
МИНИСТЕРСТВО ГЕОЛОГИИ СССР

СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ 

ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

(СНИИГГИМС)

А. В. ГОЛЬБЕРТ, И. Г. КЛИМОВА, В. Н. САКС

ОПОРНЫЙ РАЗРЕЗ НЕОКОМА 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

В ПРИПОЛЯРНОМ ЗАУРАЛЬЕ

\

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Н А У К А »  • СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

НОВОСИБИРСК • 1972



УДК 56 : 551.763.12 + 651.3.051(571.1)

Рассматривается опорный для Западной Сибири разрез неокомских от
ложений, обнажающихся по берегам рек Ягрии, Яны-Маньи, Тольи и 
в верховьях р. Сев. Сосьвы (Приполярное Зауралье). В разрезе мощно
стью 103 м выделены: берриасский ярус (зоны Chetaites sibiricus, 
Hectoroceras kochi, Surites analogue и Toliia payeri), валанжинский ярус, 
нижний подъярус (зоны Temnoptychites insolutus и Polyptychites 
michalskii), верхний подъярус (зона Dichotomies ramulosus), готеривский 
ярус, нижнйй подъярус (зоны Homolsomites bojarkensis и Speetoniceras 
versicolor) и верхний подъярус (?). Отложения представлены граве
листыми песчаниками, алевролитами, бобово-оолитовыми хлоритолитами 
(в основном берриасский ярус) и алевритовыми глинами (валанжинский 
и готеривский ярусы). Разрез хорошо увязывается с одновозрастными от
ложениями севера Средней Сибири, Русской равнины, Северо-Западной 
Европы и Гренландии. Через эти районы он увязан также со стратотипи
ческими разрезами соответствующих ярусов в Средиземноморской об
ласти.
Приведено послойное литологическое описание неокомских отложений. 

Для каждого слоя рассматриваются подробная палеонтологическая ха
рактеристика, данные палеоэкологических и тафономических наблюдений, 
а также определения солености и температуры вод неокомских морских 
бассейнов. Послойное описание завершается кратким фациальным и па
леогеографическим анализом отложений. Приводятся также сводный раз
рез неокома Приполярного Зауралья и результаты палинологических ис
следований, дается обоснование полноты стратиграфического объема сла
гающих его ярусов и подъярусов. Описание неокома дополняется описа
нием новых видов аммонитов и белемнитов.
Книга должна найти широкое применение при исследованиях нижнеме

ловых отложений и связанных с ними полезных ископаемых в Западной 
Сибири, а равно и в других областях СССР и за рубежом.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Новая крупнейшая нефтегазоносная провинция СССР — Западно- 
Сибирская равнина — в геологическом отношении является закрытой 
территорией. Продуктивные горизонты в ней приурочены к отложениям 
юры и мела и почти повсеместно перекрыты мощной толщей более мо
лодых мезозойских и кайнозойских образований. Поэтому успешное ре
шение проблем стратиграфии мезозоя возможно здесь только на базе 
изучения опорных разрезов, особенно по естественным обнажениям, 
имеющимся в краевых частях равнины. Особое место при этом должно 
отводиться палеонтологическим исследованиям, которые строятся в 
этом случае на достаточно представительных сборах ископаемого ма
териала в отличие от керна буровых скважин, поставляющего лишь 
фрагменты горных пород и заключенных в них органических остатков. 
После изучения такие разрезы должны служить эталоном для сопо
ставления толщ, вскрываемых буровыми скважинами на закрытой части 
территории, на основе чего и проводится расчленение посдедних.

Стратиграфическое изучение мезозойских отложений Западной Си
бири было начато как раз с изучения керна буровых скважин. Из-за 
фрагментарности поступающего при бурении материала стратиграфи
ческое расчленение толщ проводилось без достаточного палеонтологи
ческого обоснования, нередко было противоречивым, что, в конечном 
счете, отрицательно сказывалось и продолжает сказываться на выявле
нии природных ресурсов этого обширного края. Особенно это относит
ся к геологическому изучению нижнемеловых и, в частности, неоком- 
ских отложений, вмещающих крупнейшие залежи нефти и газа.

В соответствии с этим в начале шестидесятых годов по инициативе 
и под руководством члена-корреспондента АН СССР В. Н. Сакса 
(ИГиГ СО АН СССР) в Сибири были начаты работы по изучению опор
ных разрезов сибирского мезозоя. Уже в 1969 г. было опубликовано 
описание первого сибирского опорного разреза верхнеюрских отложе
ний бассейна р. Хеты в Хатангской впадине (Сакс и др., 1969). В За 
падной Сибири детальные палеонтолого-стратиграфические исследова
ния морских верхнеюрских и неокомских отложений проводились 
сотрудниками ВНИГРИ, ИГиГ СО АН СССР и СНИИГГиМСа по ес
тественным обнажениям в Приполярном Зауралье. Работа по исследо
ванию неокома была сосредоточена в СНИИГГиМСе и осуществлялась 
в двух направлениях: детальная биостратиграфия и изучение литологи
ческого и фациального составов отложений, их геохимии и условий об
разования. Изучение и описание разреза неокома выполнено с полнотой 
и детальностью, отвечающими требованиям инструкции МСК СССР по 
описанию опорных разрезов.

Решениями Постоянной стратиграфической комиссии по мелу 
СССР (протокол заседания Комиссии от 18 июня 1970 г.) и Межведом
ственного стратиграфического комитета СССР (протокол от 25 июня 
1970 г.) разрез неокомских отложений в Приполярном Зауралье утверж
ден в качестве опорного для Западной Сибири.

Опорный разрез неокома в Приполярном Зауралье образуют обна
жения по притокам рек, впадающих слева в Сев. Сосьву на участке, 
где она течет с юга на север вблизи восточного склона Приполярного 
Урала. Это — р. Ятрия, правый приток р. Ляпина, реки Яны-Манья и 
Толья, правые притоки р. Вольи. Естественные выходы пород неокома 
имеются также на самой Сев. Сосьве, в верхнем ее течении. В обнаже
ниях вскрывается непрерывный разрез преимущественно морского 
неокома, хорошо охарактеризованный фауной (в том числе аммонита
ми), что позволило расчленить его на ярусы и зоны.
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Исследования опорного разреза западно-сибирского неокома были 
начаты В. Н. Саксом и И. Г. Климовой в 1966 г. на реках Ятрии и 
Толье. В полевых работах тогда приняли участие также В. А. Захаров 
(ИГиГ СО АН СССР) и Е. Г. Юдовный (НИИГА). Детальное и комп
лексное изучение неокома проводилось в дальнейшем сотрудниками 
СНИИГГиМСа А. В. Гольбертом и И. Г. Климовой. Послойное описа
ние разреза, изложенное в настоящей монографии, выполнено ими в 
1967— 1969 гг. по естественным обнажениям на реках Ятрии, Толье, 
Яны-Манье и в верховьях р. Сев. Сосьвы. Коллекция фауны собиралась 
всеми названными лицами, начиная с 1966 г. Палеоэкологические иссле
дования в обнажениях на р. Ятрии выполнены. В. А. Захаровым в 
1966 г. по методике, разработанной при изучении опорных разрезов 
нижнемеловых на р. Боярке (Захаров, Юдовный, 1967) и верхнеюрских 
отложений бассейна р. Хеты (Сакс и др., 1969), а в обнажениях на 
р. Яны-Манье — А. В. Гольбертом. Массовые замеры ориентировки 
ростров белемнитов в отдельных слоях берриасского и валанжинского 
ярусов на р. Ятрии произведены в 1966 г. Е. Г. Юдовным.

В 1971 г. А. В. Гольберт и И. Г. Климова провели дополнительные 
исследования и сборы фауны на обнажениях по Ятрии и Яны-Манье. 
В результате были внесены некоторые дополнения и уточнения в стра
тиграфическую схему неокома и пограничных отложений верхней юры. 
Эти данные опубликованы в отдельных статьях (Гольберт и др., 1У72; 
Гольберт, Климова, 1972) и включены в настоящую монографию.

Каменный материал и палеонтологические остатки изучались со
трудниками СНИИГГиМСа и ИГиГ СО АН СССР. Коллекция фауны 
монографически изучена И. Г. Климовой (аммониты), В. Н. Саксом и 
Т. И. Нальняевой (белемниты), В. А. Захаровым (двустворки, кроме 
бухий) и А. С. Турбиной (двустворки). Брахиоподы определены
А. С. Дагисом. Образцы пород подвергались микропалеонтологическому 
анализу в лабораториях этих институтов (С. П. Булынникова, Е. Ф. Ива
нова) и спорово-пыльцевому анализу (Л. Г. Маркова). А. В. Гольбертом 
в СНИИГГиМСе выполнен комплекс литолого-геохимических исследо
ваний (включающий изучение пород в прозрачных шлифах и другие ви
ды анализа) с целью определения фациальной природы отложений, кор
реляции разрезов по литологическим признакам, а также для палеоэко
логических и палеогеографических построений. Изучение минерального 
состава терригеннных фракций выполнено Э. Е. Романовой.

Подготовка проб, гранулометрический и химический анализы образ
цов пород и вытяжек, а также термический анализ глинистой фракции 
пород производились также в СНИИГГиМСе. Содержание бора в гли
нистой фракции определялось количественным спектральным анализом 
в ИГиГ СО АН СССР, анализ поглощенного комплекса катионов — в 
лаборатории НИИГА. Палеотемпературные определения по Ca/Mg в 
рострах белемнитов выполнены во ВСЕГЕИ Т. С. Берлин.

Описание разреза приведено в той же последовательности, что и 
в книге «Опорный разрез верхнеюрских отложений бассейна р. Хеты 
(Хатангская впадина)» (Л., изд-во «Наука», 1969). Послойная литоло
гическая характеристика дополнена данными петрографических иссле
дований, которые являются решающими при диагностике пород, имеют 
важное значение при фациальном анализе и определении генезиса от
ложений.

Исследования консультировали: В. И. Бодылевский, М. С. Месеж- 
ников и Н. И. Шульгина (аммониты), В. А. Захаров (палеоэкология, 
биофациальный анализ). Техническая часть работы сделана И. П. Чух- 
ломиной, Г. М. Муравьевой и М. В. Савенковой.



ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ НЕОКОМА 
В ПРИПОЛЯРНОМ ЗАУРАЛЬЕ

Первые сведения о присутствии в верховьях р. Сев. Сосьвы мезо
зойских отложений были получены еще в тридцатых годах прошлого 
столетия в результате работ Северной горной экспедиции (М. Протасов, 
Э. Стражевский). Следующими исследователями, которым мы обязаны 
уже достаточно полными и обоснованными данными по геологии этого 
края, были Е. С. Федоров (1884— 1897 гг.) и Д. И. Иловайский (1902— 
1904 гг.). Ими, в частности, собраны богатые коллекции фауны, выде
лены отложения неокома, в том числе морского нижнего неокома. Со
бранные в те годы коллекции аммонитов определялись С. Н. Никити
ным (сборы Е. С. Федорова по рекам Толье и Яны-Манье), А. П. Пав
ловым (сборы Н. Пономарева с р. Ятрии) и Д. И. Иловайским. 
Последний изучал разрезы юры и мела в бассейне р. Ляпина (1902 г.), 
а также по рекам Лопсии, Толье и Яны-Манье (1904 г.). Ему же при
надлежит и первая сводка по стратиграфии мезозоя рассматриваемого 
региона (Иловайский, 1906). Обстоятельные исследования мезозоя бас
сейна р. Сев. Сосьвы впоследствии проводились только в 1932— 1935 гг.
Н. А. Сириным и Г. В. Шмаковой. Позже ими была опубликована и 
стратиграфическая схема мезозойских отложений, которая, однако, 
страдала рядом неточностей (Сирин, Шмакова, 1937). В 1944 г. 
В. И. Бодылевский, изучив коллекцию аммонитов, собранную Н. А. Си
риным и И. В. Белостоцким, установил присутствие в неокоме инфра- 
валанжина и верхнего валанжина.

После этих исследований вопросы детальной биостратиграфии 
неокома Приполярного Зауралья, даже в период интенсивного изучения 
мезозоя и кайнозоя Западно-Сибирской равнины, в связи с развернув
шимися там поисками нефти и газа, по существу, оставались вне поля 
зрения геологов. Следует, однако, отметить большое значение в деле 
изучения геологического строения Приполярного Зауралья геолого
съемочных и поисковых работ Няксимвольской экспедиции Уральского 
геологоуправления, проводившихся под руководством А. П. Спгова и 
В. А. Лидера с 1949 по 1956 гг. Результаты их были обобщены В. А. Ли
дером (1964). Им, в частности, разработана региональная стратиграфи
ческая схема мезозойских отложений.

Специальные биостратиграфические исследования почти на всех 
обнажениях пород верхней юры и мела рассматриваемого района с 
1950 по 1952 гг. проводились Н. П. Михайловым (ГИН АН СССР). Ва- 
ланжинский ярус (в прежнем понимании) им был расчленен на нижний, 
средний и верхний подъярусы, а верхи морского неокома отнесены к 
готерив-баррему (Михайлов, 1957). Сходная схема расчленения неоко
ма, но с разделением валанжина на 4 зоны в результате исследований 
1954— 1955 гг. была разработана Ю, С. Воронковым и М. С. Месежни-'
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ковым (Воронков, 1959). Неокомские отложения описывались также 
М. С. Месежниковым (Месежников, Шульгина, 1961), С. Г. Галерки- 
ной (1964), А. В. Гольбертом (1966), но без тщательных послойных сбо
ров фауны и, тем более, без тщательного ее изучения. Поэтому остава
лось невозможной корреляция по зонам и ярусам неокома Приполяр
ного Зауралья и Западно-Сибирской равнины.

Детальное изучение морского неокома в Приполярном Зауралье 
было возобновлено лишь в 1965 г. группой палеонтологов под руковод
ством В. Н. Сакса, и вскоре была разработана схема зонального рас
членения разреза (Сакс, Климова, 1967), а сам он стал рассматриваться 
в качестве опорного. В 1967— 1971 гг. изучение разрезов неокома было 
продолжено А. В. Гольбертом и И. Г. Климовой (реки Ятрия, Толья, 
Яны-Манья, Сев. Сосьва). Теперь оно сопровождалось детальными ли
тологическими исследованиями, палеоэкологическими наблюдениями и 
послойными сборами фауны.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗРЕЗЕ НЕОКОМА 

И ПОДСТИЛАЮЩИХ ОТЛОЖЕНИЯХ

Сводный разрез неокомских отложений в Приполярном Зауралье 
имеет мощность около 100 м. В разрезе неокома выделены морские 
отложения берриасского, валанжинского ярусов, морской нижний го- 
терив, а также солоновато-водные и континентальные образования 
предположительно верхнего готерива. Барремскому веку в Приполяр
ном Зауралье, по-видимому, отвечает перерыв в осадконакоплении 
(Гольберт, 19692).

Наиболее полный разрез неокома выходит на дневную поверхность 
на р. Ятрии в 2 км ниже устья р. Бол. Люльи (обнажение № 1). Здесь 
представлен почти весь рассматриваемый разрез, за исключением ниж
ней зоны берриасского яруса. Другие обнажения этот основной разрез 
наращивают и отчасти дублируют. Последнее обстоятельство позволило 
собрать более представительные коллекции ископаемых, полнее изучить 
вещественный состав отложений и сделать более надежными стратиг
рафические корреляции. В обнажении на р. Яны-Манье можно наблю
дать согласное налегание в непрерывном морском разрезе берриасских 
отложений на породы верхневолжского подъяруса верхней юры. Гра
ница юрской и меловой систем проходит здесь внутри однотипных 
глауконит-лептохлоритовых пород, относимых к федоровской свите, 
точно фиксируется по находкам аммонитов и хорошо наблюдаема. На 
р. Ятрии берриасский ярус залегает на породах юры с размывом, и из 
разреза полностью выпадает нижняя его зона.

Неоком в Приполярном Зауралье расчленен также на подразделе
ния региональной стратиграфической шкалы — свиты и толщи. Бога
тые глауконитом и лептохлоритом мелководно-морские образования 
волжского яруса верхней юры и берриаса предыдущими исслёдовате- 
лями были выделены в качестве федоровской свиты (Лидер, 1964; Кор
реляционная региональная стратиграфическая схема Западно-Сибир
ской низменности, 1961 г.; в схеме 1967 г. свита, ввиду значительного 
возрастного скольжения ее границ, переведена в ранг толщи, а ее стра
тиграфический диапазон определен как средневолжский подъярус 
берриас). Более глубоководные морские отложения валанжина, пред
ставленные темно-серыми алевритовыми глинами, выделены под назва
нием хорасоимской свиты (Лидер, 1964; Схемы 1961 и 1967 гг.), а мор
ские и солоновато-водные отложения нижнего готерива, также представ
ленные в основном глинами,— улансынской свиты (Схема 1967 г.).
В. А. Лидером (1964) стратиграфический диапазон последней оцени
вался как готерив-баррем. Полученные нами новые данные позволили 
уточнить возраст указанных свит, определить полноту их разрезов и 
степень возрастного скольжения границ (см. приложение),
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Разрез неокома образуют обнажения на реках Ятрии (обнажение 
№ 1 — правый берег, в 34 км от устья, в 2 км ниже устья р. Бол. Люльи; 
обнажение № 2 — обрыв Лешака Щелье, правый берег р. Ятрии, в 
20 км от устья), Яны-Манье (обнажение № 1— правый берег, 26 км 
от устья реки, у руч. Парасоим; обнажение № 2 — правый берег, 22 км 
от устья), Толье (обнажения № 1—8, расположенные на левом бере
гу реки на участке протяженностью в 14 км в 20 км выше пос. Толья) 
и Сев. Сосьве (обнажение № 1— правый берег, 0,5 км ниже пос. Усть- 
Манья; канава № 1 — против пос. Усть-Манья). Расстояния между 
изученными участками: р. Ятрия — р. Яны-Манья — 110 км; р. Яны- 
Манья — р. Толья— 15 км; р, Толья — р. Сев. Сосьва (пос. Усть- 
Манья)— 115 км. Общая протяженность района с севера на юг по 
прямой 230 км (рис. 1).

Неокомские отложения во всех изученных обнажениях залегают на 
породах верхнего подъяруса волжского яруса верхней юры, который в 
наиболее полных разрезах в исследуемом регионе представлен всеми 
четырьмя зонами: Kachpurites fulgens, Craspedites subditus, Craspedites 
taimyrensis и Chetai'ties chetae (Гольберт и др., 1972).

Отложения верхневолжского подъяруса, равно как и берриасского 
яруса, представлены мелководно-морскими образованиями. На р. Ят
рии это серовато-зеленые или голубовато-серые песчанистые глауконито
кварцевые алевролиты с редким мелким гравием и глинисто-лептохло- 
ритовым цементом. Отложения берриаса залегают на них с размывом, 
начинаются базальным горизонтом гравелистых песчаников, которые 
выше сменяются алевролитами и глинами. Однако все эти породы от
личаются от юрских повышенной слюдистостью (до 15—20% по срав
нению с 1—5% в юре), а также резким преобладанием среди зерен 
аутигенных минералов лептохлорита над глауконитом, тогда как в юре 
соотношение этих минералов обратное. На реках Яны-Манье и Толье 
волжские и берриасские отложения образуют комплекс существенно 
хемогенных пород, свойственный фации бобово-оолитовых железных 
руд. Это глауконититы с бобовинами и единичными оолитами лепто- 
хлоритового или сложного состава (гидрогетит-лептохлоритового, глау- 
конит-лептохлоритового, глауконит-лептохлорит-гидрогетитового), с 
лептохлоритовым, лептохлорит-гидрогетитовым или, местами, карбо
натным (сидерит, кальцит) цементом — в юре и бобово-оолитовые хло- 
ритолиты с глауконитом — в берриасе. По внешнему виду и текстурно
структурным особенностям юрские глауконититы и берриасские хлори- 
толиты весьма сходны. В обнажениях они представляют собой довольно 
монотонную пачку пород, выделяемую в качестве федоровской свиты 
(Лидер, 1964) или федоровской толщи (Схема 1967 г.).
Породы зеленые, серовато-зеленые, табачно-зеленые, зеленовато

бурые. В приповерхностной зоне современных обрывов, а отчасти еще и 
в диагенезе глауконититы и хлоритолиты местами интенсивно окисле
ны. При этом глауконит и особенно бобовины и зерна лептохлорита, 
а также участками лептохлорит и сидерит цементирующей массы в 
значительной степени замещаются гидрогетитом, вследствие чего глау
конититы и хлоритолиты переходят, соответственно, в глауконит-леп- 
тохлорит-гидрогетитовые и лептохлорит-гидрогетитовые породы. Преды
дущими исследователями эти породы описывались как глауконитовые 
песчаники, оолитовые железистые песчаники и глауконито-лептохлори-

Рис. 1. Обзорная карта района полевых работ и расположения обнажений, образую
щих опорный разрез неокома Приполярного Зауралья:

1 — отдельные обнажения; 2 —участок обнажений на р. Толье; 3 — азимут падения пластов»

в
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товые породы оолитового строения (Умова, 1959; Лидер, 1964) или как 
глауконититы и бобово-оолитовые железные руды (Гольберт, 1966). 
Граница между юрой и мелом в этой толще пород устанавливается 
только по палеонтологическим данным. Вместе с тем минералого-пет- 
рографическими исследованиями выявлено существенное отличие верх
неюрских пород (точнее, верхневолжских) от нижнемеловых, берриас- 
ских (Гольберт, 1969j ). Первые, как и на р. Ятрии, характеризуются 
существенно глауконитовым составом (во всяком случае, преобладани
ем зерен глауконита над зернами и бобовинами лептохлорита), вторые 
же сложены в основном лептохлоритом (часть его в приповерхностной

Т а б л и ц а  I

Химический состав пород верхневолжского подъяруса и берриасского яруса 
(обнажение № 1 на р. Толье — по А. В. Гольберту (1966))

ш id о п
3 8.

“ Л?
Cl . <w<£

н,о п. п. п SI02А1,03FejOj FeO тюа Р,Ос в̂ал СаО MgONaaO KjO MnO ^евал
га SEiSt

Верхневолжский подъярус

— 0956 3,51 7,23 42,35 8,85 13,73 7,50 0,74 0,41 0,04 2,10 2,28 0,87 2,10 0.11 21,7

— 0955 2,54 7,79 28,84 15,05 12,05 3,16 0,54 5,80 0,?8 17,98 1,39 1,34 2,72 0.12 10.96

0953 1,84 7,66 50,66 9,04 13,73 6,32 1,76 0,34 0,60 1,72 2,48 1.41 2,16 0,09 14,6

Берриасский ярус

1 0952 2,83 7,34 41,87 8,17 23,60 3,10 1,56 1,92 0,01 3,38 2,20 1,34 2,06 0,20 18,7

2 0951 5.11 8,21 37,17 9.14 28,98 3,12 0,48 0.90 0,01 1,57 2,51 0,80 1,90 0,17 22,7

2 050 2,99 7,16 40,92 11.7 25,91 2,72 0.95 0,28 0,01 2,10 2,89 1,21 1,56 0,14 20,2

2 0949/1 4,22 7.14 38,88 7,80 30,72 1.43 1,44 0.50 4,14 1.75 1,90 0,67 1,38 0,33 23,6

2 0946 1,56 10.14 21,8 6,22 17,23 7,47 0,58 12,02 0,06 19,48 1,93 0,83 1,08 0,11 18,9

зоне обнажений окисляется и замещается полностью или частично гид- 
рогетитом), глауконит в них имеет явно подчиненное значение. При 
этом цементом тех и других пород обычно служит лептохлорит, тек
стурно-структурные особенности также являются общими. Практически 
неизменным остается и химический состав пород (табл. 1). Следова
тельно, при переходе от юры к мелу в составе отложений меняется лишь 
соотношение в содержании двух основных породообразующих минера
лов— глауконита и лептохлорита. Этим только и обусловлено изменение 
номенклатуры соответствующих разностей пород. Мало изменяется в 
породах и комплекс терригенных минералов (за исключением слюд, 
которых и в этих разрезах в берриасе больше, чем в юре), о чем можно 
судить, сравнив табл. 3 и 7. Из таблиц видно, что юрские (верхневолж
ские) отложения отличаются несколько большим содержанием роговой 
обманки, но меньшим — эпидота.

Таким образом, в исследуемом районе по содержанию в породах 
зерен и бобовин глауконита и лептохлорита, а также слюд оказывается 
возможным вполне однозначно судить о принадлежности отложений к 
верхневолжскому подъярусу верхней юры или к берриасскому ярусу 
нижнего мела. Рубеж перехода глауконититов в хлоритолиты совпадает 
с границей между юрской и меловой системами (Гольберт, 1969] ). Так, 
в обнажении № 1 на р. Яны-Манье, где эта закономерность, вообще 
гововя выгажена наименее отчетливо, верхние горизонты верхневолж
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ского подъяруса сложены лептохлорит-глауконитовыми бобовыми поро* 
дами с содержанием зерен глауконита не менее 30—35%, а лептохло- 
рита не более 10— 15%. Нижняя же зона берриасского яруса представ
лена существенно лептохлоритовой (т. е. хлоритолитом) бобовой поро
дой с содержанием зерен и бобовин лептохлорита и гидрогетита (окис
ленный лептохлорит) около 60%. Глауконита здесь не больше 15%. 
Переход первых пород во вторые постепенный, но весьма быстрый, т. е. 
на небольшом (всего один-два десятка сантиметров) расстоянии по 
вертикали и непосредственно у границы юры и мела.

В обнажении № 1 на р. Толье этот переход осуществляется в так 
называемой «переходной пачке» мощностью 1 м, залегающей выше по
верхности перерыва в осадконакоплении в основании зоны Hectoroceras 
kochi берриасского яруса (Гольберт, I969j). Берриасские породы, как 
правило (за исключением самых нижних песчано-гравийных горизон
тов), отличаются и более высокой слюдистостью. Эти различия стано
вятся очевидными, однако, лишь при просмотре и сравнении значитель
ного числа петрографических шлифов, поскольку, как уже указывалось, 
породы верхневолжского подъяруса и берриасского яруса характеризу
ются скорее большим сходством, нежели различием. Макроскопически 
же они кажутся совершенно идентичными.

Сходство вещественного состава и структур верхневолжских и бер- 
риасских пород Приполярного Зауралья свидетельствует об образова
нии их в весьма близких физико-химических условиях, сложившихся в 
прибрежной зоне позднеюрско-неокомского морского бассейна вблизи 
восточного склона палео-Урала.

Как видно на приложении, наиболее полный разрез неокома выхо
дит на дневную поверхность в обнажении № 1 на р. Ятрии. Другие 
обнажения его дополняют и частично дублируют. Сводный разрез нео
кома Приполярного Зауралья, таким образом, оказывается достаточно 
полным и включает берриасский, валанжинский ярусы и нижний 
подъярус готеривского яруса с разделением их на зоны. Палеонтологи
ческое обоснование выделенных подразделений вполне удовлетвори
тельное. Условно, по положению в разрезе, выделяется только верхний 
готерив. В соответствии с этим условным является и положение в раз
резе границ смежных подразделений. Во всех остальных случаях гра
ницы стратиграфических подразделений по находкам аммонитов фикси
руются достаточно точно.

Заканчивая общую характеристику опорного разреза неокома При
полярного Зауралья, отметим как неблагоприятное то обстоятельство, 
что при хорошей охарактеризованности отложений крупномерными ос
татками древних морских животных крайне редки находки микрофау
ны, хотя микрофаунистическому анализу подвергались все интервалы и 
образцы пород исследуемого разреза. В сборах авторов фораминиферы 
и радиолярии были найдены лишь в трех образцах нижнеготеривских 
глин, обнажающихся на р. Сев. Сосьве. Очень редкие фораминиферы 
обнаружены и определены В. А. Басовым (НИИГА) в образцах пород 
берриаса и валанжина, отобранных в 1966 г. Е. Г. Юдовным из обна
жений на р. Ятрии. Сведения о тех и других приводятся в палеонтоло
гической характеристике соответствующих слоев.

Описание разреза начнем с обнажения № 1 на р. Яны-Манье — 
единственного пункта, где на дневную поверхность выходят отложения 
самой нижней зоны берриасского яруса.



п о с л о й н о е  о п и с а н и е  р а з р е з а

РЕКА ЯНЫ-МАНЬЯ

Обнажение № 1

Отложения берриасского яруса, включающие самую нижнюю его 
зону, выходят на дневную поверхность в обнажении № I на правом бе
регу р. Яны-Маньи у руч. Парасоим (в 26 км от устья реки). Обнажение 
представляет собой подмытый рекой крутой обрыв, являющийся берего
вым уступом III надпойменной террасы. Высота обрыва 21 м, протяжен
ность 250 м. Противоположный берег (высокая пойма) низкий, забо
лоченный. Вся местность вдоль реки, кроме узких бечевников, покрыта 
густой таежной растительностью.

В обрыве обнажаются (снизу вверх) : отложения волжского яруса, 
включая средний (зона Laugeites vogulicus, мощность 2 м) и верхний 
(зоны Craspedites subditus, Craspedites taimyrensis, Chetaites chetae, 
общая мощность 3 м) его подъярусы (на время формирования нижней и 
отчасти второй зон верхневолжского подъяруса здесь приходился пере
рыв в осадконакоплении), а также отложения берриасского яруса мощ-

Рис. 2. Выходы верхневолжских и берриасских отложений на р. Яны- 
Манье (обнажение №  1). Белой линией показано положение границы 

юрской и меловой систем в обнажении.
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ностью до 16 м. Залегание пород близко к горизонтальному. В кровле 
берриасских отложений пласт метровой мощности четвертичных суглин
ков и почвенно-растительный слой (рис. 2, приложение).

Отложения волжского яруса представлены серовато-зелеными или 
зеленовато-бурыми (окисленными в приповерхностной зоне обнажения) 
песчано-алевритовыми глауконититами с редким мелким гравием, мно
гочисленными бобовинами лептохлоритового, лептохлорит-гидрогетито- 
вого или глауконит-лептохлоритового состава и лептохлоритовым, ме
стами лептохлорит-гидрогетитовым или, реже, карбонатным цементом. 
В самых верхних горизонтах, вблизи контакта с отложениями берриас
ского яруса, глауконититы обедняются глауконитом и обогащаются бо
бовинами и зернами лептохлоритового и лептохлорит-гидрогетитового 
состава (образец 08). Непосредственно у находки первого берриасского 
аммонита количество их уже заметно преобладает над глауконитом, 
лептохлорит становится основным минералом — верхневолжские глау
конититы переходят в берриасские хлоритолиты (образец 09). Смена 
пород происходит постепенно, но быстро, на расстоянии не более двух 
десятков сантиметров по вертикали (в интервале между образцами 08 
и 09) (см. приложение).

В отложениях заключены многочисленные остатки двустворок 
(устрицы, пектиниды, пинны и др.), брахиопод, белемнитов и аммони
тов обычно в виде глинистых ядер, но изредка сохраняется и вещество 
раковин. Из аммонитов определены Laugeites spp.; Craspedites sp. indet. 
(? C. subditus Traut.); C. sp. indet. (cf. C. nodiger Eichw.); C. (? Taimyro- 
ceras) sp. indet.; (?) Chetaites sp. (cf. Ch. chetae Schulg..); Virgatosphinc- 
les sp. indet. и другие (Гольберт и др., 1972).

БЕРРИАССКИИ ЯРУС

Зона Chetaites sibiricus 

Слой 1 (обнажение № 1 — 3,0 м)

Л и т о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Хлоритолит бобовый 
алевритисто-песчаный с редким мелким гравием, глауконитовый (на 
сильно окисленных участках переходит в породу глауконит-лептохло- 
рит-гидрогетитового состава). Окраска серовато-зеленая, местами тем
но-зеленая или зеленовато-бурая с пятнами и натеками красно-бурых 
гидроокислов железа и темно-лиловых окислов марганца. Порода плот
ная, сравнительно тяжелая, массивной текстуры. Отдельность крупно
блоковая. Трещины отдельности замыты мелкоземом, иногда залечены 
гидроокислами железа, поверхности трещин, как правило, обохрены.

Из включений в слое отмечаются только редкие органические ос
татки. В основном это ядра крупных двустворок и брахиопод. Изредка 
попадаются остатки аммонитов и цилиндрические отверстия от раство
рившихся ростров белемнитов, а также обломки обугленной древесины.

Под микроскопом видно, что порода на 50—60% состоит из оваль
ных или округлых бобовин размерами от 0,25 до 1,0 мм. Около 15% со
ставляют зерна глауконита, с поверхности и по трещинам синерезиса 
часто окисленные и замещенные гидрогетитом. Бобовины сложены в 
основном красно-бурым слабо анизотропным гидрогетитом, образовав
шимся при окислении лептохлорита. Встречаются также неокисленные 
или слабо окисленные лептохлоритовые или глауконит-лептохлоритовые 
бобовины. Первые состоят из ядер — лептохлоритовых зерен непра
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вильной или овальной формы с колломорфным, микроагрегатным (че
шуйчатым) строением или в виде пластинчатых слюдоподобных агре
гатов. Ядра окружены тонкими оболочками чешуйчатого лептохлорита 
более поздней генерации, слабо поляризующего в низких цветах интер
ференционной окраски, часто с характерным погасанием в виде креста. 
Лептохлорит в ядрах бобовин имеет зеленую, желто-зеленую или зеле
новато-бурую окраску. В оболочках он, как правило, обладает более 
светлой окраской, колломорфным или чешуйчатым упорядоченным 
строением (нередко концентрически-скорлуповатым) и, в этом послед
нем случае, более высоким двупреломлением (до 0,022). Иногда оболочки 
имеют отчетливую концентрическую структуру, что сближает их с ооли- 
тами. Глауконит-лептохлоритовые бобовины представляют собой зерна 
зеленого или побуревшего окисленного глауконита лапчатой или поч
ковидной формы с характерной агрегатной поляризацией и более вы
соким, чем у лептохлорита, двупреломлением (0,028—0,030), регенери
рованные лептохлоритом более поздней генерации и окруженные его 
оболочками. Строение их такое же, как у лептохлоритовых бобовин. 
При окислении в процессе диагенеза лептохлоритовые ядра бобовин, 
будучи замещенными гидрогетитом, становятся бурыми. Оболочки же, 
как более поздние образования, сохраняют первичный лептохлоритовый 
состав. При окислении в зоне современного выветривания гидрогетит 
частично или полностью замещает лептохлорит оболочек (начиная с их 
периферии) и ядер бобовин, а также участки цемента породы. Глауко
нит менее легко окисляется, замещение его гидрогетитом обычно наблю
дается только с поверхности зерен и по трещинам.

Терригенный материал в породе распределен неравномерно и пред
ставлен сравнительно редкими сильно корродированными лептохлори
том зернами кварца размерами от мелкого алеврита до крупнозернисто- 
то песка и единичными зернами гравия. Отмечаются также редкие че
шуйки слюд, мелкие зерна полевых шпатов (особенно интенсивно 
корродируемые лептохлоритом) и других минералов. В бобовинах и 
зернах аутигенных минералов он отсутствует.

Цемент породы лептохлоритовый, местами замещенный гидрогети
том. Небольшие участки цемента иногда сложены мелкозернистым си
деритом. Тип цементации поровый, участками базальный.

Данные гранулометрического анализа (табл. 2) указывают на пре
обладание в породе частиц пелитовой (<0,01 мм) фракции, сложенной 
в основном мелкими обломками аутигенных железистых минералов 
(лептохлорита, гидрогетита), образовавшимися за счет цемента при де
зинтеграции породы. Они же составляют большую часть алевритовой 
фракции. Песчаная фракция сложена в основном зернами и бобовинами 
глауконита, лептохлорита и гидрогетита и их обломками.

Выход тяжелой фракции размерами 0,1—0,01 мм в образце 010 
весьма высок — 32,3%. Аутигенные минералы представлены сидеритом. 
Среди терригенных компонентов преобладает эпидот, присутствуют 
также зерна роговой обманки, рутила, циркона, турмалина, граната, 
черных рудных минералов (магнетит, хромит, ильменит) и других ми
нералов. Легкая фракция сложена в основном кварцем. В нее попадает 
также много лептохлорита и глауконита (табл. 3).

По данным термического анализа, глинистая фракция (<0,001 мм) 
пород (рис. 11, обр. 010) состоит из монтмориллонита, возможно, гидро
слюды и небольшого количества хлорита.

Отношение содержания пиритного железа к органическому углеро
ду ( РепиР : С0рг ), определенное для двух образцов пород из данного 
слоя (обр. 09, 010, табл. 17), указывает на нормальную соленость вод
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Т а б л и ц а  2

Гранулометрический состав волжских и берриасских отложений рек Яны-Маньи и Тольи 
(образцы перечислены в стратиграфической последовательности)

Выход фракций, %

Обнажение № № S
Я 1.0— 0,5- 0,25- 0,1-

2
Эк Порода

слоя обр. о 0,5 мм 0,^5 мм 0,1 мм 0,01 мм О
о

А V

Волжский ярус

Яны-Манья, №  1 — 06 — - — 14,2 25,4 60,4

Толья, № 1 — 1 0,1 0,9 15,8 22,0 61,2

» — 3 — — 6,0 Ю.О 84,0

» — 4 0,3 0,1 0,6 15,0 20,0 64,0

Яны-Манья, № 1 — 08 - - — 12,8 28,8 58,4

Толья, № 1 — 6 - 0,6 0,4 9,0 8,0 82,0

» — 7 0,5 0,2 0.3 16,2 25,6 57,2

Б грриасский ярУс

Яны-Манья, № 1 1 010 — 1.0 3,2 21,2 16,8 57,8

» 2 012 14,6 1.5 9,4 29,2 п.о 34,3

Толья, № 1 2 10 — — 24,2 11.0 64,8

Яны-Манья, № 1 3 015 0,1 0.4 2,5 12,4 30,0 54,6

» 4 020 — 0,3 1,2 8,5 29,2 60,8

Толья, № 2 1 13 — — — 11.4 13,0 75,6

Глауконитит песчани
сто-алевритовый 

Глауконитит песчани- 
сто-алевритистый 

То же

Глауконитит песчани
сто-алевритовый 

Глауконитит песчани
сто-ал евритистый 

Глауконитит песчани
сто-алевритовый

Хлоритолит песчано- 
алевритистый 

Хлоритолит алеврити- 
сто-песчаный граве 
листы й 

Хлоритолит алеврити- 
сто-песчанистый 

Хлоритолит песчани
сто-алевритовый с 
редким гравием 

Хлоритолит песчани- 
сто-алевритовый 

Хлоритолит песчани- 
сто-алевритистый 
глинистый

морского бассейна (обр. 09). Пониженное значение этого отношения для 
образца 010 ( Репир : Сорг =0,13, отвечающее солоновато-водному ре
жиму) объясняется, по-видимому, окислением пирита и выносом суль
фатов в зоне современного выветривания.

П а л е о н т о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т к а .  Аммониты: Che- 
taites sp. (cf. sibiricus Schulg.), Ch. sp. indenom. (очень редко)*. Белем
ниты (редко): следы растворенных ростров. Двустворки (очень редко): 
Astarte sp. indet.; Modiolus sp. indet.; Entolium sp. indet.; (?) Corbi'cella 
sp. indet.; Pinna sp. indet. Брахиоподы: Uralela cf. gigantea Makridin 
(редко).

Этология. Преобладают представители прикрепленного (брахиопо
ды) и порхающего (пектиниды) бентоса. На втором месте — семипела
гические. Редкие представители заиливающегося бентоса (пинны).

Для количественной оценки окаменелостей в слое здесь и в дальнейшем изло
жении принята следующая градация (Захаров, Юдовный, 1967): «изобилие» — сотни 
экземпляров; «очень много» — многие десятки; «много» — первые десятки; «очень ча
сто» 11 15 экземпляров; «часто» — 6— 10; «редко» —  3—5; «очень редко»— 1—2 эк
земпляра. Для микрофауны — то же из расчета на 100 г породы.
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Минеральный состав алевритовой фракции (0,1—0,01 мм) волжских и берриасских

Тяжелая
аутогенные
минералы
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Волжский

Яны-Манья, №  1 — 0,6 1.7 2,1 97,9 4.8 — 95,2 — 1.0 0,2 1.0 2.1 2,1 19,4 — 66,3

Толья, № 1 - 1 8,2 1.0 99,0 — 50,0 — 50,0 1.0 1,5 1 0 1.0 3,0 17,1 — 72,3

» — 3 9,1 87,0 13,0 — 100 — — 0.5 1.0 0,5 0,3 3,9 13,0 — 74,8

— 4 20,8 1,0 99,0 — 100 — — 1.0 0,3 0,5 0.1 2,0 20,1 — 69,0

— 6 21,9 1.0 99,0 — 100 — — 0,5 0,7 1.0 0,3 2,0 19,1 — 71,2

— 7 38,0 84,0 16,0 — — 100 - 1,0 0,5 1.0 0.1 3,1 19,9 — 69,4

Берриасский

Яны-Манья, № 1 1 010 30,3 95,0 5,0 — — 100 — 0,2 0,2 1.0 2,2 2,0 6,0 — 79,8

» 2 012 1,4 35,0 65,0 — — 100 — 0,9 0,2 0,9 3.2 3.2 8,6 — 78,3

Толья, №  1 2 10 19,1 88,0 12,0 — — 100 — 2.1 0,5 0.6 3.1 2.1 12,6 — 74,6

Яны-Манья, №  1 3 015 1.5 83,0 17,0 — — 100 — 1.2 0,6 0,6 3,8 2,9 10,3 — 75,3

» 4 020 6,1 0,6 99,4 — — 1С0 — 1.0 0,2 1.0 2,0 2.0 12,0 — 76,6

Толья, № 2 1 13 15,4 18,0 82,0 — 55,5 44,4 — 1.2 — — 1.0 2.6 12,3 — 78.1
I

Тафономия. Раковины брахиопод и двустворок примерно равномер
но и редко рассеяны в слое. Брахиоподы обычно захоронены макушкой 
вниз. Раковины пектинид, как правило, лежат параллельно напластова
нию. Единичные ракованы пинн захоронены почти вертикально. Отдель
ные створки раковин и их обломки редки. Отверстия от ростров белем
нитов ориентированы в различных направлениях горизонтальной пло
скости и обычно наклонены под углом 10— 15°. Тип ископаемого ценоза — 
ископаемый аллохтонный танатоценоз с элементами автохтонного тана
тоценоза.

Зона Hectoroceras kochl

Слой 2 (обнажение № 1— 2,5 м)

Л и т о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Хлоритолит бобовый 
алевритисто-песчаный гравелистый с глауконитом. Окраска преимуще
ственно зеленая, местами буровато-зеленая или желго-зеленая. Порода 
плотная, массивной текстуры.

Для слоя характерно наличие большого количества (~15% ) гравия 
и редкой мелкой гальки размерами до 2—2,5 см. Гравийно-галечный 
материал рассеян в породе равномерно, а примерно в средней части
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Т а б л и ц а  3

отложений рек Яны-Маньи и Тольи (образцы перечислены в стратиграфической 
последовательности)

фракция
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1

0 ,3

рус

1.0 2.2 1,0 0.4 1,0 1.0 0,5 0,1 0,1 0.3 16,013.0 0.1 93,7 5,2 0,6 0.5

— — 0,5 1.0 — 0.5 — — 1.0 - — — 0,1 — 64,0 6.0 — - 90,1 3.3 3,3 з . з —

0,2 — о. з 4,0 0,5 — 0.2 0,5 — — 0.3 — — — 65,0 7,0 — - 87,5 3,5 5,5 3,4 0,1

0,1 — 1.0 — 3.0 — 1.0 1.0 0.5 — 0,2 — — 0.2 49,0 11,0 — — 92,5 2.5 5,0 — —

0.2 — 1.0 1,0 1,0 — 0.4 1,0 0,3 — 0.1 — 0,2 — 19,0 11,0 — — 97,2 2,8 — — —

0,3 — 1.0 3,1 0.3 — 0.1 — 0,1 - — 0.1 — - 41,0 12,0 — — 95,8 — 4.2 — —

ярус

2,0 з . о 1,0 0,2 0.2 0.2 2,0 0,1 0,1 1.6 71,0 92,4 3,8 2,3 1.5

o,s 0,1 1,6 1,2 0,5 0,2 0.5 0.2 — - — — — 0.2 8,5 14,0 0,1 — 95,9 3,2 0,8 0,1 —

— — 0,7 2.1 — 0,5 0,7 0,4 — — — — — — 12,0 28.С — - 92,2 2,7 3.4 1.7

0,6 — 1,7 1.2 — — 0.6 0,6 0,6 5.5 84,0 — — 69,8 6,2 12,0 12

0,2 — 1.0 3,0 0,2 0,1 0,1 O .i 0,1 - 0.2 0,1 — 21,9 _ - 83,0 4 12,3 0.2 —

— — 1,2 1.2 1.2 — 1,2 — — - — — — — 1.0 29,0 — — 79,8 4.1 15,1 1,0 0,1

слоя местами образует линзовидные скопления, у основания и вбли
зи поверхности содержание его постепенно, но быстро (на 
расстоянии 5— 10 см по вертикали) уменьшается (вплоть до полного 
исчезновения гальки и крупного гравия) соответственно к подошве слоя 
и его кровле. Органические включения очень редки. Это ядра раковин 
брахиопод и двустворок, ядра аммонитов и обломки обугленной или ми
нерализованной древесины.

Петрографическими исследованиями устанавливается, что порода 
испытала окисление в основном еще в процессе диагенеза и состоит из 
зерен и бобовин лептохлорита, в той или иной мере (нередко полностью) 
замещенных гидрогетитом (30—40%), глауконита (2— 10%) и зерен 
терригенных минералов (20—30%) и из лептохлоритового цемента. Бо
бовины в основном красные, красно-бурые гидрогетитовые и буровато
зеленые гидрогетит-лептохлоритовые. Размер их колеблется от 0,2 до 
0,8 мм, форма овальная. Нередко можно наблюдать обломки бобовин, 
что свидетельствует об их перемыве и переотложении на месте обра
зования. Оболочки бобовин сложены большей частью неокисленным 
или слабоокисленным желтовато-зеленым лептохлоритом колломорф- 
ного или чешуйчатого строения с очень низким двупреломлением. Еди
нично встречаются округлые гидрогетитовые оолиты с четкой концентри
ческой структурой. Зерна глауконита сравнительно редки, форма их 
овальная или почковидная, окраска желтовато-зеленая.

2 А. В. Гольберт, И. Г. Климова, В. Н. Сакс 17



Терригенный материал в породе представлен в основном угловатыми 
зернами мелкопесчаной размерности. Значительно меньше зерен круп
ного алеврита и около 15% гравия и мелкой гальки. Песчано-гравийный 
материал не окатан, распределен в породе равномерно и представлен 
главным образом кварцем, а также обломками кварцитов и полевошпато
кварцевых пород. Изредка отмечаются мелкие зерна полевых шпатов 
(микроклин, альбит), фемических минералов и редкие чешуйки слюд 
(2—5%). В верхней части слоя содержание слюд заметно возрастает 
(до 5-7% ).

Цемент породы лептохлоритовый зеленый или желтовато-зеленый, 
колломорфный с едва заметным двупреломлением, местами тонкочешуй
чатый. Тип цементации базальный, реже поровый.

С подстилающими и покрывающими отложениями слой связан по
степенными, но быстрыми переходами и отличается от них главным 
образом присутствием большого количества крупного гравия и мелкой 
гальки. ,

Данные гранулометрического анализа (см. табл. 2) свидетельст
вуют о преобладании в породе песчаной фракции и зерен крупнее 1 мм 
(гравий, галька). Среди частиц песчаной размерности, помимо терри- 
генных компонентов, оказывается много бобовин лептохлорита, их 
обломков, а также зерен глауконита. Пелитовая (<0,01 мм) фракция 
сложена в основном обломками лептохлоритового цемента породы. 
Много их попадает и в алевритовую фракцию.

Выход тяжелой фракции размерами 0,1—0,01 мм низкий— 1,4%. 
Аутигенные минералы в ней представлены сидеритом, терригенные — 
эпидотом, роговой обманкой, гранатом, рутилом, черными рудными ми
нералами и др. Легкая фракция почти нацело сложена кварцем. В нее 
попадают также лептохлорит, глауконит и в долях процента — даллит 
(см. табл. 3).

По данным термического анализа, глинистая фракция (<0,001 мм) 
пород (рис. 11, обр. 012) состоит из монтмориллонита и гидрослюд.

Отношение FenHp к Сорг (табл. 17) указывает на нормальную 
соленость вод морского бассейна.

П а л е о н т о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Аммониты: 
Hectoroceras sp. indet. (очень редко). Двустворки: Astarte sp. (очень 
редко), неопределенные пектиниды и гладкостворчатые (очень редко). 
Брахиоподы: Uralorhynchia sp. juv. (очень редко); U. sp. indet. (очень 
редко).

Этология и тафономия. Ориктоценоз беден окаменелостями. Тип 
захоронения — неравномерно и редко рассеянные раковины. Преобла
дают представители прикрепляющегося и ползающего бентоса. Более 
редки — семипелагические (аммониты). Пелециподы захоронены в виде 
разрозненных створок, иногда обломанных, целые раковины редки. 
Крупные раковины лежат, как правило, параллельно поверхности на
пластования без определенной ориентировки. Остатки аммонитов в виде 
ядер захоронены почти вертикально или наклонно к поверхности напла
стования (две находки). Характерно отсутствие остатков белемнитов. 
Тип ископаемого ценоза — ископаемый аллохтонный танатоценоз.

Слой 3 (обнажение № 1 — 4,5 м)

Л и т о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Хлоритолит бобовый 
песчанисто-алевритовый слюдистый с редким мелким гравием и глауко
нитом. Участками, подвергшимися интенсивному окислению в зоне со
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временного выветривания, хлоритолит переходит в бобовую лептохлорит- 
гидрогетитовую породу. Окраска пород преимущественно табачно-зеле
ная, иногда буровато-зеленая или бурая. Текстура массивная. Отдель
ность местами становится крупнокусковой или толстоплитчатой. Органи
ческие остатки довольно многочисленны. Это ядра пектинид, отверстия 
от ростров белемнитов, редкие ядра брахиопод и аммонитов, обломки 
обугленной и минерализованной древесины.

Под микроскопом видно, что породы сложены в основном аутиген- 
ными лептохлоритом и гидрогетитом (окисленный лептохлорит) в виде 
зерен, бобовин и цемента, редкими зернами глауконита, а также терри- 
генными минералами преимущественно крупноалевритовой размерности. 
Отмечаются также редкие зерна крупнозернистого песка и мелкого 
гравия. Строение и состав выделений аутигенных минералов (зерна, бо- 
бовины) сходны с таковыми в породах слоя 2, но в рассматриваемых 
хлоритолитах обычно меньше гидрогетита (что связано с меньшим их 
окислением в стадии диагенеза и в современной зоне выветривания) и, 
что особенно характерно, в них значительно меньше глауконита (не 
более 5%). Наряду с этим в породах данного слоя повышается роль тер- 
ригенной фракции (до 45%), уменьшается ее размерность (преобладает 
крупноалевритовый материал) и возрастает количество слюд (10— 15%). 
Одновременно отмечается присутствие и всевозрастающее вверх по раз
резу количество тонкодисперсных частиц глинистых минералов, среди 
которых особенно многочисленны чешуйки гидрослюд.

Цемент (25—40%) лептохлоритовый зеленый, буровато-зеленый 
(местами окисленный и замещенный гидрогетитом), большей частью 
колломорфный, почти изотропный или чешуйчатый. Участками цемент 
сложен мелкозернистым сидеритом. Тип цементации базальный или 
поровый.

Гранулометрическим анализом (см. табл. 2) устанавливается уве
личение роли пелитовой фракции и уменьшение количества песчаного 
материала и гравия. Истинное содержание тех или иных классов терри- 
генных зерен, как и в предыдущих случаях, искажается из-за попадания 
в каждый из них обломков и зерен аутигенных железистых минералов.

Выход тяжелой фракции размерами 0,1—0,01 мм 5,7%. По составу 
она сходна с нижележащими отложениями, также характеризуется пре
обладанием среди терригенных минералов эпидота, в меньшем количест
ве встречаются зерна роговой обманки и еще в меньшем — зерна других 
минералов. Аутигенные тяжелые минералы представлены сидеритом. 
Легкая фракция характеризуется возрастанием роли слюд (до 12%) и 
полевых шпатов (до 6,2%). Аутигенные легкие минералы представлены 
главным образом лептохлоригом (см. табл. 3).

Термический анализ глинистой фракции (<0,001 мм) окисленной 
разности пород (рис. 11, обр. 015) фиксирует присутствие монтморилло
нита, гетита и хлорита.

Значение отношения FenHp к Сорг в породах слоя (табл. 17) ко
леблется в широких пределах — от 0,07 и 0,15 в сильно окисленных раз
ностях (обр. 015, 017) до 0,19 и 1,94 — в породах, не испытавших зна
чительного окисления (обр. 014, 013). Эти данные указывают на нор
мально-соленый режим морского водоема. Вместе с тем отсюда очевидна 
необходимость внесения существенных поправок при определении соле
ности вод древнего бассейна по образцам пород, испытавшим заметное 
окисление.

П а л е о н т о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Аммониты: 
Hectoroceras tolijense (Nik.) (часто); H. sp. indet. (часто); Borealites sp. 
indet. (редко). Белемниты (часто): следы растворенных ростров. Двуст-
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ворки Ëntoli'um nummutare (Fischer) (часто); Camptonectes sp. (часто); 
Astarte sp. (часто). Брахиоподы: Uralorhynchia sp. indet. (часто).

Этология и тафономия. В ориктоценозе преобладают представители 
бентоса, на втором месте — семипелагические. Бентос представлен двумя 
этологическими группами: прикрепляющимися и перемещающимися 
беспозвоночными. Преобладает вторая группа. Остатки головоногих 
(особенно белемнитов) многочисленны, но уступают бентосу.

Тип захоронения — равномерно редко рассеянные раковины. Пре
обладают разрозненные створки раковин пелеципод, лежащие парал
лельно плоскости напластования. Целые раковины редки, иногда они 
захоронены в прижизненном положении. Ростры белемнитов расположе
ны под углом 5— 15° к плоскости напластования без определенной ориен
тировки. Аммониты встречаются часто и в некоторых случаях захоро
нены почти вертикально.

Тип ископаемого ценоза — ископаемый аллохтонный танатоценоз с 
элементами автохтонного.

Зона Surites analogus 

Слой 4 (обнажение № 1 — 6,0 м)

Л и т о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Хлоритолит бобовый 
песчанисто-алевритовый глинистый слюдистый с редким мелким гравием 
и глауконитом. На сильно выветрелых участках хлоритолит переходит в 
лептохлорит-гидрогетитовую бобовую породу. Окраска пород табачно
зеленая, буровато-зеленая, бурая, красно-бурая, пятнами темно-лиловая. 
Текстура преимущественно массивная, местами наблюдается нечеткая 
тонкая или грубая слоистость.

Характерна интенсивная трещиноватость этой части толщи. Трещины 
заполнены мелкоземом и глинистым материалом. Органические остатки 
редки, но в основании слоя прослеживается пласт мощностью около 
0,5 м, обогащенный ядрами бухий, устриц, мелких пектенов и брахио- 
под. Здесь же многочисленны отверстия от ростров белемнитов. Такой же 
прослой прослеживается и в верхней части слоя, непосредственно у 
контакта его с четвертичными отложениями. По внешнему виду породы 
слоя 4 сходны с подстилающими отложениями, но более интенсивно 
ожелезнены, особенно в верхней части. Слой выделяется в основном по 
характерному для него комплексу организмов, и особенно по обилию 
бухий.
Петрографическими исследованиями устанавливается почти полное 

тождество вещественного состава и структурных особенностей этих по
род с породами слоя 3. Особенно с их сильно окисленными разностями. 
Наблюдается лишь некоторое увеличение содержания тонкопелитового 
(глинистого) материала, а также сокращение общего количества зерен 
терригенных минералов (до 10— 15%) в верхних горизонтах слоя.

Данные гранулометрического и минералогического анализов 
(табл. 2, 3) подтверждают сходство пород слоя 4 с подстилающими 
отложениями.

Значение FenHp : Сорг, как и в породах слоя 3, колеблется от величин, 
свойственных солоновато-водным бассейнам, до величин, свойствен
ных нормально-морским бассейнам (табл. 17). Случаи низких величин 
этого отношения здесь также обусловлены сильным окислением отдель
ных участков слоя и потерей породами сульфидного железа.
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6 кровле слоя 3 с размывом залегают четвертичные суглинки и 
почвенно-растительный слой общей мощностью от 0,5 до 1,5 м.

П а л е о н т о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Аммониты (бе
чевник): Surites sp. indet. (очень редко). По данным Д. И. Иловайского 
(1906), в верхней части слоя найден Surites aff. spasskensis (Nik.). Белем
ниты (часто): следы растворенных ростров. Двустворки: Buchia cf. 
fischeriana (d’Orb.) (редко); В. volgensis (Lah.) (очень редко); В. cf. 
okensis (Pavl.) (очень редко); В. sp. (редко); Liostrea cf. îyapinensis 
Zakh. (редко); L. sp. (редко); Aguilerella sp. indet. (очень редко); Pinna 
sp. indet. (очень редко); Camptonectes sp. indet. (редко). Брахиоподы: 
Fusirhynchia sp. indet. (редко).

Этология. Преобладают остатки семипелагических моллюсков — 
белемнитов. Бентос очень беден. Только в нижней и верхней частях слоя 
часты раковины бухий, устриц, мелких пектенов и брахиопод. Здесь же 
часты отверстия и слепки от ростров белемнитов. Бентос представлен в 
основном одной этологической группой — прикрепляющимися беспозво
ночными. В ней имеются все три этологических типа, и особенно много
численны представители биссусного и цементно-прикрепляющегося бен
тоса.

Тафономия. В большей части слоя — исключительно редкие окаме
нелости (в основном отверстия от ростров белемнитов). Основание и 
верхняя часть слоя (мощностью по 0,5 м) содержат много ядер раковин 
двустворок и остатков белемнитов. Тип захоронения в них — редко рас
сеянные небольшие гнездообразные скопления ядер двустворок и слеп
ков ростров белемнитов. Преобладают ядра бухий, реже устриц. Ориен
тировка беспорядочная. Встречаются отдельные створки, захороненные 
параллельно плоскости напластования. Отверстия от ростров белемнитов 
ориентированы в различных направлениях в горизонтальной плоскости 
или с небольшими наклонами к ней.

Тип ископаемого ценоза — ископаемый аллохтонный танатоценоз с 
элементами автохтонного.

Верхние горизонты берриасского яруса (зона Tollia payeri), а также 
большая часть разреза валанжина на р. Яны-Манье не обнажаются. 
Описание этих отложений дано ниже по разрезам рек Ятрии и Тольи. 
На р. Яны-Манье в небольшом естественном выходе (обнажение № 2) 
обнажаются верхние горизонты неокома, представленные морскими гли
нами предположительно верхнего валанжина и нижнего готерива, а 
также континентальными и солоновато-водными отложениями верхнего 
готерива (?).

Обнажение № 2

Верхние горизонты неокома, включающие, как мы полагаем, верхний 
валанжин, а также отложения готерива, выходят на дневную поверх
ность в обнажении № 2 на правом берегу р. Яны-Маньи в 22 км от ее 
устья. Обнажение расположено на правом склоне долины р. Яны-Маньи 
вблизи русла, где крутизна склона долины достигает местами 15—20°. 
Склон задернован, залесен, а наиболее крутая его часть некогда пред
ставлявшая собой выход коренных пород, в 1969 г. оказалась прикрыта 
недавним крупным оползнем. Коренные породы (темно-голубовато-се- 
рые глины неокома) обнажались только в руслах реки и впадающего в 
нее небольшого ручья. Расчисткой склона непосредственно у ручья на 
высоте от 1,5 до 11 м от уровня воды в реке и на расстоянии 12 м от ее 
берега удалось вскрыть: верхние 3 м толщи темно-голубовато-серых 
глин (слой 1), пласт фисташково-зеленой алевритовой глины мощностью

21



2 м (слой 2) и залегающую на нем с размывом пачку песков и глин 
(слой 4) с пластом косослоистых гравелистых песков в основании (слойЗ). 
Мощность этой пачки вместе с базальным горизонтом — около 4 м. 
В кровле неокома с размывом залегают четвертичные суглинки и почвен
но-растительный слой общей мощностью около 1 м (см. приложение).

Ни в одном из этих слоев фауна найдена не была. Не обнаружена 
она и в русле ручья, дренирующего верхи толщи темно-голубовато-серых 
глин на расстоянии 100— 150 м, а также на бечевнике непосредственно 
у обнажения и в 200—500 м ниже по течению реки. На бечевнике, сло
женном теми же глинами, оказалось много валунов и гальки палеозой
ских пород, реже встречаются обломки кимериджских и волжских по
род с фауной (обнажения их имеются выше по реке). Фауна валанжина 
и готерива не найдена, но на дне реки можно было видеть шарообраз
ные конкреции, характерные для валанжинских отложений разрезов 
соседних рек. Нет указаний относительно находок здесь макрофауны и у 
предыдущих исследователей. Только В. А. Лидер (1964) упоминает о 
находке В. И. Романовой в обнажении № 399 на правом берегу р. Яны- 
Маньи (видимо, в рассматриваемом обнажении) двух раковин соло
новато-водных пелеципод Cyrena cf. pfefferi Dunk, и С. sp. Возраст отло
жений поэтому устанавливается условно по положению в разрезе и осо
бенностям литолого-фациального состава пород. Так, слой 1 условно 
относится к верхнему валанжину на основании сопоставления с разре
зами рек Ятрии, Тольи и Сев. Сосьвы и по сходству литологического и 
фациального составов. То же откосится и к слою 2, относимому к ниж
нему готериву. Отметим, что и на перечисленных реках эта часть разреза 
очень бедно охарактеризована фауной или вовсе ее лишена. Позднеготе- 
ривский возраст пачки песков и глин (слои 3 и 4) определяется по 
залеганию ее выше поверхности регионального перерыва, который в При
полярном Зауралье приходился, по-видимому, на первую половину вре
мени «Speetoniceras versicolor», и по сходству литолого-фациального со
става отложений с разрезами рек Тольи и Сев. Сосьвы. В пользу поздне- 
готеривского возраста свидетельствуют и находки скорее всего в этой 
пачке упоминавшихся уже цирен. Скопления этих организмов, как изве
стно, характерны для солоновато-водных отложений готерив-баррема 
южных районов Западной Сибири.

ВАЛАНЖИНСКИИ ЯРУС (?)

ВЕРХНИИ ЛОДЪЯРУС (?)

Слой 1 (обнажение № 2 — 3,0 м)

Л и т о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Глина тонкоотмучен- 
ная гидрослюдисто-хлоритовая. Окраска породы во влажном состоянии 
темно-голубовато-серая. Глина плотная, но вязкая, текстура массивная.

В слое не содержатся какие-либо заметные визуально включения и 
органические остатки. Однако несомненно, из более низких горизонтов 
этой толщи глин происходят шаровидные карбонатные конкреции, види
мые под водой в русле реки.

Под микроскопом основная масса породы весьма тонкодисперсна, 
сложена мельчайшими чешуйками гидрослюд размерами 0,008— 
0,001 мм и менее. Окраска в проходящем свете зеленовато-бурая, иногда 
зеленая, двупреломление на участках с чешуйчатым строением высокое, 
характерное для гидрослюд, на участках с афонитовой структурой и
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зеленой окраской — низкое, свойственное хлоритам. Местами порода 
кажется изотропной. Характерна однородная ориентировка чешуек гли
нистых минералов в пределах отдельных участков, обусловливающая 
пятнистую микротекстуру породы.

В глине содержатся очень редкие и мелкие округлые зерна глауко
нита, а также немногочисленные зерна кварца алевритовой и мелкопес
чаной размерности. Распределены они неравномерно, образуя неболь
шие гнезда. Большая часть породы обломочного материала крупнее пе- 
лита лишена совершенно. Структура породы пелитовая.

Данные гранулометрического анализа (табл. 4, обр. 01) указывают

Т а б л и ц а  4
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на преобладание в породе пелитовой фракции (более 90%). частиц 
алевритовой и мелкопесчаной фракций содержится в сумме не 
более 7,2%. Однако сюда, кроме терригенных минералов, попадают зер
на глауконита в количестве около 2—3%.

Выход тяжелой фракции размерами 0,1—0,01 мм 2,5%. В состава 
ее преобладают эпидот и роговая обманка, хотя первого содержится 
значительно меньше, чем обычно. Аутигенные минералы представлены 
пиритом, сидеритом и гидроокислами железа. В легкой фракции господ
ствует кварц, аутигенные минералы — глауконит, содержание которого, 
однако, очень невелико (табл. 5).
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9.4



Термический анализ глинистой фракции (<0,001 мм) указывает на 
присутствие среди глинистых минералов хлорита и гидрослюд. 
В очень небольшом количестве, вероятно, содержится каолинит (рис. 12, 
обр. 01).

Величина отношения Feniip. к Сорг. указывает на образование осад
ка в нормально-соленом морском бассейне (табл. 18, обр. 01).

Фауна и микрофауна в слое не найдены.
Контакт с подстилающими отложениями не наблюдался, с покры

вающими породами он четкий и неровный, с корневидными внедрения
ми последних в верхние горизонты рассматриваемого слоя.
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НИЖНИЙ ПОДЪЯРУС (?)

Зона Homolsomites bojarkensis (?)

Слой 2 (обнажение № 2 — 2,0 м)

Л и т о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Глина алевритисто- 
песчанистая хлорито-гидрослюдистая. Порода вязкая, сильно увлажнен
ная и, видимо, выветрелая. Окраска фисташково-зеленая. Текстура 
массивная. Вблизи подошвы слоя в глине отмечаются редкие включения 
мелкой округлой гальки и гравия.

Под микроскопом видно, что состав и структура основной массы 
глин очень сходны с таковыми подстилающих отложений. Однако в 
глинах слоя 2 содержится значительная примесь алевритового и пес
чаного материала, распределенного крайне неравномерно. Зерна его 
угловатые и представлены кварцем с примесью (10— Г5%) полевых 
шпатов (микроклин, альбит). Как и в глинах нижележащего слоя, при
сутствует глауконит в виде округлых и овальных зерен (3—5%). Струк
тура породы псаммоалевропелитовая, микротекстура пятнистая.

Данные гранулометрического анализа (см. табл. 4, обр. 02) свиде
тельствуют о преобладании в породе пелитовой фракции и о резком 
увеличении, по сравнению с глинами слоя 1, количества алевритового и, 
особенно, песчаного материала.

Выход тяжелой фракции размерами 0,1—0,01 мм 3,4%. По составу 
она очень сходна с подстилающими отложениями. Легкие фрак
ции рассматриваемых отложений также практически идентичны 
(см. табл. 5).
Термический анализ глинистой фракции (<0,001 мм) указывает на 

присутствие гидрослюд и хлорита (рис. 13, обр. 02).
Пиритное железо в породе не обнаружено. Видимо, оно оказалось 

полностью выщелоченным в процессе химического выветривания. Содер
жание С0рг примерно такое же, как в глинах подстилающего слоя 
(табл. 19, обр. 02). Ввиду отсутствия Fem.p судить о солености бассейна 
осадконакопления по методу H. М. Страхова, Э. С. Залманзон (1955) 
невозможно. Характер минеральной ассоциации и сходство ее с таковой 
в глинах нижележащего слоя позволяют думать, что бассейн был мор
ским, но более мелководным.

Палеонтологические остатки в слое не найдены.
В кровле слоя 2 с размывом залегают отложения нового цикла се

диментации, начинающиеся базальным горизонтом косослоистых раз
нозернистых гравелистых песков. Слегка волнистая поверхность раз
мыва видна отчетливо.

По положению в разрезе и сходству литологического и фациаль- 
ного составов глины слоя 2 сопоставляются с подобными же песчано
алевритовыми глинами (знаменующими собой самую начальную фазу 
общей регрессии неокомского морского бассейна) разрезов рек Ятрии 
и Тольи. Там они охарактеризованы аммонитами зоны Homolsomites 
bojarkensis. Это послужило основанием глины рассматриваемого слоя 
условно относить к нижнему готериву, а именно к названной зоне. 
В рассматриваемом обнажении глины слоя 2 сильно выветрелые и пред
ставляют собой древний элювий.

ГОТЕРИВСКИИ ЯРУС (?)
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ВЕРХНИЙ ПОДЪЯРУС (?)

Слой 3 (обнажение № 2 — 1,0 м)

Л и т о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Песок разнозерни
стый гравелистый с линзами и прослойками грубозернистого песка и 
гравия. Окраска породы желтовато-серая, пятнами буровато-желтая. 
Текстура слоя косослоистая аллювиального типа. Из органических ос
татков в песках наблюдается только мелкий углефицированный расти
тельный детрит. Контакт с вышележащими отложениями четкий.

Слой 4 (обнажение № 2 — 3,0 м)

Л и т о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Чередование просло
ев глин и песков. Глины серые с лиловым оттенком, зеленые и почти 
черные углефицированные, слабоуплотненные, неслоистые. Пески мелко- 
и среднезернистые серовато-желтые обохренные, внизу пачки — прослой 
зеленых мелкозернистых песков.

Из органических остатков отмечаются обломки обугленной древе
сины и детрит. По данным В. А. Лидера (1964), как мы полагаем, имен
но в этой пачке были найдены две раковины дирен (Cyrena cf. pfefferi 
Dunk., С. sp.).

В кровле слоя 4 с размывом залегают пласт четвертичных валунных 
суглинков и почвенно-растительный слой.

По положению в разрезе выше поверхности регионального пере
рыва в осадконакоплении, который в Приполярном Зауралье приходил
ся на начало второй половины раннего готерива и на данном участке, 
как мы предполагаем, продолжался до его конца, а также на основании 
сопоставления с разрезами верхнего неокома рек Тольи и Сев. Сосьвы 
слой 4 условно можно отнести к верхнему готериву.

РЕКА ЯТРИЯ

На р. Ятрии отложения неокома выходят на дневную поверхность в 
двух обнажениях, отстоящих друг от друга на 14 км. В одном из них 
(обнажение № 1) вскрываются берриасский, валанжинский и готерив- 
ский ярусы. Второе (обнажение № 2) дублирует верхние горизонты 
разреза первого обнажения, включая верхнюю часть валанжинского 
яруса и нижний готерив. Отложения верхнего готерива, как мы полага
ем, в обнажении № 2 размыты полностью (см. приложение).

Обнажение № 1

Расположено на правом берегу р. Ятрии в 2 км ниже устья р. Бол. 
Люльи (34 км от устья р. Ятрии). Представляет собой пологий, боль
шей частью задернованный береговой уступ II надпойменной террасы 
протяженностью около 800 м. Высота уступа на этом участке около 
12 м, у берега реки он переходит в бечевник, возвышающийся на 0,5—
1,5 м над уровнем воды. Поверхность террасы залесена, а уступ боль
шей частью задернован и порос кустарником. Терраса сложена поро
дами верхней юры и неокома, которые в ее уступе небольшими участ
ками выходят на дневную поверхность из-под почвенно-растительного 
слоя. Эти участки были расширены расчистками. Местами коренные 
породы вскрывались шурфами и канавами. Противоположный берег 
(I надпойменная терраса), сложенный четвертичными породами, невы-
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Рис. 3. Участок правого берега р. Ятрии у переката Поплавко с выходами 
пород верхней юры и неокома (обнажение № 1).

сокий (2—5 м). Вся местность, кроме поймы реки, покрыта таежной 
растительностью (рис. 3).

Исследованный участок начинается у переката Поплавко и протя
гивается вдоль берега на 200 м вверх по течению реки. Сложен он от
ложениями средне- и верхневолжского подъярусов видимой мощностью 
12 м, берриасского (мощность 12 м), валанжинского (мощность.54 м) и 
готеривского (мощность 31 м) ярусов (см. приложение). Породы до
статочно круто (под углом 35—40°) падают на запад (азимут падения 
260—270°), благодаря чему на обращенном к югу участке уступа тер
расы протяженностью всего в 200 м можно наблюдать разрез мощностью 
свыше 100 м. Контакт с перекрывающими отложениями не наблюдался.

Отложения верхнего подъяруса волжского яруса представлены 
тремя зонами: KachpurKes fulgens, Craspedites subditus и Craspedites 
taimyrensis (Гольберт и др., 1972) (см. приложение). Это серовато-зеле
ные глауконито-кварцевые алевролиты с редким мелким гравием и гли- 
нисто-лептохлоритовым цементом. Найдены аммониты: Kachpurites (?) 
sp. indet.; Craspedites sp.; C. cf. leptus Spath; C. okensis (d’Orb.); Gar- 
niericeras (?) sp. indet. (сборы и определения М. С. Месежникова) ; Kach
purites sp. indet.; Craspedites sp. indet. juv. (? C. okensis d’Orb.); C. sp. 
indet.; C. (Taimyroceras) cf. taimyrensis Bodyl. (сборы авторов, 
определения И. Г. Климовой). Граница между отложениями юры и 
мела в этом обнажении представляет собой волнистую поверхность раз
мыва, выше которой залегают породы берриасского яруса, начинающие
ся базальным горизонтом гравелистых песчаников. Самые верхние 
горизонты верхневолжских отложений и, возможно, низы берриаса на 
данном участке подверглись размыву, как мы полагаем, в подводных 
условиях. Об этом свидетельствует отсутствие каких-либо следов суб- 
аэрального выветривания юрских пород. Из сопоставления разрезов 
рек Ятрии, Яны-Маньи и Тольи видно, что размывом уничтожена лишь
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очень небольшая часть верхневолжского подъяруса мощностью, вероят
но, не более 1 м. Отложения нижней зоны берриасского яруса (Chetai- 
tes sibiricus) в разрезе р. Ятрии отсутствуют. Разрез неокома начинает
ся с зоны Hectoroceras kochi берриасского яруса.

БЕРИАССКИИ ЯРУС 

Зона Hectoroceras kochi 

Слой 1 (обнажение № 1 — 1,2 м)

Л и т о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Песчаник неравно
мернозернистый алевритистый гравелистый лептохлорито-кварцевый с 
лептохлоритовыми бобовинами и цементом (0,5 м). В верхней части слоя 
сменяется песчаным лептохлорито-кварцевым алевритом с немногочис
ленными зернами гравия, глауконита и глинисто-лептохлорит-известко- 
вистым цементом (0,7 м). Окраска пород серовато-зеленая с пятнами и 
натеками бурых гидроокислов железа. Породы слабо уплотнены, ме
стами рыхлые. Текстура массивная.

В основании слоя иногда встречаются скопления мелкой (до 2— 
3 см) округлой гальки, крупные обломки минерализованной древесины 
и мелкие (1— 1,5 см в поперечнике) шарообразные конкреции фосфори
та. Здесь же многочисленны обломки раковин и ядер аммонитов, ростры 
белемнитов и обломки раковин и ядер двустворок, среди которых из
редка отмечаются представители юрской фауны. В основании слоя об
наруживаются также небольшие обломки подстилающих юрских 
пород — глауконито-кварцевых алевритов с редкими чешуйками слюд 
и лептохлоритовым цементом. По всему слою попадаются небольшие 
карбонатные конкреции с аммонитами, обломками минерализованной 
древесины, остатки двустворок, обломки раковин и ядра аммонитов, 
ростры белемнитов. В алевролитах верхней части слоя они более много
численны, раковины двустворок местами образуют скопления разроз
ненных створок и битой ракуши.

Под микроскопом видно, что основную часть гравелистых песчани
ков составляют зерна песчаной размерности с преобладанием (15— 
20%) мелкозернистого песка (0,12—0,2 мм). В этой массе почти равно
мерно рассеяны зерна крупнозернистого песка и гравия размерами до 
10— 12 мм. Количество крупнозернистого песка и гравия в породе около 
20%, алеврита — несколько меньше. Гравийные зерна, как правило, уг
ловато-окатанные или полуокатанные (реже угловатые), песчаные — 
угловатые или угловато-окатанные. Состав их преимущественно кварце
вый, единичные зерна — калиевых полевых шпатов. Гравийные зерна ь 
основном кварцевые, реже это обломки кварцитов и калиевых полевых 
шпатов с микропертитовыми прорастаниями. Среди алевритовых зерен 
также преобладает кварц, в виде небольшой примеси (около 1%) при
сутствуют полевые шпаты и акцессорные минералы (эпидот, роговая 
обманка, черные рудные, циркон, гранат и др.). Около 2—3% в песча
нике составляют чешуйки слюд. Они обычно в той или иной мере гид
ратированы.

Около 10% объема породы составляют округлые, овальные или, 
чаще, неправильной формы бобовины лептохлорита размерами от 0,15 
до 1,2 мм. Это зеленые или зеленовато-бурые в проходящем свете че
шуйчатые или пластинчатые агрегаты (реже колломорфно-сгустковые)
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с двупреломлением в желтых тонах первого порядка (Ng—Np — 0,020). 
Иногда бобовины лептохлорита окислены и приобретают желтовато- 
или красновато-бурую окраску.

Цемент песчаника лептохлоритовый скрытокристаллический зеле
ный или грязно-зеленый в проходящем свете с низким двупреломлением, 
характерным для хлоритов. Примеси чешуек гидрослюд ничтожны. Тип 
цементации базальный, реже поровый. Структура породы псефопсам- 
моалевропелитовая.

Алевролит крупнозернистый с редкими (3—5%) зернами гравия, 
песчанистый. Основным отличием породы от предыдущей является по
вышенное содержание алевритового материала и пониженное — песка и 
гравия. Характерно также резкое увеличение количества слюд (до 15— 
20%). Чешуйки их имеют длину до 0,3 мм и представлены в основном 
мусковитом, изредка биотитом. Цемент лептохлоритовый, почти изо
тропный, местами чешуйчатый с заметным двупреломлением. В виде 
примеси в цементе иногда наблюдаются скопления чешуек гидрослюд. 
На небольших участках цементирующая масса сложена мелкозерни
стым кальцитом.

Гранулометрический анализ одного из образцов гравелистого пе
счаника (обр. 8, табл. 6) свидетельствует о преобладании в породе 
песчаной фракции (35%), основным компонентом которой являются 
зерна мелкозернистого песка (18,4%). Содержание алевритового мате
риала также велико — около 15%. Гравий и обломки крупнее 1 см, т. е. 
гальки — свыше 5%. Пелитовая и глинистая фракции в сумме состав
ляют 30,9%.

Т а б л и ц а  6

Гранулометрический состав верхневолжских и берриасских отложений р. Ятрии
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глинистый
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I 8 5,3 9,4 7,3 18,4 15,4 34,9 9,3 Песчаник разнозерпистый 
алевритистый гравели 
стый

л 2 10 — 1,9 6,1 16,2 31,0 32,8 12,0 Алевролит песчанистый 
известковистый

» 2 И 0,1 1,5 8,4 12,4 39,6 38,0 — »
> 2 12 2,5 9,5 16,8 36,6 34,6 — Алевролит песчаный
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товая известковистая
» 4 19 — — — 5,0 40,0 55,0 — Глина алевритовая

* 5 20 — — — 3,8 39,4 56,8 — >
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Выход тяжелой фракции размерами 0,1—0,01 мм 4,9%. Сложена 
она в основном минералами группы эпидота — цоизита (78,5%). В не
большом количестве (11,0%) присутствует роговая обманка. Около 2,5% 
содержится рутила, около 1 % — граната, турмалина, хлорита, сфена. 
В долях процента — черные рудные минералы, циркон, анатаз, лейкок- 
сен, апатит, шпинель, а также метаморфические минералы. Аутигенные 
минералы в тяжелой фракции представлены сидеритом. Легкая фрак
ция почти целиком сложена кварцем, полевых шпатов всего около 2% 
(табл. 7).

Величина отношения FenHp к Сорг, равная 0,77 (табл. 17, обр. 10), 
указывает на образование осадка в нормально-соленом морском бас
сейне.

Среднегодовая палеотемпература, определенная по Ca/Mg в 8 ро
страх белемнитов (табл. 22), составляет 15° С (среднее значение).

Контакт с вышележащими алевролитами слоя 2 нечеткий и распо
знается по быстрому исчезновению гальки и крупного гравия (визуаль
но), а также по резкому увеличению слюдистости и появлению зерен 
глауконита (петрографически).

П а л е о н т о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Аммониты: 
Hectoroceras tolijense (Nik.) (очень часто); H. sp. indet. (очень часто); 
Borealites fedorovi Klim, (редко); В. radialis Klim, (редко); В. expiïcatus 
Klim, (редко); В. mirus Klim, (очень редко). Белемниты (часто): Cylin- 
droteuthis (Cylindroîeuthis) lepida Sachs et Nain.; С. (C.) luljensis Sachs;
C. (Afctoteuthis) porrectiformis And.; C. (A.) repentina Sachs et Nain.; 
Lagonibelus (Lagonibelus) gustomesovi Sachs et Nain. Двустворчатые 
моллюски: Cyprina sp. indet. (часто); Astarte (Astarte) sp. indet. (редко); 
'Liostrea Ijapinensis Zakh. (редко); Plagiostoma incrassata (Eichw.) 
(очень редко); Limatula consobrina (d’Orb.) (очень редко); Entolium 
nummulare (Fisch.) (редко); Isognomon cf. triviale Zakh. (очень редко); 
Pinna cf. romanikhaensis Zakh. (очень редко); Oxytoma (Oxytoma) expan- 
sa (Phill.) ; Camptonectes (Boreionectes) breviauris Zakh. (очень редко, 
вероятно, переотложенный из верхневолжских осадков). Брахиоподы: 
Fusirhynchia micropteryx (Eichw.) (редко).

Этология. Макробентос представлен различными этологическими 
типами, ни один из которых резко не преобладает.

Тафономия. Окаменелости встречаются главным образом в виде 
обломков раковин и ростров. Лишь в верхней части слоя найдены от
дельные створки. Находки целых раковин очень редки. Снизу вверх по 
слою наблюдается постепенное обогащение породы остатками беспоз
воночных.

В основании слоя обломки толстостенных раковин двустворок ред
ко рассеяны по породе. По размеру они несколько крупнее гравия и 
гальки. В верхней части слоя наблюдались скопления раковинного де
трита вместе с отдельными створками. Все окаменелости окатаны.

Тип ископаемого ценоза — аллохтонный ископаемый танатоценоз.

Слой 2 (обнажение № 1 — 2,2 м)

Л и т о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Алевролит песчани
стый с редкими зернами мелкого гравия лептохлорито-кварцевый слю
дистый с глауконитом и глинисто-лептохлоритовым цементом. Окраска 
породы темно-голубовато-серая, зеленая, пятнами бурая или лиловая. 
Порода плотная, местами слегка вязкая. Текстура массивная, отдель
ность крупнокомковатая. По трещинам ожелезнена (обохрена) или
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Минеральный состав алевритовой фракции (0,1—0,01 мм)

Обнажение
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Верхневолжский

Ятрия, № 1 — 1 2,6 0 100 — — — — 0,5 0,511,511,8 0,7116,0 75,0 0,5 —

» — 2 12,3 0 100 — - — — 0,2 0,811,611,2 0,5|15,2 77,0 0,2 —

Берриасский

Ятрия, №  1 1 8 4,9 0,5 99,5 100 - — — 0,3 0,5 1,2 3,5 0,8 10,2 77,6 0,8 —

» 2 10 10,7 0 100 — — — — 0,2 0,5 1,0 1,8 0,7 13,0 79,4 1,0 —

» 2 11 8,2 0,8 99,2 37,5 — — 62,5 0,1 0,5 1,2 1,7 0,5 12,1 80,6 0,9 т-

» 2 12 10,6 1,0 99,0 70,0 — — 30,0 0,3 0,1 0,4 1,0 0,3 11,0 82,7 2,0 —

2 13 9,9 0,4 99,6 50,0 - — 50,0 1,0 0,1 0,8 1,2 1,0 6,0 85,4 0,5 0,1

» 3 14 13,7 0,9 99,1 55,6 — — 44,4 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 8,2 84,8 3,8 0,3

» 3 15 10,9 1,1 98,9 36,5 — — 63,5 0,4 0,1 0,6 1,0 0,8 8,0 86,2 1,0 —

» 4 16 12,2 0,9 99,1 77,8 — — 22,2 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 7,7 85,9 2,2 —

» 4 17 8,6 0,4 99,'б 100 - — — 0,6 0,3 0,4 0,2 0,7 3,0 90,4 2,0 0,1

» 4 18 2,1 0,6 99,J 4 100 — — — 0,6 0,1 0,7 0,4 0,8 6,8 87,2 1,2 —

» 4 19 6,4 0,3 99,7 100 — — — 0,4 0,1 0,5 0,6 0,5 6,0 89,3 — —

» 5 20 13,9 0 100* — — — — 0,7 0,2 4,8 0,4 2,2 15,0 70,0 1,8 —

омарганцована. Элементы залегания: азимут падения 260°, угол паде
ния 35°.

В основании слоя встречаются небольшие (10— 15 см) округлые 
карбонатные конкреции, часто фосфатизированные. На высоте 1,2 м от 
подошвы слоя такие же, но несколько более мелкие конкреции образу
ют выдержанный горизонт. Гравий приурочен в основном к нижней ча
сти слоя, кверху он постепенно исчезает и уменьшается в размере. В ос
новании слоя раковины аммонитов встречаются часто, в середине они 
редки и плохой сохранности, а на высоте 1,2. м от подошвы слоя заклю
чены в конкрециях и имеют хорошую сохранность. По всему слою встре
чаются обломки обугленной и минерализованной древесины, ростры 
белемнитов и раковины двустворок.

Под микроскопом видно, что порода сложена в основном довольно 
хорошо отсортированным мелкозернистым алевритовым материалом 
(около 30—40%), к которому примешиваются около 8— 10% мелкозер
нистого песка и редкие зерна мелкого (2—3 мм) гравия. От 5 до 15% 
породы составляют чешуйки слюд. Часть их в той или иной мере гид
ратирована. Важным компонентом породы являются выделения (зерна) 
аутигенных минералов, среди которых основная роль принадлежит 
лептохлориту (15%). Это округлой или неправильной формы зерна раз
мерами около 0,4 мм. Окраска их зеленая или бурая (в случае окисле
ния и замещения гидрогетитом), двупреломление очень низкое, свойст-
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верхневолжских и берриасскпх отложений р. Ятрии

Т а б л и ц а  7
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0,5 0,8 — 0,1 0,5 0,3 0,1 — 0,1 - — — 2,0 18,0 — — 81,5 6,1 6,2 6,2 — —

0,6 1,0 — — 0,5 0,2 0,1 7,0 20,0 — — 78,8 3,9 4,3 13,0 — —
0,5 0,5 — 0,2 0,4 0,1 0,2 — 0,3 — — — 7,0 40,0 — — 76,5 5,4 14,9 3,4 0,1 —

0,5 0,5 0,2 0,1 1,5 0,3 0,2 — 0,3 0,2 0,1 — 5,0 30,0 — — 78,6 4.2 9,7 7,5 — —

0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 — 0,1 — — — 2,0 18,0 — — 80,1 2,8 8,4 8,7 — —

0,6 0,3 — 0,3 0,4 0,1 — 0,1 — 0,1 — 5,0 10,0 — — 78,1 3,1 7,3 l i ,5 — —

0,5 0,5 — — 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 — 0,1 — 5,0 20,0 — — 64,9 5,4 17,7 12,0 — —
0,2 0,6 0,1 0,1 0,3 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 — — 3,0 27,0 — — 65,3 2,4 18,2 14,1 — —

0,3 0,5 0,2 — 0,2 0,5 0,2 0,1 0,2 — — — 2,0 8,0 — — 76,3 4,8 13,4 5,5 — —

0,7 0,4 — — 0,4 0,6 0,2 0,1 0,1 — 0,1 — — 1,0 - — 80,9 5,1 12,0 2,0 — —

1.2 1,0 0,7 0,3 1,0 0,5 0,1 — 0,1 — — — 1,0 7,0 — 76,7 3,2 8,7 11,4 — —

венное хлоритам. В редких (2—3%) зернах овальной или почковидной 
формы отмечается также глауконит. Зерна его отличаются от лептохло
рита тровяно-зеленой окраской и более высоким двупреломлением 
{Nm= 1,580; Ng—Afp=0,028). Результаты химического анализа глауко
нитов, отобранных под бинокулярной лупой в образцах 10 и 12, приве
дены в табл. 8. Как видно, глауконит образца 10 отличается низким

Т а б л и ц а  8

Химический состав мономинеральных фракций глауконита берриасских отложении
р. Ятрии

м
обн.

№
слоя

№
обр. н„о sio, A ltOs Т10,

РвдОз
вал. FeaOa FeO NaaO К,0

1 2 10 3,16 60,32 9,13 0,54 12,99 _ 0,07 0,78
1 2 12 ' 3,00 42,28 11,31 0,36 — 17,98 8,19 0,07 1,02

содержанием калия и железа, но высоким — кремнекислоты. Это сви
детельствует, по-видимому, о значительной примеси глинистого вещест
ва. Глауконит образца 12 по количеству основных компонентов и опти
ческим константам близок к глаукониту II типа — по Л. И. Горбуновой 
(1950) и А. В. Казакову (1957).

3 А. В. Гольберт, И. Г. Климова, В. Н. Сакс 33



Песчано-гравийный материал полуокатанный, реже угловато-ока
танный, распределен в породе почти равномерно и представлен в основ
ном кварцем. Среди гравийных зерен много и обломков кварцитов. 
Зерна аутигенных минералов расположены также почти равномерно. 
Чешуйки слюд местами обнаруживают отчетливую ориентировку по 
слоистости. При этом и овальные зерна лептохлорита направлены длин
ными осями параллельно слоистости.

Цемент лептохлоритовый светло-зеленый (местами побуревший) 
скрытокристаллический с очень низким двупреломлением. Участками в 
основной массе цемента содержится много тонкодисперсного глинисто
го вещества с многочисленными чешуйками гидрослюд и, возможно, 
монтмориллонита. Тип цементации поровый, участками пленочный. 
Структура породы пелопсаммоалевритовая.

Данные гранулометрического анализа (см. табл. 6, обр. 10— 13) 
указывают на преобладание в породе алевритовой и песчаной фракций 
(в сумме около 62—67%), причем в класс песчаных зерен здесь попа
дает около 10— 15% бобовин и зерен аутигенных минералов (глауко
нита, лептохлорита).

Выход тяжелой фракции размерами 0,1—0,01 мм от 8,2 до 10,7%. 
Состав ее весьма постоянный и сходен с таковым пород подстилающего 
слоя. Среди аутигенных минералов характерно появление фосфатов 
(даллит). Легкая фракция представлена в основном зернами кварца и 
чешуйками слюд, немногочисленны полевые шпаты. Среди аутигенных 
минералов преобладают обломки и зерна лептохлорита и глауконита 
(см. табл. 7).

Термический анализ глинистой фракции (<0,001 мм) породы 
(рис. 11, обр. 13) устанавливает среди глинистых минералов гидрослю
ды, хлорит и монтмориллонит.

Величина отношения FenHp к Сорг указывает на образование осад
ка в нормально-соленом морском бассейне (табл. 17, обр. 10— 13).

Среднегодовая палеотемпература, определенная по Ca/Mg в 3 ро
страх белемнитов (табл. 22), равна 11,3° С.

Контакт с вышележащими алевролитами слоя 3 нечеткий и распо
знается по почти полному исчезновению гравия, а также по появлению 
в слое 3 многочисленных раковин бухий.

П а л е о н т о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Аммониты (в 
нижних 0,5 м слоя): Hectoroceras tolijense (Nik.) (часто); H. sp. indet. 
(часто); Borealites fedorovi Klim. (редко); В. radialis Klim, (редко);
В. explicaius Klim, (редко); В. mirus Klim, (редко). В верхней части 
слоя — Borealites sp. indet. (редко); В. (?) suritiformis Klim. sp. nov. 
(очень редко); В. (?) aff. suritiformis Klim. sp. nov. (очень редко). Бе
лемниты (часто) те же, что в слое 1. Двустворчатые моллюски (по ин
тервалам).

Интервал 0—0,5 м: Cyprina sp. (изобилие); Liostrea lyapinensis 
Zakh. (много); Isognomon triviale Zakh. (очень часто); Entolium nummu- 
lare (Fisch.) (очень часто); E. demissum (Phill.) (редко); Camptonectes 
(Camptonectes) lamellosus (Sow.) (очень часто); С. (С.) aff. lens (Sow:) 
(часто); C. (Boreionectes) cf. imperialis (Keys.) (очень редко); Àguile- 
rclla anabarensis (Krimh.) (редко); Cucullaea sp. (очень часто); Plagios- 
toma cf. incrassata (Eichw.) (очень редко) ; Limatula cf. consobrina (d’Orb.) 
(очень редко); Oxytoma (Oxytoma) aff. expansa (Sow.) (редко); Pinna 
sp. indet. (очень редко); Inoceramus (?) sp. indet. (очень редко); Pleu- 
romya sp. (редко); Astarte (?) sp. (редко). Гастроподы: Turritella (?) sp. 
indet. (очень редко). Черви: Serpula sp. (очень редко).
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Интервал 0,5—2,Ù м: Liostrea lyapinensis Zakh. (часто); Cyprina sp. 
indet. (редко); Astarte (Astarte) sp. indet. (очень редко); Camptonectes 
(Camptonectes) lamellosus (Sow.) (редко); С. (Boreionectes) sp. indet. 
(очень редко); Buchia sp. (редко); Pleuromya sp. (очень редко). Чер
ви: Serpula sp. (очень редко).

Этология. Интервал 0—0,5 м. Остатки макробентоса резко преоб
ладают над семипелагическими. Среди бентоса наиболее многочислен
ны зарывающиеся двустворки (68%), менее — биссусные (15,4%) и це- 
ментноприкрепляющиеся (6,8%).

Тафономия. Циприны резко преобладают над всеми окаменело
стями. Их створки равномерно распределены по всему интервалу и ле
жат параллельно напластованию выпуклостью вверх. Обычны фраг
менты створок, целые раковины редки. Устрицы представлены, как пра
вило, отдельными створками, чаще левыми (выпуклыми). Нередки 
скопления (гнезда) из 
нескольких створок.
Изогномоны встреча
ются обычно в виде от
дельных створок и их 
крупных обломков, не
редки также целые ра
ковины, ориентирован
ные параллельно на
пластованию. Створки 
энтолиумов и кампто- 
нектесов обычно раз
рознены, часты их 
обломки. Борейонекте- 
сы встречены в виде 
окатанных обломков 
створок. Целые рако
вины и отдельные 
створки кукуллей попа
дались примерно в рав
ных количествах. При- 
макушечные части ра
ковин пинн обломаны.
В целом остатки дву
створок ориентированы 
параллельно напласто
ванию.

Остатки белемни
тов представлены как рострами, так и их окатанными обломками. Мас
совые замеры ориентировки ростров показывают, что большинство их 
направлено на северо-восток — юго-запад, причем апикальный конец 
ориентирован преимущественно к северу (по 125 замерам) (рис. 4). Тип 
ископаемого ценоза: аллохтонный ископаемый танатоценоз с элемента
ми автохтонного танатоценоза.

Интервал 0,5—2,2 м. Этологическая характеристика бентоса не 
дается.

Тафономия. Устрицы, циприны и астарты представлены рассеянны
ми по слою отдельными створками, ориентированными параллельно на
пластованию. Преобладают целые ростры белемнитов, но встречаются 
и их обломки. Множество пустот от выщелоченных раковин двустворок. 
Тип ископаемого ценоза не определен.

0

270

0 16 энз
1

Рис. 4. Ориентировка ростров белемнитов в берриасских 
отложениях р. Ятрии (обнажение №  1, слой 2). Заме

ры произведены Е. Г. Юдовным.
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Зона Surîtes analogous

Слой 3 (обнажение № 1 — 1,0 м)

Л и т о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Алевролит песчани
стый глинистый лептохлорит-глауконито-кварцевый с глинисто-лепто- 
хлоритовым цементом. Окраска породы голубовато-серая, местами бу
рая. Порода весьма плотная массивной текстуры. Отдельность крупно
комковатая.

Слой отличается от подстилающих отложений почти полным отсут
ствием зерен гравия (встречаются лишь единичные его зерна размера
ми не более 2 мм), большей плотностью пород и, что особенно характерно, 
большим количеством раковин бухий, почему и получил наименование 
«горизонт с бухиями». В слое встречаются также раковины других 
двустворок, ростры белемнитов, редко раковины мелких брахиопод и 
обломки ядер аммонитов. Изредка попадаются обломки обугленной 
древесины, иногда крупные.

Под микроскопом видно, что основными компонентами породы яв
ляются мелкозернистые алевритовые зерна кварца (35—45%) и чешуй
ки слюд (15%). Средний размер алевритовых зерен 0,04 мм, изредка 
0,08 мм. Отмечаются также немногочисленные (1—2%) зерна мел
козернистого песка и единичные обломки мелкого гравия размерами 
1—2 мм. Песчано-гравийные частицы полуокатанные или угловато
окатанные.

Аутигенные минералы представлены главным образом лептохлори
том и глауконитом в примерно равных количествах. Общее содержание 
их зерен 15—20%, размер средний 0,4 мм, максимальный 0,7 мм. Леп
тохлорит чаще всего в зернах неправильной угловатой формы колло- 
морфно-сгусткового или тонкочешуйчатого строения, окраска его голу
бовато-зеленая, часто с густой вкрапленностью пылевидного пирита, 
двупреломление низкое (аномальные цвета интерференционной окрас
ки). Встречаются и зерна лептохлорита в виде вермикулитообразных 
пластинчатых агрегатов с зеленой окраской, ясным плеохроизмом и 
более высоким двупреломлением. Глауконит чаще всего в виде оваль
ных или неправильной формы зерен необычной зеленовато-серой окрас
ки, с низким показателем преломления и интерференционной окраской. 
Зерна его также содержат примесь органического вещества в виде 
густой сыпи мельчайших колломорфных включений, по которым 
обычно развивается мельниковит. Местами в породе наблюдается 
упорядоченное расположение удлиненных частиц — чешуек слюд и 
зерен лептохлорита, которые направлены параллельно плоскости 
напластования.

Цемент породы глинистый светло-зеленый (иногда с голубоватым 
оттенком) или зеленовато-бурый, большей частью изотропный или 
скрытокристаллический. Участками он обнаруживает тонкочешуйчатое 
строение и тогда заметно двупреломляет с интерференционной окраской, 
характерной для гидрослюд или хлоритов. Местами в цементе наблюда
ются колломорфные сгустки бурого органического вещества и гнезда 
пылевидного пирита. Тип цементации поровый. Структура породы пе- 
лоалевритовая.

Данные гранулометрического анализа (см. табл. 6, обр. 14, 15) 
свидетельствуют об увеличении роли пелитовой фракции, иногда она 
даже преобладает. Зерна песчаной размерности представлены в основ
ном аутигенными образованиями — лептохлоритом и глауконитом.

Выход тяжелой фракции размерами 0,1—0,01 мм достигает 13,7%.
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По составу она сходна с подстилающими отложениями. Легкая 
фракция также сложена в основном кварцем и слюдами, а аутиген
ные минералы представлены зернами лептохлорита и глауконита 
(см. табл. 7).

Термический анализ глинистой фракции (<0,001 мм) двух образ
цов породы (рис. 11, обр. 14, 15) указывает на преобладание среди ми
нералов глин гидрослюд и монтмориллонита. Устанавливается также 
присутствие хлорита.

Значения отношения FenHp к Сорг свидетельствуют об образовании 
осадков в условиях морского бассейна с нормальной соленостью вод 
(табл. 17, обр. 14, 15).

Среднегодовая палеотемпература, определенная по Са/Мg в 5 ро
страх белемнитов (табл. 22), равна 15,7° С.

Граница с вышележащими отложениями отчетливая и проводится 
по смене алевролитов данного слоя глинами и резкому сокращению ко
личества раковин бухий.

П а л е о н т о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Аммониты: 
Surites cf. spasskensis (Nik.) (очень редко); Surites sp. indet. (очень 
редко). Белемниты (часто), кроме тех, что в слоях 1 и 2: Cylindroteuthis 
(Arctoteuthis) aff. subconoidea Sachs et Nain.; Lagonibelus (Lagonibelus) 
elongatus (Blüthg.) L. (L.) sibiricus Sachs et Naln.; Pachyteuthis (Pa- 
chyteuthis) subrectangulata (Blüthg.); P. (Simobeiuç) curvula Sachs et 
Naln. Двустворчатые моллюски (возможно, что часть двустворок со
брана из основания слоя 4): Buchia volgensis (Lah.); В. okensis (Pavl.);
В. fischeriana (d’Orb.); В. terebratuloides (Lah.); В. uncitoides (Pavl.) 
(очень много, суммарная оценка); Pleurotnya uralensis d’Orb. (очень 
часто); Lvostrea lyapinensis Zakh. (часто); Camptonectes (Camptonectes) 
sp. indet. (часто) ; С. (Boreionectes) sp. indet. (редко) ; Pseudamussium cf. 
bojarkaensis Zakh. (редко); Entolium nummulare (Fichs.) (редко); Li- 
mat ula aff. consobrina (d’Orb.) (редко) ; Plagiostoma cf. incrassata 
(Fichw.) (очень редко); Midiolus sp. indet. (очень редко); Oxytoma 
(Oxytoma) expansa (Phill.) (очень редко); Astarte (Astarte) sp. indet. 
(очень редко); Cucullaea sp. indet. (часто); Pholadomya sp. indet. (очень 
редко). Брахипиоды: Siberiothyris sp. (очень редко); Taimyrothyris 
bojarkaensis Dagys (редко); Uralorhynchia sp. (очень редко).

Этология. Остатки макробентоса значительно преобладают над се
мипелагическими. Более половины бентоса в ориктоценозе приходится 
на биссусный тип (63,8%). В значительном количестве присутствуют 
зарывающиеся (9,9%) и порхающие (8,3%).

Тафономия. Тафономической особенностью ориктоценоза является 
богатство его бухиями. Преобладают двустворчатые экземпляры, обыч
но расплющенные, равномерно рассеянные в скоплениях из нескольких 
экземпляров. Плевромии представлены, как правило, целыми раковина
ми, захороненными в прижизненном положении. Камптонектесы в виде 
двустворчатых раковин или отдельных створок, лежащих параллельно 
напластованию. Среди борейонектесов преобладают сравнительно мел
кие (молодые?) экземпляры. Наиболее крупные, достигающие 100 мм в 
диаметре, представлены обломками и очень редко отдельными створка
ми. Кукуллеи чаще встречаются с двумя створками. Лимы и устрицы 
обычно в разрозненных створках. Ростры белемнитов хорошей сохран
ности, очень слабо окатаны.

Тип ископаемого ценоза для бухий и плевромий, а возможно, и для 
кукуллей определяется как автохтонный ископаемый танатоценоз с 
элементами аллохтонного танатоценоза. Для остальных беспозвоночных 
тип ценоза не определен.
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Слой 4 (обнажение № I — 5,2 м)

Л и т о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Глина алевритовая 
монтмориллонит-гидрослюдисто-хлоритовая, слюдистая с глауконитом. 
Окраска породы, как и в предыдущем слое, голубовато-серая. С по
верхности и по трещинам кливажа порода окислена, обохрена. Окраска 
ее становится зеленовато-бурой и бурой. Порода плотная слабопластич
ная, отдельность крупнокомковатая, реже толстоплитчатая с размерами 
плиток 5—8 см. Текстура породы массивная. Элементы залегания слоя: 
азимут падения 260°, угол 45°.

Для слоя характерно значительное обеднение палеонтологическими 
остатками. Аммониты представлены обломками глинистых ядер плохой 
сохранности, преимущественно внутренних оборотов. Иногда встреча
ются очень крупные (до 45 см в поперечнике), но плохо сохранившиеся 
(рассыпающиеся при извлечении из породы) экземпляры. Ядро круп
ного аммонита найдено и в верхней части слоя. По всему слою разбро
саны редкие и небольшие обломки обугленной древесины.

Под микроскопом основная масса породы сложена тонкодисперс
ным глинистым веществом, местами совершенно изотропным или тон
кочешуйчатым с двупреломлением, характерным для гидрослюд и монт
мориллонита. Окраска его в проходящем свете светло-зеленая, желто
вато-зеленая или бурая. Местами становится оранжево-желтой с дву
преломлением в желто-золотистых тонах, как у монтмориллонита. В ос
новной массе глины много колломорфного органического вещества, а 
также тонкораспыленного гелефицированного или — часто — пиритизи- 
рованного растительного детрита. Небольшие поры или трещинки в по
роде выполнены иногда агрегатами тонкокристаллического гипса.

Терригенная фракция представлена почти исключительно зернами 
мелкозернистого алеврита и чешуйками слюд. Содержание тех и других 
30—40%, причем слюд достигает местами 20%. Редкие зерна кварца 
имеют размеры до 0,2 мм. Алевритовый материал преимущественно 
кварцевый. Слюды представлены почти исключительно мусковитом, че
шуйки их обычно гидратированы и на концах расщеплены. Местами на
блюдается некоторая упорядоченность в распределении алевритового 
материала и слюд, в ориентировке последних параллельно слоистости.

Аутигенные материалы представлены мелкими зернами глауконита 
и лептохлорита, причем первый зачастую преобладает над вторым. Со
держание их вместе колеблется от 5 до 25%. Размер зерен от 0,04 до 
0,6 мм, форма чаще всего неправильная или овальная. Лептохлорит в 
виде пластинчатых агрегатов находится в количестве не более 0,5— 1%. 
Содержание зерен лептохлорита заметно сокращается вверх по раз
резу слоя.

Структура породы алевропелитовая, на участках, обогащенных тер- 
ригенным материалом и зернами аутигенных минералов, становится пе- 
лоалевритовой.

Данные гранулометрического анализа (см. табл. 6) указывают на 
преобладание в породе пелитовой фракции. Несколько сокращается ко
личество зерен песчаного класса. Содержание алевритового материала 
остается примерно на том же уровне, что и в подстилающих породах.

Выход тяжелой фракции размерами 0,1—0,01 мм колеблется от 2,1 
до 12,2%. По составу она подобна нижележащим отложениям. Несколь
ко только больше пирита и эпидота. В легкой фракции вверх по разре
зу заметно снижается роль аутигенных минералов, особенно лептохло
рита. Наблюдается и некоторое уменьшение доли кварца за счет уве
личения содержания слюд (см. табл. 7).
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Термический анализ глинистой фракции (<0,001 мм) показывает 
присутствие хлорита, гидрослюд и монтмориллонита (рис. 11, обр. 17, 19).

Значения отношения FenHp к Сорг свидетельствуют об образовании 
осадка в нормально-соленом морском бассейне (табл. 17, обр. 16— 19).

Среднегодовая палеотемпература, определенная по Ca/Mg в
3 рострах белемнитов (табл. 22), равна в среднем 15,5°С.

Переход в глины вышележащего слоя постепенный. Литологиче
ских изменений вблизи границы слоев не наблюдается и следующий 
<хпой выделяется только по палеонтологическим данным.

П а л е о н т о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Аммониты 
(редко) — неопределимые остатки. Белемниты (часто): наряду с общи
ми для слоев 1—3 видами появляются Acroteuthis (Acroteuthvs) sp. Дву
створчатые моллюски: Astarte (Actarte) sp. indet. (редко); Camptonec
tes (?) sp. indet. (очень редко).

В спорово-пыльцевом комплексе, найденном в породах этого слоя, 
соотношение спор и пыльцы голосеменных почти опинаково. Среди спор 
много Gleùcheniaceae (16,5%); Schizaeaceae представлены единичными 
экземплярами рода Anemia (1%). Споры рода Coniopteris составляют 
4%, подгруппы Leiotriletes — 7,5%. Довольно значительно содержание 
микрофитопланктонных форм (13%). Среди голосеменных преобладают 
хвойные семейства Pinaceae (роды Picea, Protopicea, Pseudopicea, Pinus, 
меньше Cedrus)— 40%. Пыльца Taxodiaceae составляет 1,5%, рода 
Sciadopitys — 2,5 %, Classopollis — 0,5 %.

Этологические и тафономические наблюдения для макробентоса не 
проводились из-за плохой сохранности раковин.

Зона Tollia payeri 

Слой 5 (обнажение № 1 — 2,4 м)

Л и т о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Глина алевритовая 
монтмориллонит-гидрослюдисто-хлоритовая с глауконитом. По внешне
му облику, окраске, вещественному составу и текстурно-структурным 
особенностям совершенно аналогична глинам нижележащего слоя.

В средней части слоя редкие крупные (0,5 м в поперечнике) карбо
натные конкреции с многочисленными остатками аммонитов, двустворок 
и белемнитов. По всему слою редкие ростры белемнитов и ядра раковин 
двустворок.

Петрографическими исследованиями устанавливается идентичность 
состава и структурны основной массы породы здесь и в глинах слоя 4. 
Примерно таким же остается и содержание терригенной фракции, но в 
составе ее значительно меньше слюд (до 5—8%), а среди акцессорных 
минералов — эпидота. Аутигенные минералы представлены главным об
разом мелкими зернами глауконита — приблизительно 5— 10%. Также 
заметно возрастает роль колломорфного и тонкораспыленного органи
ческого вещества и пирита. Общее количество терригенных компонентов 
остается, однако, высоким и местами достигает 35—40%. Структура по
роды алевропелитовая.

Данные гранулометрического анализа образца 20 (см. табл. 6) 
указывают на преобладание в породе пелитовой фракции. Около 40% 
составляют зерна алеврита. Зерна песчаной размерности представлены 
в основном аутигенным глауконитом.

Выход тяжелой фракции размерами 0,1—0,01 мм высокий— 13,9%. 
Состав ее заметно изменился. Резко упало содержание эпидота, но воз-
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