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Аннотация. Впервые детально изучены особенности минералого-петрографического состава 
существенно глинистой верхнеюрско-нижнемеловой толщи мыса Урдюк-Хая (п-ов Нордвик). 
Разрез представлен в непрерывных естественных выходах, является эталонным для Паксин-
ского фациального района и расположен на побережье потенциально нефтегазоносного лап-
тевоморского шельфа. Выявлены основные особенности состава верхней части урдюкхаин-
ской и нижней части паксинской свит. Охарактеризованы изменения состава пород по разрезу, 
что позволило проследить закономерности изменения режима осадконакопления для западной 
части Анабаро-Ленского морского палеобассейна. 
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Abstract. For the first time, the features of the mineralogical and petrographic composition of the 
Upper Jurassic-Lower Cretaceous clayey strata of Cape Urdyuk-Khaya (Nordvik Peninsula) have 
been studied in detail. The section is presented in continuous outcrop, is a reference for the Paks 
facies region and and is confined to the Laptev Sea potentially oil and gas-bearing region. The main 
features of the composition of the upper part of the Urdyuk-Khaya and the lower part of the Paksa 
formations are revealed. Changes in the composition of rocks along the section were traced, which 
made it possible to trace the patterns of changes in the sedimentation regime for the western part of 
the Anabar-Lena marine paleobassin. 
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Введение 

Верхнеюрско-нижнемеловой разрез п-ова Нордвик является эталонным для 
Паксинского фациального района Обь-Ленской фациальной области [1] и неод-
нократно становился объектом разносторонних геологических исследований [2-
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11 и др.]. Разрез является непрерывным и обладает дробным стратиграфическим 
расчленением, что, наряду с непосредственным расположением на побережье 
моря Лаптевых, делает его важным объектом в свете продолжающихся исследо-
ваний нефтегазоносного потенциала лаптевоморского шельфа [12-14]. Рассмат-
риваемая существенно глинистая морская толща весьма хорошо изучена страти-
графически, однако, данные по ее составу и строению в литературных источни-
ках крайне немногочисленны. Ранее авторами были рассмотрены особенности 
минералого-петрографического состава верхнеюрско-нижнемеловых отложе-
ний, представленных южнее, в серии обнажений нижнего течения р. Анабар [15, 
16]. 

Методы и материалы 

В рамках комплексных исследований верхнеюрско-нижнемеловых отложе-
ний мыса Урдюк-Хая (обнажение А33) было выполнено детальное изучение гли-
нистых, глинисто-алевритовых и песчаных глауконитовых пород верхней части 
урдюкхаинской (верхний оксфорд–средневолжский ярус; мощность 34 м) и ниж-
ней части паксинской (верхневолжский ярус–низы бореального берриаса; мощ-
ность 31 м) свит. Биостратиграфическое расчленение разреза принято по [9, 11]. 
С помощью оптического поляризационного микроскопа изучено 28 петрографи-
ческих шлифов пород. Структура пелитовых частиц описана по [17]. Исследова-
ние микроструктуры пород проводилось с использованием сканирующего элек-
тронного микроскопа Zeiss evo-10. Для характеристики минерального состава 
глинистого материала использовались данные рентгеновской дифрактометрии 
(валовые пробы, 24 образца), полученные в аналитическом центре ИГМ СО РАН 
(аналитик Н.А. Пальчик).  

Результаты 

Выполненное исследование позволило установить минералого-петрографи-
ческие характеристики отдельных слоев и пачек, а также проследить особенно-
сти их изменения по разрезу. 

В целом верхняя часть урдюкхаинской свиты представлена преимуще-
ственно аргиллитом (глиной аргиллитоподобной) в разной степени алеврити-
стым, в нижней части разреза – алевритовым, вплоть до алевролита глинистого 
в нижнем изученном слое (1). Отложения нередко нарушены мелкими следами 
жизнедеятельности организмов, выполненными глинистым материалом, вплоть 
до появления мелкопятнистой текстуры. Характерной чертой пород является по-
стоянное присутствие глауконитовых глобул, концентрирующихся неравно-
мерно в виде небольших линз или отдельных прослоев глауконитовых песчани-
ков. Глобулы размером преимущественно 0,25–0,5 мм имеют округлые, оваль-
ные, реже неправильные формы. 

По данным рентгеновской дифрактометрии глинистое вещество урдюкха-
инской свиты сложено разупорядоченным смектитом и иллит-смектитом (от 30 
до 65 %) и диоктаэдрической слюдой мусковитового типа, доля которой снижа-
ется вверх по разрезу (от 50 до 25 %). Постоянно присутствуют хлорит и каоли-
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нит, содержание которых составляет 5-10 %. Глинистое вещество характеризу-
ется мелкочешуйчатой лепидобластовой структурой и ориентированным агре-
гатным погасанием. Обломочная примесь (от 5 % в верхней части свиты до 50 % 
и более в нижней) преимущественно мелкоалевритовая с небольшой варьирую-
щей послойно долей обломков крупноалевритовой, в единичных случаях мелко-
песчаной, размерности. Обломки представлены кварцем и полевыми шпатами 
(калиевыми, реже плагиоклазами), встречаются литокласты (тонкокристалличе-
ские кварцево-полевошпатовые породы, глинистые породы, редкие карбонаты). 
Постоянно отмечается обломочная слюда, представленная преимущественно му-
сковитом, реже биотитом, доля которой может достигать 30 % и более от обло-
мочной части. В качестве примеси присутствует мелкий углефицированный рас-
тительный детрит. Его доля постепенно снижается вверх по разрезу от 5 % до 
единичных фрагментов в прикровельных слоях свиты. Характерны фосфатные 
костные фрагменты и раковины агглютинирующих фораминифер (до 1 %). В 
виде разноразмерных, преимущественно мелких, фрамбоидальных конкреций, а 
также по растительному детриту и внутренним частям раковин фораминифер 
развивается пирит – до 5 %, послойно в средней части свиты до 10–15 %. 

Базальные слои паксинской свиты (4 м) существенно отличаются от подсти-
лающих. Они сложены преимущественно углеродистым аргиллитом без глауко-
нитовых глобул с большой долей пиритового вещества. В составе глинистого ве-
щества также преобладают слюда и иллит-смектит (50-55 %), однако повыша-
ется доля каолинита и железисто-магнезиального хлорита (до 20-30 % каждого). 
Каолинит развивается в виде отдельных тонких прослоев (первые миллиметры) 
и характеризуется крупночешуйчатой структурой. Примесь обломков мелко-
алевритовой размерности составляет первые проценты. Исчезает мелкий углефи-
цированный растительный детрит, однако, в виде очень тонких линзочек концен-
трируется тонкодисперсное органическое вещество (5-10, близ подошвы до 
20 %), обуславливающее тонкую горизонтальную слоистость пород. В описыва-
емых слоях увеличивается количество фораминифер, представленных преиму-
щественно агглютинирующими формами, и фосфатного костного детрита, доля 
которых может составлять первые проценты. Встречаются редкие фрагменты 
кальцитовых раковин, кальцисферы, единичные радиолярии. Доля пирита (рас-
сеянного и фрамбоидального) возрастает послойно до 10-20 %. 

Вышележащие слои паксинской свиты характеризуются схожим с базаль-
ными слоями минеральным составом, однако в структуре глинистого вещества 
появляются средне- и крупночешуйчатые разности. На фоне ориентированного 
агрегатного погасания вещества присутствуют прослои с хаотичным погасанием 
и следами взмучивания материала. Разнонаправленность отдельных чешуек гли-
нистого вещества хорошо видна под электронным микроскопом. Доля мелко-
алевритовых обломков в описываемой части паксинской свиты возрастает до 3-
5 %. В их составе помимо кварца, полевых шпатов и обломочного мусковита 
встречаются единичные угловатые обломки, вероятно, представляющие собой 
хлоритизированные фрагменты глауконитовых глобул. В качестве примеси по-
является единичный мелкий углефицированный растительный детрит, присут-
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ствуют тонкие линзочки ОВ (первые %). Постоянно отмечаются раковины фора-
минифер (агглютинирующие, реже кальцитовые) и фосфатный костный детрит 
(до первых процентов), встречаются редкие кальцисферы. Доля пиритовых об-
разований снижается и составляет первые проценты. 

В верхних изученных 5 м паксинской свиты наблюдается незначительное 
снижение алевритовой примеси – до 2-3 %. В ее составе несколько возрастает 
количество хлоритизированных обломков. Практически исчезают линзочки ОВ, 
пирит составляет до 1 %. 

Обсуждение 

Выявленные особенности состава существенно глинистой толщи мыса Ур-
дюк-Хая позволили проследить закономерности изменения режима осадкона-
копления для западной части Анабаро-Ленского морского палеобассейна. 

Для верхней части урдюкхаинской свиты характерно постепенное снижение 
гидродинамической активности придонных вод, отраженное в снижении доли 
обломочной компоненты. Гидродинамика бассейна, вероятно, обуславливалась 
волновым воздействием в периоды штормов, что способствовало неравномерной 
линзовидной концентрации глауконитовых зерен. Наиболее крупные прослои 
глауконитового песчаника зафиксированы в нижней части изученного разреза. 
Характер глауконитовых зерен указывает на крайне слабые механическую пере-
работку и вторичные минеральные преобразования, что позволяет предположить 
их местное происхождение. Это, в свою очередь, указывает на слабые темпы 
осадконакопления и пограничные окислительно-восстановительные условия в 
придонном слое воды. О недостатке кислорода свидетельствуют также развитие 
агглютинирующих форм фораминифер и довольно активное пиритообразование. 
Верхние существенно глинистые слои свиты формировались в наиболее низко-
энергетических условиях. 

Существенная смена седиментационного режима наблюдается при форми-
ровании нижних слоев паксинской свиты. Очень тонкая параллельнослоистая 
текстура осадка, практически полное отсутствие обломочной компоненты, обо-
гащение тонкодисперсным ОВ, большое количество фосфатных остатков костей 
рыб и агглютинирующих фораминифер отражают крайне низкие темпы седимен-
тации и достаточно глубоководные обстановки с умеренно восстановительными 
условиями. Наблюдающееся выше постепенное снижение доли ОВ, некоторое 
увеличение содержания обломочной компоненты, появление прослоев с разно-
упорядоченной ориентировкой чешуек глинистых минералов и измененных об-
ломков глауконитовых зерен свидетельствуют об увеличении темпов седимента-
ции и периодах усилений гидродинамической активности. С учетом появления 
кальцитовых раковин микробентоса и снижения темпов пиритообразования 
можно также предположить постепенное уменьшение глубин палеобассейна с 
увеличением содержания кислорода в придонных слоях воды. 

Заключение 

Впервые выполнено детальное изучение минералого-петрографического со-
става существенно глинистых отложений мыса Урдюк-Хая верхнеюрско-ниж-
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немелового возраста. Показано, что при схожем составе глинистого вещества, 
фиксируются характерные изменения в содержании различных включений (при-
месь терригенного материала, глауконитовые глобулы, конкреции пирита, рас-
тительный и костный детрит, микрофауна и др.). Выявленные особенности от-
дельных слоев и пачек позволили проследить закономерности изменения режима 
осадконакопления для западной части Анабаро-Ленского морского палеобас-
сейна. Установлено, что при формировании верхней части урдюкхаинской свиты 
происходило общее снижение гидродинамической активности придонных вод с 
уменьшением их окислительного потенциала, вероятно связанные с увеличе-
нием глубин бассейна. Зафиксирована быстрая смена условий осадконакопления 
на границе урдюкхаинской и паксинской свит. Формирование базальных слоев 
последней проходило при некомпенсированном осадконакоплении в умеренно 
восстановительных условиях относительно глубоководных обстановок. Выше-
лежащая изученная часть паксинской свиты характеризуется постепенным уве-
личением поступления в бассейн глинистого и алевритового обломочного мате-
риала и возрастанием окислительного потенциала придонных вод. 

Планируемые в дальнейшем детальные литогеохимические исследования 
алеврито-глинистых пород рассматриваемой толщи позволят реконструировать 
состав источников сноса, особенности химического выветривания на континенте 
и уточнить окислительно-восстановительные условия придонных вод бассейна 
седиментации. 
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