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Основной единицей и базисным понятием палеогеографии является палеогеографиче-
ская обстановка осадконакопления - участок земной поверхности с устойчивым во време-
ни и однородным на площади комплексом условий осадконакопления [5]. Геохимические
и минералогические методы позволили реконструировать обстановки, существовавшие в
кимеридж-волжское время на юго-западе Енисей-Хатангского прогиба, уточнить инфор-
мацию о солености, застойности, аноксийности бассейна, трансгрессивно-регрессивных со-
бытиях. Анализы были проведены для 16 образцов из разрезов верхнего течения р. Хеты,
отобранных и датированных М.А. Роговым (ГИН РАН) по аммонитам. Рассматриваемый
разрез сложен песками, песчаниками, алевритами и глинами [3]. Обломочный и глини-
стый материал поступал в Енисей-Хатангский прогиб с Таймырского поднятия, малая
часть терригенного материала сносилась с поднятия Восточной Сибири [2]. Возможно,
другим важным источником терригенного материала являлся Вилюйский озерно-аллю-
виальный бассейн, часть его поступала с донным течением из арктического бассейна [1].
Проведенные исследования подтвердили, что в кимеридж-волжское время в пределах ис-
следуемого района существовал аэрируемый морской бассейн с нормальной соленостью,
который на локальных участках мог испытывать изоляцию от основного бассейна, приво-
дившую к заморам, о чем свидетельствуют находки в разрезе по р. Боярке автохтонных
скоплений молодых аммонитов и белемнитов хорошей сохранности [4]. Условия осадкона-
копления менялись достаточно быстро из-за колебаний глубин в результате региональных
и локальных трансгрессий и регрессий. Отдельные резкие и быстрые изменения условий
аутигенного минералообразования могли быть связаны с колебаниями уровня термоклина.
Следует отметить, что некоторые стандартные геохимические методики показали проти-
воречивые результаты. Это может быть связано с множественностью источников сноса,
частыми колебаниями уровня термоклина и активным тектоническим режимом района.
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