, слои 40–41 (обнажение

1а) формировались в условиях прибрежной равнины приливно-отливного побережья,

а слои 1–3 (обнажения 1б) – в условиях лагун и мелководного залива [Попов и Ни-

китенко, 2020]. Таким образом, присутствие тумулской свиты в узком смысле (зона

Otapiria ussuriensis) в Анабарском районе не подтверждается ни палеонтологическими,

ни литологическими данными.

В разрезе мыса Аиркат ниже прослоя конгломератов, считавшегося Т. М. Емельян-

цевым верхней границей чайдахской свиты, присутствует ярко выраженное угловое

несогласие (рис. 8), поэтому верхнюю границу чайдахской свиты в этом разрезе следует

проводить в основании слоя 1 в соответствии со статьей V.3. Стратиграфического

кодекса, согласно которой границы местных подразделений должны быть приурочены

к угловым несогласиям [Стратиграфический. . . , 2019].

Общая мощность чайдахской свиты в разрезе мыса Аиркат (слои 29–41 в обнаже-

нии 1а) по данным Н. Н. Соболева составляет 72,75–73,06 м. Возраст свиты принят

условно, как норийский, по положению толщи в разрезе между карнийскими и рэтскими

отложениями.
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Булунканская свита (обн.1б, слои 1–6) (рис. 14). В Анабарском районе установлена

впервые. Нижняя граница проводится в основании пласта глин, который залегает

на подстилающих песчаниках чайдахской свиты с угловым несогласием и срезает

различные ее слои. Свита имеет двучленное строение, сложена осадками лагунного

и пляжевого генезиса. В нижней части свита представлена глинами темно-серыми,

почти черными с плитчатой отдельностью, алевритами глинистыми или песчаными

и известняками с прослоем мелкогалечных конгломератов (слои 1–3, обнажение 1б).

Эту толщу, с одной стороны, относили к чайдахской свите [Дагис и др., 1983; Дагис и

Казаков, 1984; Емельянцев, 1953; Корнилюк и др., 1946]. С другой стороны, ее относили

к зимней свите [Князев и др., 1991; Лутиков и др., 2009; Никитенко и др., 2013].

В основании верхней части свиты присутствует прослой конгломератов мощно-

стью около 0,3 м, который состоит из мелкой и крупной хорошо окатанной плоской

гальки, валунов, скрепленных кирпично-красными аргиллитами и зеленовато-серым

мелкозернистым песчаником (основание слоя 4 настоящего описания). Выше этих

конгломератов в разрезе впервые появляются многочисленные двустворчатые мол-

люски, брахиоподы, офиуры и морские лилии. В Анабарском районе этот прослой

был прослежен в скважинах на значительной площади [Емельянцев, 1947a,b; 1953].

Конгломераты характеризуются плохой сортировкой обломочного материала, обуслов-

ленной формированием пород за счет близко расположенных местных источников,

и хорошей окатанностью галек, свойственной пляжевым отложениям [Каплан, 1976].

В верхней части свита представлена песчаниками светлыми, сильно алевритовыми,

мелкозернистыми, с диагональной косой сигмовидной слоистостью, рассеянной галькой,

намывами растительного детрита, линзами валунного конгломерата с карбонатным

цементом и глинисто-песчаным заполнителем (слои 4–6, обнажение 1б) (рис. 14).

В разрезах Буур-Оленекского фациального района (р. Эекит) аналогичная толща,

отнесенная к булунканской свите, также имеет двучленное строение – в нижней части

зафиксирована большая доля алеврито-глинистого материала, в верхней части увели-

чивается доля алеврито-песчаных прослоев. Нижняя часть булунканской свиты в этом

разрезе датирована рэтом по двустворчатым моллюскам Tosapecten efimovae Polub.,

Tancredia cf. tuchkovi Kiparisova и др. [Попов и др., 2018].

Слои 4–6 в разрезе мыса Аиркат характеризуются специфическим комплексом

двустворчатых моллюсков: Ochotomya anmandykanensis (Tuchk.), O. terechovae Polub.,

O. anyuensis Polub., Unionites sublettica (Kipar.), U. lettica (Quenst.), U. cf. muensteri

(Wissm.) (редко), Schafhaeutlia cf. mellingi (Hauer), Tancredia dittmarii Mart. (редко), T.

tuchkovi Kipar., T. marcigniana Mart., T. explicata Kipar., Palaeopharus cf. kiparisovae

Efim., Neoschizodus ex gr. rotundus (Alb.), Waagenoperna sp., Waagenoperna (?) sp.

и брахиоподами Planirhynchia atrita (Dagys), Fissirhynchia fissicostata (Suess) (рис. 14,

фиг. 1–26).

Возраст этой толщи ранее считался геттангским. В 1984 г. на бечевнике у об-

нажения 1б в части разреза выходов пачек 4–6 был найден отпечаток, близкий

к Pseudomytiloides sinuosus (Polub.) (рис. 14, фиг. 15). По этой находке пачка песчаников

с линзами конгломератов вместе с перекрывающими ее отложениями первоначально

была отнесена к геттангу [Девятов и др., 1991; Князев и др., 1991]. После ревизии ино-

церамоподобных двустворчатых моллюсков, проведенной И. В. Полуботко [Полуботко,

1992], таксономическая принадлежность этого экземпляра была пересмотрена – он был

отнесен к виду Arctomytiloides sp. [Лутиков и др., 2009]. В настоящей работе этот

таксон сближается нами с «Pseudomytiloides» sp. из рэта р. Индигирки [Дагис и др.,

1996] и отнесен к Arctomytiloides kelimiarensis Polub. В отличие от Pseudomytiloides

sinuosus он характеризуется более выпуклым передним краем [Полуботко, 1992]. Био-

зона Arctomytiloides kelimiarensis охватывает рэт – нижний геттанг. Двустворчатые

моллюски Tancredia tuchkovi, Unionites lettica, U. muensteri, Oсhotomya anmandykanensis

и брахиоподы Planirhynchia atrita являются характерными видами рэта Северо-Востока

России [Дагис, 1977; Дагис и др., 1996]. Виды Tancredia marcigniana и Tancredia dittmarii

известны из зоны Rhaetavicula contorta Франции [Martin, 1863; 1865]. Представители

рода Waagenoperna известны из позднетриасовых отложений Японии [Tokuyama, 1959].
Род Palaeopharus характерен для триаса и не встречается в юрских отложениях [Дагис
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Рис. 14. Рэтские двустворчатые моллюски и брахиоподы западного берега Анабарской
губы (обн. 1б). Все экземпляры, кроме отмеченных особо, изображены в натуральную
величину. (Продолжение на следующей странице.)
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Рис. 14. (Продолжение)
Фиг. 1. Schafhaeutlia cf. mellingi (Hauer), экз. АГ/48-1, внутреннее ядро правой створки,
обр. 48, слой 4, интервал 1–3 м.
Фиг. 2. Unionites sublettica (Kipar.), экз. АГ/48-2, внутреннее ядро левой створки,
местонахождение то же.
Фиг. 3. Tancredia cf. dittmarii Mart., экз. АГ/48-3, внутреннее ядро правой створки;
местонахождение то же.
Фиг. 4. Unionites cf. muensteri (Wissm.), экз. АГ/48-5, внутреннее ядро правой створки;
местонахождение то же.
Фиг. 5–6. Ochotomya terechovae Polub., 5 – экз. АГ/48-4, а – внутреннее ядро левой
створки, б – то же со стороны замочного края, местонахождение то же. 6 – экз. АГ/49-5,
ядро левой створки; обр. 49, слой 5, уровень 1 м.
Фиг. 7. Oсhotomya anmandykanensis (Tuchk.) forma humile, экз. 966/3, полевой номер
АГ/49-1, внутреннее ядро, а – вид со стороны ядра левой створки, б – вид со стороны
замочного края; обр. 49, слой 5, уровень 1 м.
Фиг. 8. Ochotomya anmandykanensis (Tuchk.) s. stricto, экз. АГ/49-8, ядро с остатками
раковинного слоя и с обломанным задним краем, а – вид со стороны правой створки,
б – вид со стороны переднего края; местонахождение то же.
Фиг. 9–11. Unionites lettica (Quenst.), 9 – экз. 966/2, полевой номер экз. АГ/49-2, ядро
левой створки; местонахождение то же. 10 – экз. АГ/49-7, а – ядро правой створки;
б – то же, ×2; местонахождение то же. 11 – экз. АГ/49-4, а – ядро правой створки,
б – то же, вид со стороны замочного края; местонахождение то же.
Фиг. 12. Waagenoperna (?) sp., экз. 966/9, полевой номер АГ/49-3, ядро левой створки;
местонахождение то же.
Фиг. 13. Neoschizodus ex gr. rotundus (Alb.), экз. АГ/49-6, а- внутреннее ядро левой
створки; местонахождение то же.
Фиг. 14. Planirhynchia atrita (Dagys), экз. АГ/49-9, а – брюшная створка, б – то же, ×2;
местонахождение то же.
Фиг. 15. Arctomytiloides kelimiarensis (Polub.), экз. 966/1, полевой АГ/50-1, отпечаток
правой створки, обр. 50, осыпь слоев 4–6 (?).
Фиг. 16. Waagenoperna sp., экз. 966/10, полевой АГ/51-6, а – вид ядра со стороны левой
створки, б – то же сбоку, обр. 51, слой 6, уровень 0,9 -1,3 м.
Фиг. 17–18. Tancredia tuchkovi Kipar., 17 – экз. 966/2, полевой АГ/51-1, а – внутреннее
ядро левой створки, б – то же, ×2; местонахождение то же; 18 – экз. 966/5, полевой
АГ/51-3, а – внутреннее ядро левой створки, б – то же, ×2; местонахождение то же.
Фиг. 19. Tancredia dittmarii Mart., экз. АГ/51-11, ядро правой створки, местонахождение
то же.
Фиг. 20–21. Tancredia marcigniana Mart., 20 – экз. АГ/51-8, а – вид со стороны левой
створки; б – то же, ×2; местонахождение то же; 21 – экз. 966/4, полевой АГ/51-2,
правая створка; местонахождение то же.
Фиг. 22. Tancredia explicata Kipar., экз. 966/7, полевой АГ/51-4, внутреннее ядро левой
створки, местонахождение то же.
Фиг. 23–24. Unionites muensteri (Wissm.), 23 – экз. 966/8, полевой АГ/51-5, ядро правой
створки с остатками раковинного слоя, вид снаружи; местонахождение то же. 24 – экз.
АГ/51-9, ядро правой створки, местонахождение то же.
Фиг. 25. Palaeopharus cf. kiparisovae Efim., экз. АГ/51-10, ядро правой створки; место-
нахождение то же.
Фиг. 26. Fissirhynchia fissicostata (Suess), экз. АГ/51-12, а – спинная створка, б – то
же, ×2; местонахождение то же.

и др., 1996]. Вид брахиопод Fissirhynchia fissicostata впервые встречен в позднем триасе

Восточной Сибири. Он является характерным элементом комплексов беспозвоноч-

ных рэтского яруса Северных Альп [Siblik, 1998], Карпат [Turculeț, 2004] и Северного

Кавказа [Дагис, 1963]. Большинство видов двустворчатых моллюсков и брахиопод из

пачек 4–6 характерны для зоны Tosapecten efimovae рэта Северо-Востока России, что

дает больше оснований относить эту часть разреза к рэту, а не к геттангу. В каче-

стве биостратиграфического подразделения для идентификации рэтских отложений
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Анабарского района ранее предлагалось выделить в этом разрезе слои с Tancredia

tuchkovi – Unionites lettica [Лутиков и др., 2009]. В палеогеографическом плане породы

свиты сформировались в самостоятельный этап развития палеобассейна – по мере

развития морской трансгрессии в булунканское время линия берега Анабарской губы по

сравнению с чайдахским временем сместилась в южном направлении, континентальные

отложения заместились лагунными илами и затем – прибрежными песками и галеч-

никами. В раннебулунканское время Анабарская губа представляла собой побережье

с заливами, лиманами и лагунами [Лутиков и др., 2009]. В позднебулунканское время

отложения накапливались в более удаленных от берега гидродинамически активных об-

становках предфронтальной зоны пляжа (вблизи действия волн) [Попов и Никитенко,

2020].

Общая мощность булунканской свиты в разрезе мыса Аиркат (слои 1–6 в обнажении

1б) составляет 14,3–15,3 м.

Лаптевоморская свита – J1l (нижний геттанг – низы верхнего плинсбаха, аммонитовая

зона Amaltheus stokesi). Выделяется впервые. Свита залегает на алеврито-песчаной

толще позднетриасового возраста. Свита сложена мелководно морскими терригенными

отложениями. На севере Анабарского фациального района (разрез западного берега

Анабарского залива побережья моря Лаптевых) свита представлена в наиболее полном

стратиграфическом объеме и сложена алевритами в различной мере глинистыми

и песчаными, с пластами плотных песков и слоями глин, с рассеянной галькой и гравием

по всей толще. Ранее эти отложения отождествлялись с зимней свитой.

Стратотип. Разрез западного берега Анабарской губы, обн. 1б здесь, слои 7–20,

а также не описываемая в настоящей работе часть свиты, отвечающая пачкам

4–7 [Князев и др., 1991].

Распространение и мощность. Свита распространена от Восточного Таймыра до

восточного побережья Анабарской губы. Мощность лаптевоморской свиты на Ильино-

Кожевниковской площади составляет 72–107 м, на Чайдахской и Чайдах-Гуримисской

157–171 м (максимум в скв. 229 – 171 м), на Южно-Тигянской 118–165 м, в скв.

Восточная-1 – 110 м, в разрезе Анабарской губы – 187 м, на м. Цветкова – 101,5 м.

Границы. Нижняя граница свиты проводится в основании темно-серых глин с голу-

боватым (на свежем изломе) и коричневатым (на выветрелой поверхности) оттенком, на

ощупь жирных, оскольчатых, с многочисленными горизонтами известково-сидеритовых

конкреций (рис. 13, слой 7). Эта толща ранее отмечалась геологами как «опорный

горизонт коричневых глин» [Емельянцев, 1947a,b]. Маркирующая толща глин просле-

жена в основании юрского разреза мыса Цветкова. В этом разрезе она датировалась

геттангом [Соболев и др., 2009].

Верхняя граница свиты достаточно условная. Лаптевоморская свита отделена от

вышележащей аиркатской свиты переходными слоями, отделяющими более грубые

образования от более глинистых. В них встречены аммониты Amaltheus cf. stokesi

(Sow.) [Князев и др., 1991].

Палеонтологическая характеристика. В свите отсутствуют достоверные находки

аммонитов в геттанг-синемюрской и нижнеплинсбахской части. Слои 7–17 характе-

ризуются специфическим комплексом двустворчатых моллюсков: Tancredia sp. 1 (ex

gr. schiriaevi Bodyl.), Taimyrodon (?) sp., Malletia (?) sp. (Обн. 1б, слой 8, обр. 53);

Anradulonectites intricatus Schur. et Lut., Наrрах ex gr. laevigatus (Orb.), Tancredia sp. 2

(ex gr. schiriaevi Bodyl.), Neoschizodus ex gr. rotundus (Alb.), Malletia (?) sp., Panopea

sp., Homomya sp. (Обн. 1б, обр. 54–59) (рис. 15, фиг. 1–12).

В слое 12 впервые в разрезе появляется вид Anradulonectites intricatus Schur.

et Lut., выделенный Б. Н. Шурыгиным и О. А. Лутиковым [Шурыгин и Лутиков,

1991]. Голотип (левая створка) и паратип (правая створка) переизображены в на-

стоящей работе (рис. 15, фиг. 4–5). Правая створка анабарских экземпляров очень

близка с правыми створками экземпляров (рис. 15, фиг. 6–7), обнаруженных Герно-

том Арпом в глиняном карьере Геттингена (Германия) вместе с аммонитами подзоны
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Рис. 15. Нижнегеттангские двустворчатые моллюски. Все экземпляры кроме
фиг. 5–6 происходят из лаптевоморской свиты западного берега Анабарской губы,
обн. 1б. (Продолжение на следующей странице.)
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Рис. 15. (Продолжение)
Фиг. 1. Tancredia sp. 1 (ex gr. schiriaevi Bodyl.), экз. АГ/53-1, а – внутреннее ядро
правой створки; б – то же, ×3; обр. 53, слой 8, интервал 5,2–10,4 м.
Фиг. 2. Taimyrodon (?) sp., экз. АГ/53-3, а – внутреннее ядро правой створки; б – то
же, ×3; местонахождение то же.
Фиг. 3–6. Anradulonectites intricatus Schur. et Lut., 3 – экз. 966/11, полевой АГ/54-1,
голотип, а – вид левой створки снаружи; б – то же, ×2; обр. 54, слой 12, основание;
4 – экз. 966/12, полевой АГ/54-2, а – вид правой створки снаружи; б – то же, ×2;
местонахождение то же; 5 – экз. GZG.INV.922 правая створка; карьер Левин, Геттинген,
Германия; зона Psiloceras planorbis; 6 – экз. GZG.INV.921 правая створка; то же, ×1,5;
местонахождение то же.
Фиг. 7–9. Neoschizodus ex gr. rotundus (Alb.) 7 – экз. АГ/55-3, ядро правой створки,
обр. 55, слой 12, уровень 4 м. 8 – экз. АГ/55-4, ядро левой створки, местонахождение
то же. 9 – экз. 966/13, полевой АГ/57-1: а – вид снаружи ядра левой створки; б – вид
ядра левой створки со стороны макушки, ×2, обр. 57, слой 12, интервал 5,0–8,0 м.
Фиг. 10. Homomya sp., экз. 966/14, полевой АГ/55-1, а – вид ядра со стороны левой
створки, б – вид сверху; обр. 55, слой 12, уровень 4,0 м;
Фиг. 11. Panope sp., экз. АГ/56-1, вид ядра левой створки; обр. 56, слой 12, уровень
5,0 м.
Фиг. 12. Malletia (?) sp., экз. АГ/56-2, а – вид ядра левой (внизу) и правой (вверху)
створок; б – то же, ×4; местонахождение то же.

Caloceras johnstoni нижнего геттанга и относившихся к Chlamys sp. [Arp et al., 2004].

Экземпляры, встреченные в разрезе мыса Аиркат, также близки к экземплярам, опре-

делявшимися как Agerchlamys textoria (Schl.) из нижней зоны геттанга Австрийских

Альп [Hillebrandt et al., 2013; McRoberts et al., 2012]. В отличие от рода Agerchlamys,

выделенного С. Дамборенеей на материале из плинсбаха Новой Зеландии, Аргенти-

ны и Северо-Востока России [Damborenea, 1993], представители рода Anradulonectites

характеризуется отсутствием концентрических ребер, уплощенной правой створкой

и неравномерным распределением радиальных ребер по поверхности. В отличие от

вида Pectinites textorius из плинсбаха Германии, характеризующегося равновыпуклыми

створками [Baron von Schlotheim, 1820], вид Anradulonectites intricatus имеет более

выпуклую левую и уплощенную правую створки. Вероятно, австрийские экземпля-

ры также относятся к виду Anradulonectites intricatus Schur. et Lut. На основании

этих представлений, эта часть анабарского разреза относится к нижнему геттангу.

В палеогеографическом плане в раннегеттангское время линия берега Анабарской

губы по сравнению с рэтским временем сместилась в южном направлении, обстанов-

ки предфронтальной зоны пляжа сменились обстановками дальней зоны побережья.

По мере развития морской трансгрессии прибрежные пески и галечники сменились

глинами, которые накапливались в гидродинамически спокойных обстановках ниже

базиса действия штормовых волн [Попов и Никитенко, 2020]. Выше залегают слои,

содержашие Meleagrinella (Praemeleagrinella) subolifex Polub., характерный вид верхнего

геттанга Северо-Востока России и слои, содержащие Otapiria, предположительно позд-

несинемюрского возраста [Лутиков, 2009]. Из верхней части свиты известны находки

Velata viligaensis Tuchk., биозона которого может охватывать возрастной интервал от

позднего синемюра до позднего плинсбаха [Девятов и др., 1991]. В терминальном слое

свиты встречен позднеплинсбахский Amaltheus cf. stokesi (Sow.) [Сакс и др., 1976].

Мощность лаптевоморской свиты на западном берегу Анабарской губы около

185 м.

Выводы

В Анабарском районе в разрезе мыса Аиркат к чайдахской свите относится

интервал разреза, залегающий между раннекарнийскими песчаными отложениями

осипайской (?) свиты и булунканской свитой рэтского возраста. Нижнюю границу

чайдахской свиты предлагается проводить в основании песчано-конгломератового слоя
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в соответствии с первоначальным описанием Т. М. Емельянцева [Емельянцев, 1947b].

В Анабарском районе чайдахская свита сложена преимущественно континентальны-

ми осадками. Возраст свиты определен на основании споро-пыльцевых комплексов

и с учетом положения в разрезе как норийский.

К булунканской свите отнесена толща, сложенная осадками лагунного генезиса

в нижней части и пляжевыми отложениями в верхней части. Нижнюю границу свиты

предлагается проводить в основании слоя темно-серых глин без фауны. В разрезе мыса

Аиркат нижняя граница свиты подчеркивается угловым несогласием. Возраст свиты

определен по двустворчатым моллюскам и брахиоподам как рэтский.

К лаптевоморской свите отнесена толща, сложенная мелководно-морскими тер-

ригенными осадками. Нижнюю границу свиты предлагается проводить в основании

маркирующего слоя темно-серых глин с голубоватым оттенком с многочисленными

горизонтами известково-сидеритовых конкреций.

Граница между триасом и юрой в разрезе мыса Аиркат проводится по исчез-

новению рэтского комплекса двустворчатых моллюсков и появлению характерного

геттангского комплекса с Anradulonectites intricatus и Tancredia sp. 1 (ex gr. schiriaevi

Bodyl.). Условно она может совмещаться с основанием лаптевоморской свиты.
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The section of Cape Airkat on the western shore of the Anabar Bay has been a reference section for

the study of the Triassic and Jurassic in the Anabar region, but its subdivision is still a subject of

controversy. A detailed lithological and paleontological characteristic of the section is given. Based

on the existing data on the genesis of the Triassic-Jurassic boundary deposits, the boundaries of

local stratigraphic units were revised, and for the first time the Bulunkan Formation was identified

in the interval of the section, which was previously considered the basal part of the “Zimnyaya

Formation”. A new Laptevomorskaya Formation was identified in place of the Zimnyaya Formation,

which was previously found to be widespread in western Siberia. Its lower boundary is drawn at the

base of a marking horizon of clays of coastal-marine genesis. The Hettangian age of the lower part

of the Laptevomorskaya Formation was determined on the basis of bivalves. The Triassic-Jurassic

boundary is proposed to be conditionally combined with the base of the Laptevomorskaya Formation.

Key species of Rhaetian and Lower Hettangian bivalves and brachiopods are figured.
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