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ВВЕДЕНИЕ

Во второй половине прошлого столетия ин-
тенсивно проводились стратиграфо-палеонтоло-
гические исследования юрских и нижнемеловых 
отложений Сибири, был собран огромный гео-
логический и палеонтологический фактический 
материал. 

Для морских отложений нижней и  средней 
юры Сибири были разработаны детальные ком-
плексные биостратиграфические шкалы и регио-
нальные стратиграфические схемы с последующей 
их корреляцией в пределах регионов (Вахрамеев, 
1958; Кирина, 1966; Кирина и др., 1978; Леонов, 
Покровский, 1968; Сакс и др., 1976; Захаров и др., 
1997, 1999; Шурыгин и  др., 2000, 2001; Князев 
и др., 2002; Гриненко, Князев, 2008 и др.). Резуль-
таты исследований неоднократно обсуждались 
и утверждались на заседаниях Межведомственно-
го стратиграфического комитета России (Регио-
нальные…, 1981; Решения…, 1991, 2004, 2009). 

Стратиграфические и палеонтологические ис-
следования континентальных отложений юры 
и нижнего мела Сибири также начались в 50-е 
годы XX в. и продолжаются поныне (Вахрамеев, 
Пущаровский, 1954; Вахрамеев, 1958, 1964, 1969, 
1988; Вахрамеев и др., 1970; Самылина, 1956, 1963; 

Джиноридзе, 1966; Кирина, 1966, 1976; Кирина 
и др., 1978; Балабанова, 1966, 1974; Месежников, 
1967; Сакс и др., 1976; Баранова, 1982; Захаров 
и др., 1983, 1997, 1999; Щепетов, 1991, 2020; Шу-
рыгин и др., 2000, 2001; Князев и др., 2002; Гри-
ненко, Князев, 2008; Гриненко и др., 2018, 2023 
и др.). В.А. Вахрамеев впервые разработал стра-
тиграфическую схему юрских и меловых отложе-
ний Вилюйской впадины и прилегающей части 
Предверхоянского (=Приверхоянского) прогиба, 
ставшую основой для дальнейшего уточнения 
стратиграфии и  корреляции континентальных 
отложений в пределах данных территорий (Вахра-
меев, 1958). В дальнейшем были разработаны ре-
гиональные стратиграфические схемы континен-
тальных отложений юры и частично нижнего мела 
Западной Сибири (исключительно на материале 
скважин), юры и нижнего мела Восточной Сиби-
ри (Самылина, 1956, 1963, 1964; Вахрамеев, 1958, 
1964; Вахрамеев и  др., 1970; Василевская, 1959, 
1966, 1967; Василевская, Павлов, 1963; Сластенов, 
1964, 1973, 1978; Сластенов, Токин, 1969; Сласте-
нов и др., 1976, 1986; Лебедев, 1965, 1974; Лебедев, 
Паракецов, 1975; Леонов, Покровский, 1968; Кра-
силов, 1972; Забалуев и др., 1976; Зинченко и др., 
1978; Зинченко, Киричкова, 1981, 1993; Зинченко, 
1982; Баранова, 1982; Киричкова, 1985; Киричкова 
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и др., 1992, 2005; Щепетов, 1991). Результаты этих 
исследований также обсуждались на межведом-
ственных стратиграфических совещаниях (Реше-
ния…, 1963, 1978, 1991, 2004, 2009).

Однако результаты стратиграфических и па-
леофлористических исследований континен-
тальных отложений Сибири, особенно юры 
и нижнего мела, в полной мере не входили в ре-
гиональные схемы. Для огромной сибирской 
территории в разрабатываемых схемах выделя-
лись, как правило, одна-три колонки, в которых 
перечислялись ранее выделенные свиты с крат-
кой характеристикой их литологии, иногда с 1–3 
латинскими названиями ископаемых растений, 
часто устаревших в систематическом плане (Шу-
рыгин и др., 2001; Решения…, 2004, 2009). 

Б.Н.  Шурыгин с  соавторами, проведя де-
тальный анализ принятых ранее стратиграфи-
ческих схем, разработали новые региональные 
стратиграфические схемы юрских отложений 
Западной и Восточной Сибири (Шурыгин и др., 
2000, 2001). По сравнению с официально приня-
тыми стратиграфическими схемами ими созда-
на “стратиграфическая основа для расчленения 
и корреляции юры Сибири на базе параллельных 
автономных зональных шкал по двустворча-
тым моллюскам, белемнитам, фораминиферам, 
остракодам, спорам и пыльце, динофлагеллатам” 
(Шурыгин и др., 2000, с. 388). Для юры Запад-
ной и Восточной Сибири авторами выделены 
морские, переходные и  континентальные фа-
циальные области “с присущими для каждой из 
них особенностями седиментогенеза и местны-
ми схемами литостратиграфии” (Шурыгин и др., 
2000, с. 388). Для келловей-верхнеюрских толщ 
Восточной Сибири были выделены: морская 
Обь-Ленская, переходная Алдано-Жиганская 
и континентальная Южно-Сибирская фациаль-
ные области (Шурыгин и др., 2000, 2001). 

В.С. Гриненко и В.Г. Князев в схемах корреля-
ции юрских, в том числе келловейских и верхне-
юрских, отложений Ленского бассейна исполь-
зуют фациальное зонирование, предложенное 
Шурыгиным с соавторами для ранней и средней 
(без келловея) юры (Шурыгин и др., 2001), и ука-
зывают для данной территории Лено-Алданскую 
и  Предверхоянскую структурно-фациальные 
зоны, входящие в состав Восточно-Сибирской 
структурно-фациальной области (Гриненко, 
Князев, 2008).

Недавно был предложен новый проект Реги-
ональной стратиграфической схемы континен-
тальной юры Вилюйской синеклизы и прилега-
ющей части Предверхоянского краевого прогиба 

(Гриненко и др., 2021а). В ней выделены регио-
нальные стратиграфические подразделения: “уку-
гутский и чечумский фитогоризонты”, которые 
сопоставлены с Региональной стратиграфической 
схемой данного региона, предложенной ранее 
Шурыгиным с соавторами (Шурыгин и др., 2000, 
2001). Впервые укугутский и чечумский горизон-
ты были выделены А.И. Киричковой (1976, 1979а) 
и охарактеризованы как “объединяющие отложе-
ния с единой историей геологического развития. 
Горизонтам соответствуют крупные этапы в раз-
витии палеофлоры” (Киричкова, 1979а, с. 123).

Представленные в данной статье региональ-
ные стратиграфические схемы континентальных 
отложений бата–верхней юры и нижнего мела 
Ленского бассейна составлены на основе ранее 
предложенных региональных стратиграфических 
схем юры (Вахрамеев, 1958; Сластенов, 1973; Ба-
лабанова, 1974; Кирина и др., 1978; Киричкова, 
1979а, 1985; Князев и др., 2002 и др.) и нижнего 
мела (Киричкова, 1979а, 1985; Гриненко, Девя-
тов, 2017). 

Поскольку в литературе территории Предвер-
хоянья, Вилюйской синеклизы и бассейна р. Ал-
дан рассматриваются разными авторами в  со-
ставе то Восточной, то Западной Якутии, хотя 
в  действительности Булунский и  Жиганский 
районы (Северное Предверхоянье) – это Север-
ная Якутия, а верховья р. Алдана – Центральная 
Якутия, мы обозначили регион исследований 
как Ленский бассейн.

В статье “тафофлора”, “палеофлора”, “пале-
офлористический комплекс” и др. используются 
как термины свободного пользования для обо-
значения совокупностей макроостатков расте-
ний. С.В. Щепетов и А.Б. Герман разъясняют их 
значение так: “… это элементарные палеофлори-
стические единицы, представляющие собой со-
вокупность ископаемых растений из одного или 
нескольких территориально и стратиграфически 
близких местонахождений” (Щепетов, Герман, 
2019, с. 40).

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ 
СХЕМА КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ БАТА–ВЕРХНЕЙ ЮРЫ 
ЛЕНСКОГО БАССЕЙНА

Континентальные батские–верхнеюрские 
отложения широко распространены в пределах 
Ленского бассейна и представлены мощными, 
часто угленосными образованиями.

Как упоминалось выше, Шурыгин с  соав-
торами выделили для келловея–верхней юры 
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фациальные области трех типов: морская, пере-
ходная и континентальная. В состав переходной 
Алдано-Жиганской фациальной области входят 
Алданская и Жиганская фациальные зоны, а в 
состав континентальной Южно-Сибирской фа-
циальной области – Лено-Вилюйская, Южно- 
Якутская и Улугхемская зоны (Шурыгин и др., 

2000, 2001). Две последние зоны находятся за 
пределами Ленского бассейна (рис. 1). 

По рекомендации Стратиграфического кодек-
са в его последней редакции региональные кор-
реляционные схемы отложений следует сопро-
вождать региональной биостратиграфической 
шкалой (Стратиграфический…, 2019). Подобная 
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Рис. 1. Схема геологического строения Ленского бассейна по материалам Государственных геологических карт масштаба 
1 : 1000000 с указанием основных местонахождений растительных остатков бата–верхней юры и нижнего мела по (Щепе-
тов, 2022), с дополнениями и изменениями. 
Местонахождения макроостатков растений: 1 – бассейн р. Алдан, 2 – р. Чечума, 3 – г. Аграфена, 4 – р. Сайатаа, 5 – Эби-
тием; скважины: 1 – Бахынайская, 2 – Кемпендяйская, 3 – Бергеинская, 4 – скважина 2-го Вилюйского профиля. 
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схема была предложена для нижне- и  средне-
юрских морских отложений Восточной Сибири 
(Шурыгин и др., 2000, 2001). Однако в прибреж-
но-морских отложениях верхней юры этого же 
региона находки фауны редки, и они отсутству-
ют в сугубо континентальных отложениях ниж-
него мела. Поэтому при решении ряда вопросов 
стратиграфии континентальных отложений и, 
главное, при определении возраста свит и их ла-
теральной корреляции первостепенными стано-
вятся палеофлористические данные. 

В.А.  Вахрамеев (1964) келловей-позднеюр-
ские и  раннемеловые флоры территории Вос-
точной Сибири относил к Ленской провинции 
Сибирской палеофлористической области. 

Юрские отложения бассейна р. Вилюй пер-
воначально были выделены как чечумская серия 
(Вахрамеев, 1958), позднее – как чечумский го-
ризонт (рис. 2). Ранее в этот горизонт включали 
континентальные отложения келловея–верхней 

юры с характерными тафофлорами (Киричкова, 
1979а, 1985). 

Опорные разрезы чечумского горизонта пред-
ставлены континентальными угленосными от-
ложениями р. Марха (левый приток р. Вилюй), 
р.  Чечума (левый приток р. Лена) и  опорных 
скважин Бахынайской и Кемпендяйской (рис. 1). 

Чечумский горизонт в стратотипическом раз-
резе Вилюйского бассейна включает три свиты – 
нижневилюйскую, марыкчанскую и  бергеин-
скую (Вахрамеев, 1958; Киричкова, 1985) (рис. 2). 
В Северном Предверхоянье чечумский горизонт 
включает джаскойскую и чонокскую свиты, а в 
Южном Предверхоянье (междуречье Амга– 
Алдан) – джаскойскую и морскую сытогинскую 
свиты (Вахрамеев, 1958; Василевская, 1959; Сакс 
и др., 1976; Кирина и др., 1978; Киричкова, 1985).

Нижневилюйская свита залегает на якутской 
свите, в  которой найдены двустворки Arctotis 
lenaensis Lah., распространенные с  позднего 
байоса до  бата включительно (Лутиков, 2023), 
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Притоки р. Лена: рр. 
Леписке, Чечума, пос. 
Сангар, скв. Бергеинская

Вахрамеев, 1958; Сластенов, 1973 
Балабанова, 1974; Кирина и др., 
1978; Киричкова, 1985; Шурыгин 
и др., 2001; Гриненко и др., 2012

Василевская, 1959; Киричкова, 
Сластенов, 1966; Сластенов, 
Токин, 1969; Киричкова, 1985; 
Гриненко и др., 2012
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Рис. 2. Схема корреляции местных стратиграфических подразделений бата–верхней юры Ленского бассейна. 
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и байос-батские фораминиферы (Стратиграфи-
ческий…, 1979; Государственная…, 1994). В от-
ложениях нижневилюйской свиты были обнару-
жены только редкие фрагменты папоротников. 
В отличие от предложенной Киричковой (1985) 
схемы, Ю.Л. Сластенов с соавторами, Б.Н. Шу-
рыгин с соавторами и В.С. Гриненко с соавтора-
ми проводят нижнюю границу нижневилюйской 
свиты в верхней части верхнего бата (Сластенов 
и др., 1976; Шурыгин и др., 2000, 2001; Гриненко 
и др., 2012). К настоящему времени появились 
новые представления о возрасте аммонитовых 
зон в  этом интервале (Митта, Сельцер, 2002), 
что является основанием для опускания подош-
вы нижневилюйской и джаскойской свит (а зна-
чит, и нижней границы чечумского горизонта) 
до нижнего бата. 

Джаскойская свита в  Жиганском районе 
представлена континентальными отложениями 
с макроостатками растений, систематический 
состав которых соответствует марыкчанским 
тафофлорам бассейна р. Вилюй (Джиноридзе, 
1966; Зинченко и  др., 1978; Киричкова, 1985). 
В составе джаскойского комплекса преоблада-
ют папоротники: Cladophlebis aldanensis Vachr., 
C. haiburnensis (L. et H.) Brongn., Raphaelia 
diamensis Seward, R.  kirinae Kiritch., Heilungia 
aldanensis Samyl.; присутствуют редкие листья 
гинкговых Leptotoma lenaensis Kiritch. и  пуч-
ки листьев лептостробовых Phoenicopsis intutus 
Kiritch. и P. aldanensis Samyl., редко встречаются 
чешуи хвойных шишек Schizolepidopsis spp. (Ки-
ричкова, 1976, 1979а, 1985). 

Мархинский комплекс растений чечумско-
го горизонта характеризует бергеинскую сви-
ту. Таксономический состав характерных групп 
растений мархинского комплекса мало отлича-
ется на родовом уровне от такового джаскойско-
го комплекса, но он значительно разнообразнее 
в  видовом отношении. В  составе мархинских 
тафофлор повсеместно присутствуют хвощо-
вые Equisetites tschetschumensis Vassilevsk., часты 
папоротники рода Cladophlebis: C. aldanensis, 
C. grandifolia Kiritch., C. serrulata Samyl., 
C.  argutula (Heer) Font., Raphaelia diamensis 
Seward и  Heilungia aldanensis Samyl.; из лепто-
стробовых разнообразны представители рода 
Czekanowskia  – C. borealis Kiritch. et Samyl., 
C. kirinae Kiritch. et Samyl., C. silvatica Kiritch. et 
Samyl. (Самылина, Киричкова, 1991) и др. (около 
8 видов) и очень редки и неразнообразны пред-
ставители Phoenicopsis. Систематический состав 
хвойных мало отличается от такового в марык-
чанских тафофлорах (Киричкова, 1985).

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ 
СХЕМА КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ НИЖНЕГО МЕЛА 
ЛЕНСКОГО БАССЕЙНА

Континентальные нижнемеловые отложе-
ния мощностью более 4000 м распространены 
на всей территории Ленского бассейна. В пре-
делах Вилюйской синеклизы и в прилегающих 
районах Предверхоянского краевого прогиба 
граница верхней юры и нижнего мела литологи-
чески не выражена и проводится по изменению 
таксономического состава тафофлор, а именно 
по исчезновению Equisetites tschetschumensis 
Vassilevsk., Raphaelia diamensis, Cladophlebis 
aldanensis, C. serrulata Samyl. и появлению в ран-
нем мелу Equisetites rugosus Samyl., новых видов 
папоротников, особенно Coniopteris (C. gracillima 
(Heer) Vassilevsk., C. nympharum (Heer) Vachr., 
C. arctica (Heer) Samyl., C. ketovae Vassilevsk.), 
Cladophlebis lenaensis Vachr., представителей ци-
кадофитов Aldania и Ctenis (Киричкова, Сласте-
нов, 1966; Киричкова, 1979б; Василевская и др., 
1967 и  др.). Некоторые исследователи предла-
гают проводить эту границу по исчезновению 
Equisetites dissimilis Kirith., Е. tschetschumensis, 
Cladophlebis aldanensis и др. и появлению пред-
ставителей Encephalartites и  Sciadopitys (Гри-
ненко и др., 2018, 2021б, 2023). Однако находки 
листьев Equisetites dissimilis отмечены и в низах 
батылыхской свиты (Киричкова, 1985, с. 27). 
Род Encephalartites не является типично мело-
вым, находки листьев этого рода известны так-
же из средней юры Японии (Takimoto, Ohana, 
2016). Листья, описанные ранее из батылыхской 
свиты р. Марха как Sciadopitys latiuscula Kiritchk. 
(Киричкова, 1985), позднее были определены 
как Mirovia macrophylla (Florin) Nosova (Носова, 
2013), а листья S. sibirica Samyl. из той же свиты 
р. Кенкеме (Самылина, 1963) – как M. sibirica 
(Samyl.) Bose et Manum (Bose, Manum, 1990). На-
ходки листьев Mirovia известны начиная с ран-
ней юры (Nosova, Kiritchkova, 2008), поэтому 
этот таксон также не может служить для опреде-
ления границы юры и мела.

В результате изучения вещественного со-
става и  литолого-фациальных особенностей 
раннемеловых континентальных толщ, а  так-
же выявления таксономической принадлеж-
ности обнаруженных в  них растительных 
остатков В.Н. Зинченко и А.И. Киричкова вы-
делили в районе Северного Предверхоянья четы-
ре структурно-фациальные зоны: Бегиджанскую, 
Жиганскую, Булунскую и Берисскую (Зинченко, 
Киричкова, 1981, рисунок на с. 70) (рис. 3).
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Для континентальных нижнемеловых от-
ложений Ленского бассейна выделены четыре 
горизонта – батылыхский, эксеняхский, хаты-
рыкский и аграфеновский (рис. 3). Системати-
ческий состав палеофлористических комплексов 
каждого горизонта соответствует определенному 
этапу развития меловых флор Ленской провин-
ции Сибирской палеофлористической области 
(Зинченко, Киричкова, 1981, 1993; Киричкова, 
1985).

Батылыхский горизонт в объеме батылыхской 
свиты согласно залегает на верхнеюрской берге-
инской свите. Возраст свиты определен по прес-
новодным двустворкам и редким гастроподам 
как рязанский–барремский (Вахрамеев, 1958; 
Государственная…, 1994). 

Аналогами бытылыхской свиты являются 
дьянгыйская и хосюряхская свиты центральной 
части Западного Предверхоянья, ынгырская сви-
та Жиганского района, кигиляхская и  кюсюр-
ская свиты северной части Западного Предвер-
хоянья (рис. 3). Опорные разрезы батылыхского 
горизонта представлены в обнажениях по бере-
гам рек Чечума и Леписке (синонимы: Ляписке, 
в государственном водном реестре – Лээпискэ), 
левых притоков р. Вилюй: рр. Марха, Тюкян 
и Ыгыатта (рис. 1, 3). В нижнем течении р. Лена 
в низах батылыхского горизонта в отложениях 
хаиргасской свиты присутствуют многочислен-
ные моллюски рязанского и валанжинского яру-
сов (Зинченко, Алексеев, 1981; Рогов и др., 2011).

Батылыхский горизонт включает три флори-
стических комплекса: ынгырский, чонгургасский 
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1966, 1967
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1975; Буданцев, 1968; Балабанова, 1974; 
Сластенов, Токин, 1969; Киричкова, 1979a, 1985;
Гриненко, Девятов, 2017 

Вахрамеев, 1958; Забалуев 
и др., 1976; Сластенов и
др., 1976; Киричкова, 1979а, 
1985; Гриненко и др., 2006 

Вахрамеев, 1958; Василевская, Павлов, 1963; Василевская, 1966, 1967; 
Сластенов, 1968; Киричкова, Сластенов, 1966, 1975; Забалуев и др., 1976; 
Киричкова, 1979а, 1985; Зинченко, Киричкова, 1981, 1993;  Сластенов и др., 
1986; Киричкова и др., 1987; Князев и др., 2002
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Asplenium spp., Coniopteris 
vachrameevii Vassil., Ginkgo ex 
gr. adiantoides (Ung.) Heer, 
Araucarites microphylla Sveshn., 
Cephalotaxopsis heterophylla 
Hollick, Sequoia spp., Cissites 
microphyllus Budants., 
Trochodendroides spp., 
Dicotylophyllum spp.

Birisia spp., Adiantopteris spp., 
Asplenium dicksonianum Heer, 
Arctopteris spp., Ginkgo spp., 
Cyparissidium gracile Heer, 
первые покрытосеменные
Birisia onychioides (Vassil. et 
K.- M.) Samyl., Scleropteris 
spp., Asplenium rigidum Vassil., 
Anomozamites arcticus Vachr., 
Nilssonia spp.
Birisia onychioides (Vassil. et K.- 
M.) Samyl., Osmunda microphylla 
Kiritch., Neozamites verchoajanesis 
Vachr., Czekanowskia ninae Kiritch 
et Samyl., Ginkgo paradiantoides 
Samyl.
Birisia onychioides (Vassil. et K.- 
M.) Samyl., Coniopteris saportana 
(Heer) Vachr., Sphenobaiera spp., 
Ginkgo ex gr. adiantoides 
(Ung.) Heer, Czekanowskia 
communis Kiritch. et Samyl.

Asplenium lenaensis Vachr., 
Arctopteris heteropinnula Kiritch., 
Pterophyllum acutum (Vassil.), 
Nilssonia spp., Czekanowskia 
sangarensis Kiritch. et Samyl., 
Podozamites sp.

Coniopteris nympharum (Heer) 
Vachr., Cladophlebis lenaensis 
Vachr., Ctenis tygiensis Vassil.,  
Nilssoniopteris glabrata Kiritch., 
Czekanowskia sajatensis Kiritch. 
et Samyl.
Equisetites rugosus Samyl., 
Coniopteris ketovae Vassil., C. 
nympharum (Heer) Vachr., Eboracia 
gracile Kiritch., Cladophlebis 
pseudolobifolia Vachr., Hausmannia 
leeana Sze, Ctenis spp., Aldania 
spp., Sphenobaiera spp., 
Czekanowskia marchaensis Kiritch. 
et Samyl., C. sibirica Kiritch. et 
Samyl., C. lenaensis Kiritch. et 
Samyl., Mirovia macrophylla 
(Florin) Nosova, M. sibirica 
(Samyl.) Bose et Manum
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Рис. 3. Схема корреляции местных стратиграфических подразделений нижнего мела Ленского бассейна. Условные обо-
значения на рис. 2.
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и сангарский (Киричкова, 1979а, 1985). Ынгыр-
ский комплекс происходит из нижней части ба-
тылыхской свиты обнажения у р. Ыгыатты и из 
ынгырской и дьянгыйской свит Жиганского рай-
она и бассейна р. Бегиджан (рис. 1, 3). Подобные 
тафофлоры прослежены в низах батылыхской 
свиты бассейна р. Алдан и в нижней половине 
кигиляхской свиты Северного Предверхоянья 
(рис. 1, 3).

Ынгырские тафофлоры (рис. 3) отличаются 
от позднеюрских иным видовым составом хво-
щовых и папоротников, появлением среди ци-
кадовых представителей родов Aldania и Ctenis, 
из беннеттитовых – Pterophyllum; из хвойных – 
Mirovia; род Czekanowskia представлен иными, 
чем в юре, видами (Киричкова, 1985; Самылина, 
Киричкова, 1991). Рязанско-валанжинский воз-
раст ынгырского комплекса обосновывается на-
личием в подстилающих слоях фауны волжского 
яруса и рязанской фауны в основании хаиргас-
ской свиты (Киричкова, 1979а; Государствен-
ная…, 1999; Герцева и  др., 2016). Кроме того, 
ынгырская палеофлора хорошо сопоставляется 
с флорой илинурекской свиты Западного При-
охотья, возраст которой по положению между 
морскими отложениями считается рязанским 
(Вахрамеев и др., 1973).

В верхней части батылыхского горизонта вы-
деляются чонгургасские и сангарские комплексы 
растений (рис. 3), заметно отличающиеся от бо-
лее древнего ынгырского комплекса. Характер-
ными для чонгургасских и особенно сангарских 
тафофлор являются папоротники Asplenium, 
Sphenopteris, Birisia, разнообразные цикадофи-
ты – Nilssonia, Nissoniopteris, Ctenis; резко со-
кращается количество видов рода Czekanowskia 
(Самылина, Киричкова, 1991). Возраст чон-
гургасского комплекса условно определяется 
готеривом, а сангарского – барремом, возраст 
батылыхской флоры в целом – рязанско-баррем-
ский (Киричкова, 1979б). 

В целом изменения в систематическом соста-
ве батылыхских тафофлор отражают эволюци-
онную последовательность восточносибирской 
палеофлоры в течение первой половины раннего 
мела до баррема включительно. 

Эксеняхский горизонт выделен в объеме эксе-
няхской свиты. Аналогами эксеняхской свиты 
в Жиганском районе и в Северном Предверхо-
янье являются сиктяхская и чонкогорская свиты, 
нижняя часть берисской свиты, булунская и бах-
ская свиты (рис. 3). Опорные разрезы горизонта 
представлены в обнажениях эксеняхской свиты 
по притокам р. Вилюй  – рр. Марха и  Тюкян, 

в обнажениях по берегам рек Леписке и Сайатаа 
(название согласно государственному водному 
реестру, синонимы  – Сайата и  Саята, рис.  1), 
окрестностей пос. Сангар (Киричкова, Сласте-
нов, 1966, 1975; Зинченко, Киричкова, 1981, 1993; 
Киричкова и др., 1987). 

Эксеняхский горизонт охарактеризован дву-
мя комплексами растений – булунским и лен-
ским. Систематический состав комплексов 
резко отличается от такового батылыхских та-
фофлор (Киричкова, 1979а, 1985). В  составе 
булунских комплексов отсутствуют многие ха-
рактерные батылыхские виды родов Coniopteris, 
Cladophlebis, Nissonia, Ctenis, Czekanowskia. Для 
эксеняхской тафофлоры характерными явля-
ются: Birisia onychioidses (Vassilevsk. et K.-M.) 
Samyl., Coniopteris saportana (Heer) Vachr., 
Osmunda microphylla Kiritchк., виды родов 
Neozamites, Nilssoniopteris, широко распростра-
нен Ginkgo paradiantoides Samyl., единичны на-
ходки Czekanowskia. Возраст эксеняхской флоры 
условно определяется аптом (Киричкова, 1979а).

Хатырыкский горизонт выделен в объеме ха-
тырыкской свиты. Альбский возраст свиты 
установлен по растительным остаткам (Сласте-
нов, 1964; Киричкова, 1979а; Государственная…, 
1999; Герцева и др., 2016). Аналогами хатырык-
ской свиты являются джарджанская свита р. Бе-
гиджан и окрестностей пос. Жиганска, верхняя 
толща берисской свиты р. Берис, огонер-юрях-
ская свита и нижняя толща лукумайской свиты 
окрестностей поселка Кюсюр (рис. 1, 3). Опор-
ные разрезы хатырыкского горизонта представ-
лены в обнажениях по рр. Леписке, Чечума, Бе-
рис и в окрестностях поселка Кюсюр.

Остатки растений хатырыкского горизонта 
слагают два характерных комплекса – берисский 
и леписский. Систематический состав хатырык-
ской тафофлоры в целом заметно отличается от 
эксеняхского более высоким видовым разно-
образием родов Birisia, Coniopteris и Scleropteris. 
Кроме этого, в составе хатырыкской палеофлоры 
ведущими становятся папоротники Arctopteris 
и  Asplenium, а  также цикадофиты и  хвойные; 
при этом исчезают лептостробовые и появляет-
ся Cyparissidium gracile Heer (Киричкова, 1979а, 
1985). Такие изменения систематического со-
става хатырыкской палеофлоры особенно ярко 
прослеживаются для леписского комплекса рас-
тений, в составе которого присутствуют первые 
покрытосеменные (Киричкова, Сластенов, 1966; 
Киричкова, Буданцев, 1967).

Аграфеновский горизонт объединяет аграфе-
новскую, босхинскую и менгкеринскую свиты 
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(рис. 1, 3). Опорные разрезы горизонта представ-
лены в обнажениях аграфеновской свиты на горе 
Аграфена и р. Линде (рис. 1). Наиболее полные 
разрезы босхинской свиты описаны по берегам 
рек Леписке и Чечума, менгкеринской свиты – 
по берегам р. Бегиджан (Буданцев, 1968; Забалу-
ев и др., 1976; Киричкова, 1979а, 1985).

Тафофлоры аграфеновского горизонта зна-
чительно отличаются от таковых хатырыкско-
го горизонта иным систематическим соста-
вом растений. Из папоротников остались 
лишь некоторые виды Asplenium, Adiantopteris 
и  Birisia. Ведущими в  аграфеновской палео-
флоре становятся хвойные (Araucarites, Sequoia, 
Cephalotaxopsis, Parataxodium) и покрытосемен-
ные (Trochodendroides, Protophyllum, Cissites, 
Dicotylophyllum и др.). Учитывая стратиграфи-
ческое положение аграфеновского горизонта 
между хатырыкской свитой с типично раннеме-
ловой флорой и отложениями с позднемеловыми 
тафофлорами, возраст аграфеновского горизон-
та определен в пределах позднего альба–раннего 
сеномана (Буданцев, 1968; Забалуев и др., 1976; 
Киричкова, 1979а).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные нами региональные страти-
графические схемы континентальных отложе-
ний бата–верхней юры и нижнего мела Ленского 
бассейна составлены на  основе ранее предло-
женных региональных стратиграфических схем 
юры и нижнего мела (Вахрамеев, 1958; Сласте-
нов, 1973; Балабанова, 1974; Кирина и др., 1978; 
Киричкова, 1979а, 1985; Князев и др., 2002; Гри-
ненко, Князев, 2012; Гриненко, Девятов, 2017 
и др.). 

Для схемы бата–верхней юры нами приняты 
структурно-фациальные области и зоны, пред-
ложенные Шурыгиным с соавторами (Шурыгин 
и др., 2000, 2001), а для схемы нижнего мела – 
предложенные В.Н. Зинченко и А.И. Киричко-
вой (Зинченко, Киричкова, 1981). 

Поскольку мы предполагаем, что вилюйская 
и  джаскойская свиты чечумского горизонта 
включают в том числе и батские отложения, со-
ответственно меняются представления о нижней 
границе и самого чечумского горизонта.

С учетом последних полученных данных 
о таксономической принадлежности некоторых 
растительных остатков уточнены списки харак-
терных комплексов растений для выделенных 
ранее горизонтов и флороносных слоев. 

Проведенный анализ данных по стратигра-
фии и палеофлористике континентальных отло-
жений юры и нижнего мела Ленского бассейна 
показал, что имеющийся фактический палео-
флористический материал при отсутствии нахо-
док фауны позволяет обосновывать латеральную 
корреляцию разнофациальных свит. Однако мы 
полагаем, что нельзя получить точного опреде-
ления возраста отложений исключительно по 
палеофлористическим комплексам, как нельзя 
определить и точное положение границ страти-
графических подразделений со сходной литоло-
гией. В связи с этим границы между отдельными 
свитами, представленными континентальными 
отложениями, проведены нами условно. 

Источники финансирования. Работа вы-
полнена в  рамках госзадания БИН РАН 
(№ 124013100860-6).
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Refined regional stratigraphic schemes of continental deposits of the Bathonian–Upper Jurassic and Lower 
Cretaceous of the Lena River Basin are presented. The schemes show structural-facial zones, horizons and 
flora-bearing layers with updated lists of plant complexes characteristic of them.
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