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В В Е Д Е Н И Е 

Нижнемеловые отложения широко распространены в Японии, Сихо-
тз-Алине, на обширной территории Северо-Востока СССР и в районах 
Тихоокеанского побережья Северной Америки, участвуя -в , строении 
как областей кайнозойской складчатости, т. е. собственно' Тихоокеан
ского кольца, так и прилежащих областей мезозойской складчатости. 
Интерес к изучению стратиграфии нижнемеловых отложений вызван 
не только их широким площадным распространением, но также и тем, 
что они соответствуют начальным этапам развития Охотско-Ниипон-
ской геосинклинали. 

На Межведомственном стратиграфическом совещании, проводив
шем в г. Магадане в 1957 г., были подведены итоги изучения страти
графии Северо-Востока СССР и намечены основные вопросы, требующие 
скорейшего разрешения. К их числу относятся вопросы о границе юр
ской и меловой систем, об унификации стратиграфических подразделе
ний нижнего мела, о распространении готерив-барремских отложений 
и др. 

Изучению этих вопросов мешали некоторые трудности. К первой из 
них .следует отнести бедность .видового состава ископаемых из нижне
меловых отложений севера Тихоокеанской провинции по сравнению с 
хорошо изученными разрезами нижнего мела Средиземноморской и 
Бореальной провинций Европы. Для иллюстрации достаточно указать, 
что почти единственными руководящими ископаемыми валанжинских 
отложений северных районов Тихоокеанской провинции (Северо-Восток 
СССР, Аляска) являются ауцеллы и только южнее (Сихотэ-Алинь, Ка
лифорния) среди них известны находки редких аммонитов. 

Второй трудностью является некоторое своеобразие видового соста
ва ископаемых нижнего мела севера Тихоокеанской провинции по срав
нению с провинциями Европы. Здесь часто встречаются эндемичные 
формы, до сих пор неизвестные за пределами Севера Тихоокеанской про
винции. Характер стратиграфического распространения их не совсем 
ясен, и в связи с этим использование для детальной стратиграфии свя
зано с известными трудностями. Виды ископаемых, общие с европейски
ми, особенно для такой важной группы, как аммониты, встречаются 
сравнительно редко. Использование их для целей детальной стратигра
фии также затруднительно в связи с тем, что не совсем ясен вопрос 
синхронности их вертикального распространения. Все это требовало 
проведения специальных биостратиграфических исследований по выяс
нению стратиграфического значения различных групп ископаемых в пре
делах Севера Тихоокеанской провинции. Такие исследования были на
чаты автором в 1960 г. в Камчатской комплексной экспедиции СО АН 
СССР и продолжены затем в Институте вулканологии СО АН СССР. 
Были проведены полевые исследования в ряде районов Корякско-Ана
дырской области (Таловские, Маметчинские и Понтонейские горы, п-ов 
Елистратова), где отложения нижнего мела представлены наиболее 
полно и хорошо охарактеризованы палеонтологически. На основании 
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анализа этих материалов и литературных данных подробно охарактери
зованы нижнемеловые отложения Корякско-Анадырской области. 

Довольно полно дается характеристика нижнемеловых отложений 
Тихоокеанского побережья Северной Америки и Японии. Данные по ниж
немеловым отложениям Северо-восточного Приколымья и Севера СССР 
обобщены в работах В. Н. Сакса и др. (1963), С. М. Тильмана (1962), 
И. И. Тучкова (1962) и потому здесь нет надобности давать их подроб
ную характеристику. Однако они используются при корреляции нижне
меловых отложений и анализе характера вертикального распростране
ния основных групп нижнемеловых ископаемых. 

Коллекции раннемеловых ископаемых по сборам 1960—1966 гг. в ос
новном, за исключением иноцерамов, определены автором. Во второй 
части работы дается описание готерив-альбских аммонитов. Иноцерамы 
монографически обработаны М. А.. Пергаментом (19656). Часть камен
ного материала и шлифов просмотрена Н. К. Дмитренко, Г. Б. Флеро
вым и С. Ф. Главотских. Общее научное руководство как в процессе про
ведения исследований, так и при подготовке настоящей работы осущест
влялось академиком В. В. Меннером. Ценные советы и замечания были 
сделаны В. В. Друщицем, М. А. Пергаментом, Н. П. Михайловым, про
смотревшими работу в рукописи, а также М. С. Марковым, Т. В. Та-
раеенко, В. П. Пахиалайненом, Ю. Б. Гладенковым, В. И. Тихоновым, 
Е. Ф. Малеевым и др. Большая помощь в проведении исследований бы
ла оказана Пенжинской комплексной экспедицией Камчатского геоло
гического управления и особенно ее бышим главным геологом Т. В. Та-
расенко и начальником экспедиции Ю. П. Рожковым. Фотографии ам
монитов сделаны в Лаборатории научно-прикладной фотографии и 
кинематографии АН СССР Е. Д. Зинковой и М. В. Супроненко. Всем 
вышеупомянутым лицам автор выражает свою глубокую благодарность. 



НИЖНЕМЕЛОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 
КОРЯКСКО-АНАДЫРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В пределах Корякско-Камчатекой -складчатой области нижнемело
вые отложения распространены в той части, которая В. Ф. Белым 
(19636) относится к области ранней консолидации зоны кайнозойской 
складчатости (ларамиды) и которой затем было дано название Анадыр-
ско-Корякской складчатой системы (Белый и др., 1964). Эта террито
рия вошла в литературу под названием Корякско-Анадырской области. 
На остальной территории Корякско-Камчатекой складчатой области 
достоверные отложения нижнемелового возраста неизвестны. 

В Корякско-Анадырской области в направлении с северо-запада на 
юго-восток различными авторами выделяются следующие структурные 
элементы (рис. 1): Муртальский антиклинорий, Пенжинский синклино-
рий, Таловеко-Майнекий антиклинорий, Парапольский синклинорий и 
далее сложно построенная Корякская антиклинальная зона, в .составе 
которой Ю. Б. Гладенковым (1964) в свою очередь выделяются синкли
норий и антиклинорий. На северо-востоке области располагается Пе-
кульнейский антиклинорий, разделяющий Парапольский , синклинорий 
на две ветви. На северо-западе Корякско-Анадырская область граничит 
с наложенным Охотско-Чукотским вулканогенным поясом. 

Нижнемеловые отложения практически известны во всех перечис
ленных структурных зонах, однако они существенно отличаются друг 
от друга, главным образом по полноте разрезов (см. рис. 1). Среди них 
выделяются полные разрезы с наличием отложений всех ярусов ниж
него мела и сокращенные разрезы. Для выяснения закономерностей 
пространственного и структурного положения типов разрезав приводи
мое ниже их описание сделано с учетом структурной приуроченности. 

Отложения раннемелового возраста вместе с отложениями конца 
поздней юры для большинства районов являются наиболее древними. 
Выходы отложений палеозойского и раянемезозойского возрастов, на
блюдающиеся в центральных частях некоторых антиклинориев, срав
нительно редки, причем часто они вскрываются только в тектонических 
блоках. Их взаимоотношения между собой и с нижнемеловыми отложе
ниями в громадном большинстве случаев не поддаются расшифровке. 

Наиболее широким распространением в Корякско-Анадырской об
ласти пользуются отложения лозднемелового возраста, залегающие на 
нижнемеловых породах несогласно, причем различными своими гори
зонтами: в одних случаях это отложения сеноманского возраста, в дру
гих— туронского или раннесенонского возрастов. Палеогеновые и нео
геновые отложения сравнительно редки и приурочены в основном к со
временным впадинам. 
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Р и с . 1. С х е м а р а с п р о с т р а н е н и я н и ж н е м е л о в ы х о т л о ж е н и й в К о р я к с к о - А н а д ы р с к о й 
о б л а с т и 
1 — нерасчлененные нижнемеловые отложения, 2 — апт-альбские отложения: а — крупные площа
ди, б — небольшие выходы, 3 — готерив-барремские отложения: а — крупные площади, б — не
большие выходы, 4 — валанжинские отложения (вместе с верхними горизонтами верхней юры): 
а — крупные площади, б—небольшие выходы. Тектонические элементы: 5 — антиклинорий (I —' 
Мургальский, II — Таловско-Майнский, III —Пекульнейский, IV — Корякская антиклинальная зо
на), 6 — синклинорий (V — Пенжинский, VI — Парапольский), 7 — Охотско-Чукотский вулканоген
ный пояс, Э — Эскимосский маосив. О—К — Олюторско-Камчатская складчатая система 

КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Первые сведения о наличии отложений нижнемелового возраста в 
Корякско-Анадырской области были получены в 1912—1913 гг. в резуль
тате маршрутных исследовании Анадырской экспедиции Геологического 
комитета, проводимых под руководством П. И. Полевого. В бассейне 
р. Анадырь П. И. Полевой (1915) выделял нерасчлененные отложения 
верхнеюрско-нижнемелового возраста, из которых А. П. Павловым был 
определен богатый комплекс аквилонско-валанжинскнх ауцелл и апт-
альбских ауцеллин, в том числе Aucellina caucasica Buch. и A. gryphaeoi-
des Sow. Кроме того, из коллекции П. И. Полевого А. П. Павлов опре
делил обломок аммонита Stoliczkaia dispar Orb., распространенный в 
верхнем альбе Европы. 

В течение последующих 20 лет наши знания о стратиграфии нижне
меловых отложений этой обширной территории и об их площадном рас
пространении не изменились. 

Данные П. И. Полевого о нижнемеловых отложениях бассейна 
р. Анадырь в 1933—1934 гг. были дополнены и уточнены работами Ана
дырской нефтяно-угольной экспедиции Арктического института, воз-
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главляемой Б. Н. Елисеевым. Б. Н. Елисеев (1936) подтвердил широкое 
развитие отложений валанжинского возраста ib бассейне р. Анадырь 
и согласное залегание их на верхнеюреких породах. Кроме того, он от
метил крупный перерыв в осадконакоплении, соответствующий готервв-
скому, барремскому и аптскому векам, так как отложения альбского 
возраста с ауцеллинами, аммонитами и иноцерамами залегают непо
средственно на слоях с ауцеллами. Фауна оборов Б. Н. Елисеева была 
определена Н. С. Воронец. Она же переопределила мезозойские кол
лекции П. И. Полевого из бассейна р. Анадырь. В частности, формы, оп
ределенные А. П. Павловым как Aucellina caucasica Buch, она отнесла 
к виду A. pompeckji Pavl. 

Кроме слоев с ауцеллинами к альбскому возрасту были ошибочно 
отнесены слои с остатками Inoceramus concenlricus Park. Эта ошибка 
была обнаружена позже, когда было установлено, что здесь встречается 
вариетет вида Inoceramus concentricus (In. concentricus Park. Var. nippo-
nicus Nag. et Mat . 1 ) , который характерен для сеномана Японии (ниж
няя часть гилякской серии). Необходимо отметить, что подобное оши
бочное представление было весьма распространено в это время в Коряк
ско-Анадырской области. Так-, на восточном побережье Пенжиюской 
губы сначала Б. В. Хватов (1933—1934 гг.), а вслед за ним Н. М. Мар
кин (1936 г.) отнесли к альбскому возрасту слои с Inoceramus concent
ricus Park. (Дьяков, 1955; Маркин, 1957), для которых позже был 
установлен сеноманекий возраст. Не избежал этой ошибки и М. И. Бу-
шуев, отнеся нижнюю часть гинтеровской свиты, развитой в северо-вос
точной части Корякского хребта, к альбскому возрасту (Бушуев, 1954). 
Кстати, М. И. Бушуевым в составе нижнего мела северо-восточной час
ти Корякского хребта кроме гинтеровской свиты 'была выделена также 
пекульнейская свита валанжинского возраста, охарактеризованная 
остатками ауцелл. Фауна сборов М. И. Бушуева была определена 
В. И. Бодылевским. 

Если в северо-восточной части Корякско-Анадырской области нижне
меловые отложения были известны еще со времен работ П. И. Полевого, 
то в юго-западной части, в пределах Пенжинского хребта, они были 
открыты лишь в 1947—1954 гг. в результате рекогносцировочных и по
исково-съемочных работ Пен жи не кой экспедиции геолого-разведочного 
управления Дальстроя. Среди них необходимо отметить работы 
П. Г. Тугаиова, А. И. Пулькиной, М. Н. Кожемяко, Д. И. Фишелевич, 
А. С. Туртыгиной, А. Д. Рыбаковой, Г. Е. Черняк и И. Я. Власова. 

В 1953—1955 гг. в юго-западной части Пенжинского хребта были 
проведены первые тематические стратиграфические исследования За
падно-Камчатской экспедицией Научно-методического отдела геолого
разведочного управления Дальстроя, возглавляемой А. Ф. Михайловым. 
Сотрудники этой экспедиции, в первую очередь М. А. Пергамент, 
А. Ф. Михайлов и И. Е. Заединова, внесли большой вклад в расшифров
ку стратиграфии нижнего мела этого района. А. Ф. Михайлов и И. Е. За
единова в составе нижнего мела Таловских гор выделили отложения ва
ланжинского возраста (мялекасынская свита) и апт-альбского возраста 
(айнынская серия). Они предположили, что отложения валанжинского 
возраста залегают несогласно на подстилающих породах. М. А. Перга
мент на восточном побережье Пенжинской губы выделял только отло
жения апт-альбского возраста, объединяя их в понтонейскую серию. 
В составе понтонейской серии он выделил три свиты (снизу вверх): 
«Маметчинских гор», кармаливаямскую и айнынскую. Многочисленные 
палеонтологические остатки сборов А. Ф. Михайлова, И. Е. Заединовой, 
М. А. Пергамента и др. были определены В. Н. Верещагиным и 

Сейчас это Inoceramus nipponicus N a g . et Mat . 
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М. А. Пергаментом. Стратиграфические подразделения А. Ф. Михайло
ва, И. Е. Заединовой и М. А. Пергамента в основном приняты в данной 
работе при рассмотрении нижнего мела юго-западной части Пенжин
ского хребта с некоторыми уточнениями рангов подразделений и воз
раста. 

С 1955 г. в северо-восточной части Корякского нагорья геолого
съемочные, поисковые и тематические работы проводит Корякская 
экспедиция Института геологии Арктики, возглавляемая Б. X. Егиаза-
ровым. Сотрудники этой экспедиции, особенно И. М. Русакова и 
О. П. Дундо, сделали очень много для познания нижнемеловых отложе-, 
ний Корякского нагорья. 

Новые данные о стратиграфии нижнемеловых отложений бассейна 
р. лнадырь в районе хр. Пекульней были получены в результате работ 
Г. Г. Кайлородцева, Г. А. Кабанова, В. А. Китаева и других сотрудников 
Анадырской экспедиции Северо-Восточного геологического управления, 
проводивших геолого-съемочные работы в 1955—1959 гг. 

Крупной вехой в изучении нижнемеловых отложений Корякско-
Анадырской области явилось Межведомственное совещание по разра
ботке унифицированных стратиграфических схем Северо-Востока СССР, 
проходившее в 1957 г. в г. Магадане. Стратиграфические схемы нижне
го мела отдельных районов были рассмотрены в докладах Г. Г. Кайго-
родцева, Г. А. Кйбанова, В. А. Китаева, М. А. Пергамента, И. М. Руса
кова и Б. X. Егиазарова, В. А. Титова. Итога изучения нижнего мела на 
Северо-Востоке СССР были подведены Г. Г. Поповым (1959), а общие 
вопросы стратиграфии нижнего мела севера Тихоокеанского пояса 
были рассмотрены В. Н. Верещагиным (1959). В частности, В. Н. Вере
щагин отметил несогласный характер юрско-меловой границы для боль
шинства районов севера Тихоокеанское пояса, широкое развитие мор
ских отложений валанжина и апт-альба и крупный перерыв готерив-
барремского времени. 

В рабочей схеме стратиграфии, принятой на совещании, нижнемело
вые отложения Корякско-Камчатской области делятся на отложения 
валанжинского возраста и айнынскую серию апт-альбского возраста. 
Нижнюю границу меловой системы предлагается проводить «по подошве 
валанжинеких слоев с фауной Aucella volgensis, A. keyserlingi, A. ex. gr. 
sublaevis» («Решения...,» 1959, § 43), а границу между нижним и верх
ним отделами меловой системы — по подошве слоев с Inoceramus con
centricus var. nipponicus. На совещании определились и первоочередные 
задачи специальных стратиграфических исследований нижнемеловых 
отложений, в частности вопрос о характере юрско-меловой границы и о 
наличии готерив-барремских отложений. 

Межведомственное совещание явилось толчком к проведению в ряде 
районов специальных стратиграфических исследований и дало хоро
шую основу для решения многих вопросов стратиграфии нижнемеловых 
отложений при проведении геологосъемочных работ. 

В 1957—1958 тг. специальные стратиграфические исследования были 
проведены Т. В. Тарасенко, И. М. Миговичем, В. П. Похиалайненом и др. 
(Пенжинская комплексная экспедиция СВГУ), где они установили 
отложения валанжинского возраста (гатыкульская с в и т а 1 ) , несогласно 
залегающие на ереднеюрских породах. После совещания стратиграфия 
нижнемеловых отложений бассейна р. Майн и Алган, а также хр. Пе
кульней была уточнена работами Г. П. Тереховой, Г. Г. Кайгородцева, 
Г. А. Кйбанова, В. Ф. Белого, И. П. Васецкого и др. (СВГУ). 

В северо-восточной части Корякского нагорья продолжила свои ра-

1 С у д и по комплексу а у ц е л л , к а к будет п о к а з а н о н и ж е , н и ж н и е г о р и з о н т ы гатьт-
кульской с з и т ы о т н о с я т с я по в о з р а с т у к к о н ц у п о з д н е й юры. 
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боты Корякская экспедиция Института геологии Арктики, ,в результате 
которых были получены новые данные по стратиграфии нижнемеловых 
отложений. В бассейне р. Великой О. П. Дундо установил согласное 
взаимоотношение юрских и меловых пород (Дундо, Жамойда, 1963) 
и описал разрез ранее неизвестных в этом районе отложений апт-альб
ского возраста. Им же сведены данные по стратиграфии мезозойских 
отложений Корякского нагорья (Дундо, 1964). В составе нижнего мела 
Корякского нагорья, включая хребты Пенжинский и Пекульней, 
О. П. Дундо предлагает выделить две серии (снизу вверх): пекульней-
скую верхнеюрско-валанжиноко-готеривского возраста и понтонейскую 
баррем (?)-апт-альбского возраста. 

В результате геологической съемки, проведенной в бассейне р. Ха-
тырки сотрудниками СВГУ Ю. Б. Гладенковым, В. Г. Азаровой, 
В. П. Похиалайненом и Л. А. Щеголевой в 1959—1960 гг., удалось уста
новить фациальные взаимопереходы между вулканотенно-крёмнистыми 
породами в е р х н е ю р с К ' О - в а л а н ж и н с к о г о возраста и терригенными валан-
жинекими породами (Гладенков, 1963). 

Общие вопросы .стратиграфии нижнемеловых отложений Корякско-
Анадырской области после Межведомственного стратиграфического со
вещания рассматривались в статьях В. Н. Верещагина (1961, 1962, 
1963), Г. П. Авдейко (1964) и М. А. Пергамента (1964), а также в свод
ных работах И. И. Тучкова (1962) и М. А. Пергамента (1965). В ч а с т 
ности, В. Н. Верещагин (1962) рассмотрел интересный вопрос о развитии 
готерив-барремеких отложений на Дальнем Востоке. Он приходит к 
выводу, что крупный перерыв в осадконакоплении падает в основном н а 
готеривский век, а баррем рассматривает совместно с апт-альбом, отме
чая крупную трансгрессию в баррем-альбе. 

В работе М. А. Пергамента (1965) приводится монографическое 
описание иноцерамов из нижнемеловых отложений Пенжинского района 
и разбираются некоторые общие вопросы стратиграфии и корреляции 
нижнемеловых отложений Тихоокеанской области. Кроме того, .необхо
димо упомянуть выход в свет «Полевого атласа меловой фауны Северо-
Востока СССР» (1965), составленного В. Н. Верещагиным, В. П. Ки-
насовым, К. В. Паракецовым и Г. П. Тереховой. В нем приведено описа
ние наиболее распространенных видов раннемеловых ауцелл, ауцеллин, 
аммонитов и иноцерамов, дается краткое описание новых видов ауцел
лин и аммонитов. 

Н И Ж Н Е М Е Л О В Ы Е О Т Л О Ж Е Н И Я 
П Е Н Ж И Н С К О Г О С И Н К Л И Н О Р И Я 

В пределах Пенжинского синклинория распространены в основном 
верхнемеловые (сенонские), палеогеновые, неогеновые и четвертичные 
образования, и только в Маметчинских горах, на Валижтенском попе
речном поднятии, осложняющем Пенжинский синклинорий, а также на 
п-ове Елистратова (западный берег Пенжинской губы) вскрываются 
разрезы нижнего мела. Эти разрезы детально изучены нами в 1960— 
1964 гг. 

М А М Е Т Ч И Н С К И Е Г О Р Ы 

• Впервые достоверные отложения .нижнемелового возраста в этом 
районе описаны П. Г. Тугановым в 1948 г. Н. М. Маркин (1957) по ре
зультатам маршрутных исследований 1936 г. выделял отложения альб-
ского яруса, однако последующими работами М. А. Пергамента дока
зана принадлежность их к ееноманекаму ярусу верхнего мела. Очень 
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много для расшифровки стратиграфии меловых отложений этого района 
сделано М. А. Пергаментом. 

В составе нижнемеловых отложений Маметчинских гор выделяются 
следующие свиты (снизу вверх): мялекасынская (валанжин), «Мамет
чинских гор» (готерив-'баррем), кармаливаямская (ант), айнынская 
(альб) и кедровская (верхний альб). 

М я л е к а с ы н с к а я с в и т а . В центральных частях Валижгенского 
поперечного поднятия, на водоразделе рек М'аметы, Тихой и Левого 
Айнына вскрываются сильно передробленные >пеочаники, алевролиты, 
эффузивы основного состава и их туфы. В песчаниках содержатся об
ломки Aucella sp. валанжинского облика. Эти отложения здесь прорва
ны телами гипербазитов и часто представлены отдельными мелкими 
обнажениями, разобщенными друг от друга. Несколько севернее, в бас
сейне р. Веселой, также отмечаются валанжинекие песчаники и аргил
литы с Aucella aff. okensis Pavl., A. cf. terebratuloides Lah., A. aff. cras-
sicollis Keys., A. aff. terebratuloides Lah., A. ex gr. keyserlingi Lah., 
A. keyserlingi Lah. var. sibirica Sok. (Пергамент, 1961). Разобщенность 
выходов делает невозможным составление нормального стратиграфи
ческого разреза этих отложений. Однако сходство их литологического 
состава и родство ауцелл позволяют с достаточной уверенностью корре
лировать их с отложениями мялекаеыиской свиты (валанжин) близле
жащих разрезов Таловских гор, которые будут рассмотрены при описа
нии нижнемеловых отложений Таловеко-Майнского антиклинория. Воз
можно, что эффузивы и их туфы являются аналогами кингивеемской 
свиты. [ТЫ. 

С в и т а « М а м е т ч и н с к и х г о р » выделена М. А. Пергаментом 
(1955). Возраст ее на основании согласного контакта с перекрывающей 
кармаливаямской овитой (апт-альб) считался апт-альбским, возможно, 
более древним. Наиболее полный ее разрез наблюдался нами в среднем 
течении р. Маметы и ее притоков. Здесь в основании свиты (рис. 2) за
легает толща переслаивания средне-крупногалечных конгломератов и 
алевролитов с базально расположенными гальками и валунами. Валун-
но-галечный материал представлен туфогенно-кремниетыми породами 
плохой и средней окатанности. Наблюдаются прослои песчаников. Мощ
ность пачки около 110 м. Выше залегают песчаники мел ко-сред незер
нистые плитчатые с прослоями алевролитов, крупно-грубозернистых па-
раллельвоплитчатых песчаников и редкими прослоями туфобрекчий. 
Общая мощность пачки песчаников около 180 м. После задернованной 
части по мощности, соответствующей 80 м разреза, обнажается пачка 
алевролитов с частыми тонкими прослоями мелко-среднезернистых плит
чатых и параллельноплитчатых песчаников. В нижней части разреза 
пачки — переслаивание алевролитов и мелко-среднезернистых парал
лельноплитчатых песчаников. Общая мощность песчано-алевролитовой 
пачки 770 м. Характер залегания свиты «Маметчинских гор» на подсти
лающих отложений непосредственно не наблюдался. Палеонтологиче
ская характеристика разреза довольно бедная: в песчано-алевролитовой 
пачке встречаются призматический слой и обломки толстостенных т,г 

церамов, напоминающих Inoceramus colonicus Anderson. Залегающие 
выше отложения кармаливаямской свиты имеют со свитой «Маметчин
ских гор» тектонический контакт. 

В разрезах свиты «Маметчинских гор» в верхнем течении р. Маметы 
и по ее притокам (см. рис. 2) в основании также ^наблюдаются конгло
мераты, однако соотношение свиты с нижележащими валанжинскими 
породами и здесь не наблюдалось. Овита представлена мелкозернисты
ми песчаниками до алевролитов с прослоями средне-крупнозернистых 
песчаников, алевролитов и реже туфобрекчий и с глинисто-известкови-
стыми овальными стяжениями в верхней части. Мощность ее здесь 
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геологической к а р т е 
1— аргиллиты, 2— алевролиты, 3— песчаники мелкозернистые, среднезернистыс и крупнозернистые, 
4—'песчаники параллельноплитчатые, 5 — известняки, 6 — туфобрекчий, 7— туфы, 8 — известкови-
сто-глинистые конкреции, 9 — находки фауны, 10— номера обнажений, 11 — обнажения с фауной, 
12 — айнынская свита (альб), 13 — кармаливаямская свита (апт), 14 — свита «Маметчинских гор» 
(готерив-баррем). 

достигает 900 м. В верхней половине разреза свиты, в верхнем течении 
р. Маметы и по ее притокам (обн. 929, 929/1, 935 на рис. 2) нами собра
ны редкие экземпляры, но довольно хорошей сохранности иноцерамов— 
Inoceramus pseudopropinquus Pergament, In. colonicus Anderson. Выш^ 
залегают пачки переслаивания туфогенных песчаников, туфов и туфо
брекчий андезито-базальтового состава кармаливаямской свиты. Судя 
по элементам залегания и наличию прослоев туфобрекчий в отложени
ях свиты «Маметчинских гор» и прослоев мелкозернистых песчаников в 
основании кармаливаямской свиты, соотношение между свитами со
гласное. 

Почти непрерывный разрез верхней половины свиты «Маметчинских 
гор» вскрывается по р. Левый Айнын (рис. 3). Овита здесь представле
на мелкозернистыми песчаниками с прослоями алевролитов, местами — 

11 

file:///~SS3


р. Долинная 

ш 
руч. Вольшоа 

80S 

Ш 
р. Кедровая 

Рис . 2. С х е м а с о п о с т а в л е н и я р а з р е з о в н и ж н е м е л о в ы х о т л о ж е н и й р а й о н а М а м е т ч и н с к и х 
гор. Н о м е р а к о л о н о к с о о т в е т с т в у ю т н о м е р а м р а з р е з о в на с х е м а т и ч е с к о й г е о л о г и ч е с к о й 
к а р т е 

/ — аргиллиты, 2 — алевролиты, 3 — песчаники мелкозернистые, среднезернистые и крупнозерни
стые, 4 — конгломераты, 5 — прослои углей, 6 — известковисто-глинистые конкреции, 7— туфобрек
чий, 8 — туфы, 9 — эффузивы основного состава, 10 — фациальные переходы, 11 — номера обнаже
ний, 12—обнажения с фауной, 13—маметчинская свита (сеноман), 14 — кедровская свита (верхний 
альб), /5 — апнынскан свита, верхняя подсвита (средний альб). 16 — айнынская свита, нижняя под-
свита (нижний альб), 17 — кармаливаямская свита (апт), 18 — свита «Маметчинских гор» (готеоив-
баррем), 19 — мялекасынская свита (валанжин), 20 — линии разрезов 
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переслаиванием мелкозернистых песчаников и алевролитов с редкими 
прослоями грубозернистых туфогенных песчаников и туфобрекчий а:н-
дезито-базальтового состава. В алевролитах обн. 202 и 206 (см. рис. 3) 
содержатся остатки Simbirskites cf. speetonensis Young et Bird. В виде 
конкреций, овальных стяжений и линз встречаются глинистые известня
ки, из которых в обн. 201, в интервале от 10 до 20 м ниже основания 
кармаливаямской свиты, собраны Inoceramus cf. aucella Trautschold, 
In. cf. colonicus Anderson, Inoceramus sp. indet. вместе с неопределимы
ми 'остатками других пелеципод и гастропод. Призматический слой и 
обломки неопределимых иноцерамов встречаются по всему разрезу сви
ты «Маметчинских гор». В этом разрезе ясно видно согласное залега
ние отложений кармаливаямской свиты на породах свиты «Маметчин
ских гор». Граница между этими свитами четко фиксируется по появле
нию неравномерно-грубозернистых туфопесчаников, переслаивающихся 
с туфобрекчиями андезито-базальтового состава, и исчезновению при
зматического слоя и обломков иноцерамов. Неполная мощность свиты в 
этом разрезе (без нижней половины) составляет 550 м. 

Одним из основных разрезов свиты «Маметчинских гор», с точки 
зрения ее палеонтологической характеристики, является разрез, наблю
дающийся в верхнем течении р. Лысой, левого притока р. Айнын, одна
ко здесь имеется значительный перерыв в обнажениях и не вскрыто ос
нование свиты. В нижней части разреза наблюдаются алевролиты, че-



радующиеся с разнозерниетыми песчаниками, встречаются редкие прос
лои аргиллитов. Мощность около 80 м. В песчаниках содержатся ос
татки Simbirskites cf. elatus (Trautschold), 5 . cf. decheni (Roemer), 
Simbirskites sp. (aff. S. kleini Neum. et Uhl.) , которые четко свидетель
ствуют о позднеготеривском возрасте 1 вмещающих слоев. Кроме того, 
встречаются неопределимые обломки белемнитов. 

Выше по разрезу, после крупного перерыва в обнажениях, который, 
судя по элементам залегания, достигает 400 м, наблюдается пачка тон
козернистых песчаников до алевролитов с прослоями средне-крупнозер-
иистых песчаников и единичными прослоями туфобрекчий андезито-ба-
зальтов. Мощность пачки около 350 м. В основании ее, в обн. 136 
(рис. 4) встречаются остатки Simbirskites cf. speetonensis (Young et 
Bird) вместе с Inoceramus sp., а выше, преимущественно в овальных стя
жениях глинисто-известковистых пород содержатся многочисленные ос
татки крупных толстостенных иноцерамов •—Inoceramus cf. aucella Traut
schold, Inoceramus sp.,a также Patella sp., Pinna sp. и др. Общая непол
ная мощность отложений свиты в этом разрезе достигает 830 м. Анало
гичные, но менее полные разрезы свиты «Маметчинских гор» вскрывают
ся и по Другим рекам и ручьям, дополняя сводный разрез свиты. 

Таким образом, в нижней части разреза овиты «Маметчинскихгор» 
содержатся остатки Simbirskites cf. elatus (Trautschold), S. cf. decheni 
(Roemer), 5 . sp. (aff. 5 . kleini (Neum. et Uhl.), в средней части — Sim
birskites cf. speetonensis (Young et Bird), Inoceramus sp. и в верхней — 
Inoceramus colonicus Anderson, In. cf. aucella Trautschold, In. pseudo-
propinquus Pergament. Это позволяет в составе шиты «Маметчинских 
гор» различать: 1) слои с Simbirskites spp. или «сим'бирскитовые слои», 
которые в свою очередь подразделяются на слои с Simbirskites cf. de
cheni (внизу) и слои с Simbirskites cf. speetonensis (вверху), 2) слои 
с Inoceramus colonicus. 

М. А. Пергамент, определявший иноцерамов, оценивает возраст 
вмещающих их отложений как верхнеготеривекий (?) —барремский. 
С учетом того, что оимбирекитовые слои включают, видимо, и самые 
верхние горизонты готеривского яруса (слои с S. cf. speetonensis), слои 
с Inoceramus colonicus 'следует относить к барремскому ярусу, тем бо
лее что Inoceramus colonicus Anderson является весьма характерной 
формой для барремских отложений Калифорнии и Орегона (Anderson, 
1938; Popenoe et al., 1960; Пергамент, 1965). 

К а р м а л и в а я м с к а я с в и т а выделена М. А. Пергаментом 
(1955), который по остаткам ауцеллин относил ее к апт-альбскому воз
расту. Наиболее полный разрез отложений свиты описан нами в ( С р е д н е м 
течении р. Левый Айнын, на северном крыле антиклинальной складки 
(ом. рис. 3) . Как уже отмечалось выше, отложения кармаливаямской 
свиты здесь совершенно согласно залегают на пародах свиты «Мамет
чинских гор». Литодогичесжий состав свиты по всему разрезу довольно 
однообразный — переслаивание разнозернистых туфогенных песчаников, 
туфогравелитов, туфобрекчий андезито-базальтового 'состава и алевро
литов с преобладанием туфопесчаников. Мощность кармаливаямской 
свиты 1190 м. В нижней половине ее палеонтологические остатки не об
наружены, а в верхней половине разреза, в обн. 698, 698/1 (см. рис. 3) 
собраны многочисленные Aucellina aptiensis (Orb.). Pomp., A. caucasica 
Buch, A. sp. nov. (ex gr. A. caucasica Buch). В туфогравелитах обн. 697 
найдены плохой сохранности брахиоподы и пелециподы, в том числе 
Aucellina cf. aptiensis (Orb.) Pomp., A. cf. caucasica Buch. Комплекс 
ауцелл верхней половины разреза кармаливаямской свиты характерен 

1 О б ъ е м г о т е р и в с к о г о я р у с а п р и н я т в соответствии с р е ш е н и я м и ' Л и о н с к о г о кол
л о к в и у м а . — Прим. автора. 
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для отложений аптского и альбокого ярусов Кавказа, Крыма, Мангыш
лака, Западной Европы, Корякско-Анадырской области и др. Кроме 
того, в разрезе правого притока р. Левый Айнын, в отложениях карма
ливаямской свиты, примерно в 150 м ниже основания айнынской свиты 
найден Eotetragonites cf. jacobi КШап, который характерен для отложе
ний аптского яруса Западной Европы. Аналогичный, но менее полный 
разрез отложений кармаливаямской свиты наблюдается на южном 
крыле антиклинали по р. Левый Айнын (см. рис. 3) . Помимо туфопес-
чаников, туфобрекчий и алевролитов в верхней части разреза наблюда
ются прослои параллельноплитчатых песчаников, характерных для вы
шележащей айнынской свиты. 

В среднем течении р. Маметы вскрывается неполный разрез карма
ливаямской свиты, так как она имеет тектонический контакт с нижеле
жащей свитой «Маметчинских гор» (см. рис. 2). Так же, как и в раз
резах по р. Левый Айнын, это — монотонная толща чередования туфов, 
туфопесчаников, туфогенных алевролитов и туфобрекчий. Редкими 
прослоями встречаются параллельноплитчатые песчаники. Количество 
прослоев туфобрекчий несколько увеличивается в верхней части разре
за. В туфопесчаниках, в верхней половине разреза овиты, найдены ред
кие Aucellina cf. aptiensis (Orb.) Pomp., A. cf. caucasica Buch, A. sp. 
indet. Мощность свиты здесь около 700 м. 

В целом сходные разрезы кармаливаямской овиты наблюдаются в 
верховьях рек Кармаливаям и Березовой, по рекам Гальмиайнан и Лы
сой и в других местах Валижгенекого поперечного поднятия, причем 
литологический состав свиты в общем выдерживается довольно хорошо. 
Палеонтологическая характеристика свиты сравнительно бедна-—поми
мо отмеченных выше Eotetragonites cf. jacobi (КШап), Aucellina apti
ensis (Orb.) Pomp., A. caucasica Buch, A. sp. nov. ex gr. A. caucasica 
Buch в обн. 221 по p. Левый Айнын собраны Eotetragonites jacobi Kili
an, Eotetragonites sp. indet., Pediocerus sp. и др., а в обн. 214 (см. 
рис. 26) — Lytoceras sp. (aff. L. traski Anderson). Как отмечалось выше, 
Eotetragonites jacobi Kilian является характерной формой аптских отло
жений Западной Европы, a Lytoceras traski Anderson известен из аптских 
отложений Калифорнии и Орегона, однако там же отмечается находка 
Lytoceras cf. traski Anderson в отложениях зоны Hertleinites aguila, 
относимой по возрасту к концу готерива (Popenoe et al., 1960). Род 
Pedioceras встречается в барремских и аптских отложениях Кавказа. 
Калифорнии, Мексики и Колумбии. Хотя Aucellina aptiensis (Orb.) 
Pomp, и A. caucasica Buch встречаются в отложениях как аптского, так 
и альбского ярусов Кавказа, Мангышлака, Западной Европы, Новой 
Зеландии и других районов, отсутствие в отложениях свиты типичных 
альбских ауцеллин (Aucellina nassibianzi Sok., A. anthulai Pavl., A. pav-
lowi Sok.), которые довольно широко представлены в вышележащих 
слоях, также свидетельствует, скорее всего, об аптекой возрасте свиты. 

Таким образом, в составе кармаливаямской свиты по характерному 
представителю можно выделить слои с Eotetragonites jacobi аптского 
возраста. Необходимо, однако, помнить, что из нижней половины кар
маливаямской свиты неизвестны находки фауны и отнесение ее к апт-
скому возрасту в известной мере условно. Если слои с Inoceramus colo
nicus охватывают по возрасту не весь баррем, то какая-то нижняя часть 
кармаливаямской свиты может иметь барремский возраст. 

А й н ы и с к а я с в и т а . Отложения среди свиты нижнемеловых по
род Валижгенекого поперечного поднятия пользуются наиболее широ
ким распространением. Свита выделена М. А. Пергаментом, но сначала 
она именовалась ауцеллиновой свитой (Пергамент, 1955). М. А. Пер
гамент полагал, что айнынская свита в этом районе несогласно зале
гает на подетилаюших отложениях, однако в результате последних ис-
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следований В. П. Похиалайнена, проводившего здесь геологическую 
съемку, и автора установлено согласное залегание ее на отложениях 
кармаливаямской свиты. Непосредственно в разрезах согласное взаи
моотношение айнынской и кармаливаямской свит наблюдалось 
нами по р. Левый Айнын (см. рис. 3). Здесь описанные выше туфопес-
чаники, туфобрекчий и алевролиты кармаливаямской свиты в обн. 695 
совершенно согласно, с постепенным переходом перекрываются пачкой 
переслаивания алевролитов и параллсльноплитчатых песчаников ай
нынской С Б И Т Ы . Хотя в разрезе по р. Гальмиайнан (см. рис. 3) непо
средственный контакт скрыт осыпью, элементы залегания этих двух свит 
свидетельствуют о согласном их контакте. Помимо прямых данных о 
согласном залегании айнынской свиты на кармаливаямской свидетель
ствуют следующие: 

1) отложения айнынской свиты во всех разрезах залегают только 
на породах кармаливаямской свиты не срезая ее мощности; 

2) ни в одном из многочисленных разрезов не отмечалось ни угло
вое, ни азимутальное несогласие; 

3) :в основании айнынской свиты нет грубообломочных пород (кон
гломератов, гравелитов и пр.), столь характерных для оснований транс
грессивных серий этого района и всей Корякско-Анадырской области. 

Один из наиболее полных разрезов отложений айнынской свиты 
описан нами в бассейне р. Долинной (правый приток р. Кедровой) (см. 
рис. 2). Здесь, как и в других разрезах Валижгенекого поперечного 
поднятия, свита подразделяется нами на две подсвиты. Основание сви
ты здесь не вскрыто, а снизу вверх по разрезу наблюдаются следующие 
слои: 

Н и ж н е а й н ы н е к а я п о д с в и т а 

( Мощность, м 
1. А р г и л л и т ы темно-серые , в о б н а ж е н и я х о п л ы в ш и е ; п р о с л о я м и в с т р е ч а ю т 

ся серые р а з н о з е р н и с т ы е п а р а л л е л ь н о п л и т ч а т ы е песчаники и а л е в р о л и т ы , ме
с т а м и в с т р е ч а ю т с я прослои углей и у г л и с т о - г л и н и с т ы х с л а н ц е в . П о р о д ы о б ы ч н о 
о б о г а щ е н ы р е т р и т о в ы м м а т е р и а л о м . В а л е в р о л и т а х в обн. 539/1 (см. рис. 2) 
с о д е р ж а т с я Aucellina sp. inde t . , а в обн . 544 — Aucellina aptiensis ( O r b ) . P o m p . , 
A ex g r . caucasica B u c h , Aucellina sp . i nde t . Т а к а я с л а б а я 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 п а ч к и ч а с т и ч н о с в я з а н а с т р у д н о с т ь ю о т б о р а и с к о п а е м ы х , т а к 
как о б ы ч н о м о к р ы е а р г и л л и т ы , с о д е р ж а щ и е а у ц е л л н н , при п о д с ы х а н и и р а с п а 
д а ю т с я на м е л к и е кусочки 1200 

2. П е с ч а н и к и мелко- , средне- и к р у п н о з е р н и с т ы е , с п р о с л о я м и и л и н з а м и 
г р а в е л и т о в , т у ф о г р а в е л и т о в и а л е в р о л и т о в ; в с т р е ч а ю т с я о в а л ь н ы е с т я ж е н и я 
и к о н к р е ц и и г л и н и с т о - и з в е с т к о в и с т ы х п о р о д , в к о т о р ы х , в обн. 547, в 350 м 
в ы ш е о с н о в а н и я п а ч к и с о б р а н ы Eoguudryceras cf. chimozui Breistroffer и о б л о м 
ки а м м о н и т а из сем. D e s m o c e r a t i d a e , а в 50 м в ы ш е по р а з р е з у — Cleoniccras 
cf. mangyschlakense L u p p o v . К р о м е того , в п е с ч а н и к а х с о д е р ж а т с я о б л о м к и 
битой р а к у ш к и р а д и а л ь н о р е б р и с т ы х п е л е ц и п о д (не и н о ц е р а м о в ) , Serpula sp. , 
Spirorbis sp 515 

О б щ а я м о щ н о с т ь п о д с в и т ы 1700 

В е р х н е а й н ы н е к а я п о д с в и т а 

3. Т е м н о в а т о - с е р ы е м е л к о щ е б е н ч а т ы е а л е в р о л и т ы д о м е л к о з е р н и с т ы х пес
ч а н и к о в с п р о с л о я м и с р е д н е - к р у п н о з е р н и с т ы х п е с ч а н и к о в , м е с т а м и п е р е с л а и 
вание п е с ч а н и к о в и а л е в р о л и т о ы с о в а л ь н ы м и с т я ж е н и я м и и к о н к р е ц и я м и 
г л и н и с т о - и з в е с т к о в и с т ы х п о р о д . В обн. 550 (см. рис. 2) в 300 м в ы ш е основа 
ния п а ч к и с о б р а н ы Inoceramus anglicus typica W o o d s , In. anblicus elongatus 
P e r g a m e n t , In cf.. anglicus W o o d s , In. kedroviensis P e r g a m e n t и д р . В соседнем 
р а з р е з е по руч. К р и в о м у , в обн. 812/1 (см. рис . 2 ) , в слоях , р а с п о л а г а ю щ и х с я 
примерно в 700 м в ы ш е по р а з р е з у от обн. 550, с о б р а н ы Gaudryceras aininensis 
Avde iko s p . nov. , Tetragonites sp . j uv . , Beudanticeras cf. affine ( W h i t e a v e s ) , 
Cteoniceras sp. juv. (cf. C. mangyschlakense L u p p o v ) и д р 1450 

В ы ш е эти п о р о д ы т р а н с г р е с с и в н о п е р е к р ы в а ю т с я б а з а л ь н ы м н к о н г л о м е р а 
тами к е д р о в с к о й свиты. 

1 З а л е г а н и е о т л о ж е н и й а й н ы н с к о й свиты на д о с т о в е р н о более д р е в н и х , чем к а р 
м а л и в а я м с к а я свита , о т л о ж е н и я х М. А. П е р г а м е н т о м (1961) т а к ж е нигде не отме
чалось. 
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Аналогичные разрезы отложений айнынской свиты вскрываются по 
р. Кедровой и руч. Большому, однако здесь отсутствуют нижние гори
зонты овиты. Снизу вверх здесь обнажаются: 

Н и ж н е а й н ы н с к а я п о д с в и т а 
Мощность, м 

1. А р г и л л и т ы т е м н о - с е р ы е , о п л ы в ш и е , с п р о с л о я м и м е л к о з е р н и с т ы х песча
ников и р е д к и м и г л и н и с т о - и з в е с т к о в и с т ы м и к о н к р е ц и я м и . В а р г и л л и т а х , песча
н и к а х и к о н к р е ц и я х с о б р а н ы Aucellina aptiensis (Orb . ) P c m p . , A. aininensis 
Avde i k o s p . nov . , A. cf. caucasica B u c h . A. cf. kamtschatica A v d e i k o s p . nov . , 
Inoceramus sp . , Tancredia kurupana I m l a y , Tancredia s p . i n d e t . и д р . . . . 130 

2. П е с ч а н и к и с р е д н е - к р у п н о з е р н и с т ы е , п о л и м и к т о в ы е , п л и т ч а т ы е , п р о с л о я 
ми п а р а л л е л ь н о п л и т ч а т ы е ; в о с н о в а н и и п а ч к и в с т р е ч а ю т с я п р о с л о и г р у б о з е р н и 
стых п е с ч а н и к о в с г а л ь к о й , п е р е п о л н е н н ы е о с т а т к а м и п е л е ц и п о д , в о с н о в н о м 
т а н к р е д и й . В н и ж н е й п о л о в и н е р а з р е з а п е с ч а н и к о в с о б р а н ы Kennicotia cf. ru-
gosa I m a l a y , Aucellina aptiensis (Orb . ) P o m p . , A. cf. caucasica Buch . , A nassibianzi 
Sok. , A. cf. anthulai P a v l . , A. cf. pavlovi Sok. , A. aininensis A v d e i k o s p . nov . , 
A. kamtschatica A v d e i k o s p . nov. , Aucellina s p . n o v . ex g r . A. gryphaeoides Sow. , 
Tancredia kurupana I m l a y , T, cf. stelcki M c L e a r n и д р . , а в в е р х н е й — Pleuromia 
cf. s i k a n n i M c L e a r n , L e d a s c a p h a ( O d b . ) ] 

О б щ а я н е п о л н а я м о щ н о с т ь н и ж н е а й н ы н с к о й п о д с в и т ы 710 

В е р х н е а й н ы н с к а я п о д с в и т а 
3. А л е в р о л и т ы д о м е л к о з е р н и с т ы х п е с ч а н и к о в т е м н о в а т о - с е р о г о ц в е т а , с про

с л о я м и р а з н о з е р н и с т ы х п е с ч а н и к о в и р е д к и м и п р о с л о я м и а р г и л л и т о в ; встре 
ч а ю т с я р е д к и е о в а л ь н ы е с т я ж е н и я г л и н и с т о - и з в е с т к о в и с т ы х п о р о д . В средней 
части р а з р е з а п а ч к и с о д е р ж а т с я Eogaudryceras cf. shimizui Bre i s t ro f fe r , Gastro-
p'ites sp . inde t . , Arcthoplites ( ? ) s p . cf., A. jachromiensis ( N i k i t i n ) , Belbenella s p . 
i j jdet . , Entolium cf. utukokense I m l a y , Inoceramus (?) sp . juv . , Aucellina (?) s p . 1300 

О б щ а я н е п о л н а я м о щ н о с т ь с в и т ы 2010 

В разрезе по р. Мамете отложения айнынской свиты залегают на 
туфогенно-терригенных породах кармаливаямской свиты, но между ни
ми наблюдается перерыв в обнажениях, по мощности соответствующий 
25—30 м. Снизу вверх по разрезу здесь наблюдаются следующие слои: 

580 

Н и ж не а й н ы н е к а я п о д с в и т а 
Мощность. 

1. П е с ч а н о - г л и н и с т ы е а л е в р о л и т ы с п р о с л о я м и а р г и л л и т о в и с е р ы х п а р а л -
л е л ь н о п л и т ч а т ы х п е с ч а н и к о в 150 

2. А р г и л л и т ы , о б ы ч н о о п л ы в ш и е , с п р о с л о я м и п а р а л л е л ь н о п л и т ч а т ы х песча
н и к о в • 900 

3. Р а з н о з е р н и с т ы е п а р а л л е л ь н о п л и т ч а т ы е п е с ч а н и к и с р е д к и м и п р о с л о я м и 
а л е в р о л и т о в ; в н и ж н е й части — ч е р е д о в а н и е п е с ч а н и к о в и а л е в р о л и т о в . В песча
н и к а х с о б р а н ы : Aucellina aptiensis ( O r b . ) P o m p . , A. caucasica B u c h . A. cf. nassi
bianzi Sok. A. pompeckji P a v l . , A. aininensis A v d e i k o s p . nov . , A. kamtschatica 
A v d e i k o sp . nov. , A. s p . n o v . ex g r . aytiensis (Orb . ) P o m p . , Tancredia cf. kurupana 
I m l a y и д р 430 

О б щ а я м о щ н о с т ь п о д с в и т ы 1460 

В е р х н е а й н ы н с к а я п о д с в и т а 

4. П е р е с л а и в а н и е а л е в р о л и т о в и п е с ч а н и к о в • . . 180 
Э т о с а м ы е н и з к и е г о р и з о н т ы в е р х н е а й н ы н с к о й п о д с в и т ы , а б о л е е в ы с о к и е 

г о р и з о н т ы з д е с ь не н а б л ю д а ю т с я , т а к к а к в ы ш е н е с о г л а с н о з а л е г а ю т о т л о ж е 
ния к е д р о в с к о й с в и т ы 

Аналогичные разрезы айнынской свиты наблюдаются по рекам Ти
хой, Левому Айныну, Правому Айныну, Попутной, в верховьях рек Кар-
маливаям, Березовой и в других местах, и везде их достаточно четко 
удается разделить на две подсвиты. Нижнеайнынская подсвита сложе
на преимущественно аргиллитами с прослоями песчаников, и в верхней 
ее части наблюдаются песчаники. Между песчаниками и аргиллитами 
наблюдаются фациальные взаимопереходы. Аргиллиты нижней и сред
ней частей разреза нижнеайнынской подсвиты в некоторых разрезах 
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фациально замещаются алевролитами, редко встречаются прослои ту
фобрекчий андезито-базальтов. Кроме описанных выше разрезов до
полнительные данные о палеонтологической характеристике нижнеай
нынской подсвиты дает разрез по р. Правый Айнын. Здесь в 4—5 км 
выше по течению от устья р. Правый Айнын, в верхней части алевроли-
то-аргиллитовой пачки (обн. 803, 804), в конкрециях глинисто-известко
вистых пород содержатся сравнительно хорошие остатки аммонитов 
Phyllopachyceras cf. chitinanum Imlay, Phylloceras (Hypophylloceras) 
sp. juv., Eogaudryceras shimizui menneri Avdeiko ssp. nov., Brewericeras 
aff. hulenense (Anderson), Beudanticeras penjiensis Avdeiko sp. nov., 
Aucellina sp. и др. 

Таким образом, алевролито-аргиллитовая пачка нижнеайнынской 
подсвиты, достигающая 1300 м, охарактеризована остатками Phyllopa
chyceras cf. chitinanum Imlay, Phylloceras (Hypophylloceras) sp. juv., 
Eogaudryceras shimizui menneri Avdeiko ssp. nov., Brewericeras aff. hu
lenense (Anderson), Beudanticeras penjiensis Avdeiko sp. nov., Aucellina 
aptiensis (Orb.) Pomp., A. aininensis Avdeiko sp. nov., A. cf. caucasica 
Buch, Inoceramus sp. и др. Залегающие выше песчаники нижнеайнын
ской подсвиты содержат остатки Kennicotia cf. rugosa Imlay, Eogaudry
ceras cf. shimizui Breistroffer, Aucellina aptiensis (Orb.) Pomp., A. aini
nensis Avdeiko sp. nov., A. caucasica Buch, A. nassibianzi Sok., A. cf. an-
thulai Pavl., A. cf. pavlowi Sok., A. kamtschatica Avdeiko sp. nov., Tan
credia kurupana Imlay, T. cf. stelcki McLearn и др., а в самой верхней 
части пачки песчаников, в 100 м ниже основания верхнеайнынской пол
свиты встречен Cleoniceras cf. mangyschlakense Luppov. 

Общая мощность нижнеайнынской подсвиты достигает 1700 м. 
Верхнеайнынская подсвита представлена в основном алевролитами 

с прослоями песчаников, реже переслаиванием алевролитов и песчани
ков мощностью до 1450 м. Она охарактеризована остатками Gaudryceras 
aininensis Avdeiko sp. nov., Tetragonites sp. juv., Cleoniceras cf. mangy
schlakense Luppov, Cleoniceras sp. juv. (cf. C. mangyschlakense Lup
pov), Beudanticeras cf. affine (Whiteaves), Gastroplites sp. indet., Arc-
thoplites sp. cf. A. jachromensis (Nikitin), Inoceramus anglicus typica 
Woods, In. anglicus elongatus Pergament, In. kedroviensis Pergament 
и др. Общая мощность верхнеайнынской подсвиты 1450 м. 

Наиболее важными для определения возраста айнынской свиты яв
ляются аммониты. Eogaudryceras shimizui Breistroffer известен из ниж* 
него и среднего альба Западной Европы и Мадагаскара. Phyllopachyce
ras chitinanum Imlay встречаются в отложениях нижнего альба Южной 
Аляски. Brewericeras hulenense (Anderson) имеет сравнительно более 
узкое стратиграфическое распространение (зона Brewericeras hulenen
se нижнего альба Калифорнии и слои с Brewericeras breweri Аляски). 
Cleoniceras mangyschlakense Luppov известен из среднеальбских слоев 
Средней Азии. Аммониты из рода Cleoniceras распространены также в 
верхней части нижнего и среднего альба Аляски, Калифорнии и Орего
на и других районов. Beudanticeras affine (Whiteaves) характерен для 
нижнего и среднего альба Аляски и северо-западной Канады. Аммони
ты из рода Gastroplites распространены в среднем и основании верх
него альба Канады, США и Англии. 

Изложенные выше данные позволяют отнести айнынскую свиту к 
нижнему и среднему альбу и выделить в составе нижнего альба: 
1—слои с Eogaudryceras shimizui menneri (внизу), 2—слои с Kennico
tia cf. rugosa, а в составе среднего альба — слои с Cleoniceras cf. man
gyschlakense— Gaudryceras aininensis. Слои с Cleoniceras shimizui 
menneri соответствуют аргиллитам нижнеайнынской подсвиты, а слои 
с Kennicotia rugosa — песчаникам нижнеайнынской подсвиты без самых 
верхних их горизонтов. Слои с Cleoniceras cf. mangyschlakense — Gaud-
2 Г. П. Авдейко 17 



/ ш ш 
р.ййнын и р. Попутная р.Пооутная 
р. Кедровая (Верхнее течение) (нижнее течение) 

Рис . 5. С х е м а с о п о с т а в л е н и я р а з р е з о в н и ж н е м е л о в ы х о т л о ж е н и й л е в о б е р е ж ь я р . А й н ы н . 
Н о м е р а к о л о н о к с о о т в е т с т в у ю т н о м е р а м р а з р е з о в на с х е м а т и ч е с к о й геологической к а р т е 
/ — аргиллиты, 2 — алевролиты, 3— песчаники мелкозернистые, среднезернистые и крупнозерни
стые, 4— конгломераты, 5— известковисто-глинистые конкреции, 6— номера обнажений с фауной, 
7 — номера обнажений, 8 — кедровская свита (верхний альб), 9—айнынская свита, нижняя под
свита, (нижний альб), 10 —- линии разрезов 

ryceras aininensis соответствуют всей верхнеайнынской подсвите и 
включают самые верхние горизонты нижнеайнынской подсвиты (около 
50 м мощности пачки песчаников). Данные по аммонитам хорошо со
гласуются также с данными по ауцеллинам и иноцерамам. Помимо 
Aucellina aptiensis (Orb.) Pomp, и A. caucasica Buch, известных и из 
отложений аптского возраста, в отложениях нижнеайнынской подсвиты 
впервые появляются альбские Aucellina nassibianzi Sok., A. cf. anthulai 
Pavl., A. cf. pavlowi Sok., A. aininensis Avdeiko sp. nov., A. kamtschatica 
Avdeiko sp. nov. (Авдейко, 1964). Среднеальбский возраст слоев с Cleo
niceras cf. mangyschlakense подтверждается находками Inoceramus an
glicus typica Woods, In. anglicus elongatus Pergament и др. 

К е д р о в с к а я с в и т а . Под этим названием в 1960 г. нами выде
лены отложения, слагающие ядро мульдообразной синклинали в устье 
р. Кедровой, руч. Большого и в среднем течении р. Попутной (Кедров-
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екая синклиналь по М. А. Пергаменту, 1961). Кроме того, отложения 
этой свиты наблюдаются по рекам Долинной, Кедровой, Мамете и 
руч. Кривому. В устье р. Кедровой наблюдаются базальные конгломе
раты основания свиты, с размывом залегающие на песчаниках нижне
айнынской подсвиты. В цементе конгломератов и в линзе песчаника со
браны Aucellina nassibianzi Sok. и A. gryphaeoides Sow. Мощность 
конгломератов 8—10 м. Вверх по разрезу конгломераты сменяются 
овально-скорлуповатыми алевролитами — мелкозернистыми песчаника
ми с прослоями среднекрупнозернистых песчаников. Алевролиты содер
жат конкреции и овальные стяжения глинисто-известковистых пород. 
Чередование алевролитов и песчаников при преобладании алевролитов 
характерно для всего разреза свиты, наблюдаемого в ядре кедровской 
синклинали (рис. 5) . Мощность свиты достигает здесь 900 м. Для сви
ты характерно большое количество конкреций и овальных стяжений из-
вестковисто-туфогенных пород, часто располагающихся горизонтами. 
В основании свиты, в основном в конкрециях, собраны обильные иско
паемые: Aucellina gryphaeoides Sow., A. aff. gryphaeoides Sow., A. nas
sibianzi Sok., A. cf. aptiensis (Orb.) Pomp., Inoceramus anglicus elonga-
tus Pergament, In. kedroviensis Pergament, Entolium sp., Anagaudryce-
ras madraspatanum (Blanford), Eogaudryceras aff. bourrilianum 
(Pictet), Tetragonites nautiloides (Pictet), Kossmatella cf. agassiziana 
(Pictet), Freboldiceras singulare Imlay, Hulenites jimboi (Anderson), 
Puzosia cf. majoriana (Orbigny), Beudanticeras multiconstrictum Imlay, 
Pleurohoplites sp. nov. (?) и др. В средней части разреза свиты по ре
кам Попутной, Айныну, Тихой и по руч. Большому собраны Inoceramus 
anglicus typica Woods, In. subanglicus Pergament, Anagaudryceras mad
raspatanum (Blanford), Beudanticeras sp. (aff. B. beudanti) (Brongni-
ar t ) , B. multiconstrictum Imlay, B. giganteus Avdeiko sp. nov., Stolic-
zkaia praecursor Anderson, Scaphites sp. indet. и др. Из более высоких 
горизонтов кедровской свиты в тех же разрезах известны Inoceramus 
anglicus typica Woods, Inoceramus anglicus conjugulis Pergament, In. 
subanglicus Pergament, In. serotinus Pergament, In. cf. comancheanus 
Cragin, Gabbioceras sp. juv. (aff. G. kawakitanum (Mat.), Freboldiceras 
singulare Imlay, Neogastroplites cf. muelleri Reeside et Cobban, N. cf. 
americanus (Reeside et Weymouth), N. cf. maclearni Reeside et Cobban, 
Pleurohoplites sp. indet., Beudanticeras sp. indet., Stoliczkaia sp. indet. 
и др. 

В верхнем течении р. Долинной и руч. Кривого также наблюдается 
хороший разрез отложений кедровской свиты (см. рис. 2). Они залега
ют на описанных выше породах верхнеайнынской подсвиты и представ
лены следующими слоями (снизу вверх): 

Мощность, м 
1. К о н г л о м е р а т ы с р е д н е - к р у п н о г а л е ч н ы е д о в а л у н н ы х , с г а л ь к о й э ф ф у з и в о в 

основного с о с т а в а , т у ф о г е н н ы х и р к е м н и с т ы х п о р о д , п е р е с л а и в а ю щ и х с я с 
п л и т ч а т ы м и р а з н о з е р н и с т ы м и п е с ч а н и к а м и , в к о т о р ы х р а с с е я н ы г а л ь к и т у ф о 
генных и к р е м н и с т ы х п о р о д . В п е с ч а н и к а х с о д е р ж а т с я р е д к и е о с т а т к и Ento
lium cf. utukokense I m l a y , Aucellina (?) s p . i n d e t и д р у г и е м е л к и е п е л е ц и п о д к и 

2. А л е в р о л и т ы с р е д к и м и п р о с л о я м и м е л к о з е р н и с т ы х п е с ч а н и к о в и с мно
гочисленными и з в е с т к о в и с т ы м и к о н к р е ц и я м и и о в а л ь н ы м и с т я ж е н и я м и глинисто -
и з в е с т к о в и с т ы х п о р о д . И н о г д а н а б л ю д а ю т с я г о р и з о н т ы к о н к р е ц и й . В н и ж н е й 
и верхней ч а с т я х р а з р е з а (обн. 555, 557) с о д е р ж а т с я о с т а т к и Cleoniceras discoi-
des A v d e i k o s p . nov . К р о м е того , в в е р х н е й части в с т р е ч а ю т с я о с т а т к и Scaphites 
(Scaphites) mametensls A v d e i k o sp . n o v 960 

О б щ а я м о щ н о с т ь • 1045 

Выше по разрезу отложения кедровской свиты несогласно перекры
ваются конгломератами основания маметчинской свиты (сеноман). 
Ископаемые из отложений кедровской свиты дают противоречивые дан-
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ные о ее возрасте. С одной стороны, здесь в большом количестве встре
чаются типичные верхнеальбские ископаемые. К ним относятся пред
ставители родов Neogastroplites, Pleurohoplites, Stoliczkaia, Scaphites, 
Hulenites, Anagaudryceras и др. Stoliczkaia praecursor Anderson извест
на даже из основания сеномана, a Anagaudryceras madraspatanum 
(Blanford) — из верхнего альба — сеномана. С другой стороны, отнесе
нию свиты к верхнему альбу противоречат находки Freboldiceras singu
lare Imlay, Beudanticeras multiconstrictum Imlay и Cleoniceras discoides 
Avdeiko sp. nov. Первые два вида встречаются на Аляске, в горах Тал-
китна в слоях Freboldiceras singulare, относимых Р. У. Имлеем (Imlay, 
1960а) к верхней части нижнего — нижней части среднего альба. Впол
не возможно, что эти слои и на Аляске относятся к верхнему альбу, тем 
более что вся альбская фауна происходит из двух разрозненных точек, 
а встречающиеся там виды Freboldiceras singulare Imlay, Beudantice
ras multiconstrictum Imlay, Lemuroceras talkeetnanum Imlay впервые 
выделены на материале из гор Талкитна. Род Cleoniceras известен из 
нижнего и среднего альба Западной Европы, Средней Азии и Северной 
Америки. Однако в последнее время стали появляться данные (Imlay, 
1961), что он проходит и в верхний альб. Исходя из этих данных кед-
ровскую свиту следует относить к верхнему альбу. По комплексам ам
монитов в составе верхнего альба выделяются слои с Anagaudryceras 
madraspatanum — Beudanticeras multiconstrictum (внизу) и слои с Neo
gastroplites spp.— Scaphites mametensis (вверху). 

Таким образом, в пределах Маметчинских гор в составе нижнеме
ловых отложений выделяются следующие подразделения (снизу вверх). 

1. Мялекасынская свита (валанжин) — слои с ауцеллами. 
2 . Свита «Маметчинских гор» (готерив — баррем)-—слои с Simbir

skites cf. decheni и Simbirskites cf. speetonensis, баррем — слои с Ino
ceramus colonicus. 

3. Кармаливаямская свита (баррем? — апт)—слои с Eotetragonites 
jacobi — апт. 

4. Айнынская свита (альб) — слои: с Eogaudryceras shimizui menne
ri и слои с Kennicotia cf. rugosa (нижний альб),— слои с Cleoniceras cf. 
mangyschlakense—Gaudryceras aininensis (средний альб). 

5. Кедровская свита (верхний альб) — слои с Anagaudryceras mad
raspatanum — Beudanticeras multiconstrictum и слои с Neogastroplites cf. 
muelleri — Scaphites mametensis. 

Разрез нижнего мела в Маметчинских горах почти непрерывный. 
Кратковременный перерыв отмечается между айнынской и кедровской 
свитами, т. е. между средним и верхним альбом, так как в основании 
кедровской свиты фиксируется размыв и базальные конгломераты кед
ровской свиты ложатся на различные горизонты айнынской свиты. Воз
можно, кратковременный перерыв падает также и на начало готерив
ского века. Во всяком случае, в основании свиты «Маметчинских гор» 
отмечаются базальные конгломераты и ниже симбирскитовых слоев нет 
никаких палеонтологических доказательств наличия возрастных анало
гов зоны Acanthodiscus radiatus нижнего готерива Западной Европы и 
зон Wellsia oregonensis и Wellsia packardi Калифорнии. 

Отложения нижнемелового возраста трансгрессивно перекрываются 
верхнемеловыми, причем сеноманские отложения (маметчинская сви
та) обычно залегают на верхнеальбских (кедровская свита), и между 
ними угловое несогласие почти не улавливается. Туронско-нижнесенон-
ские отложения (пенжинский горизонт) с угловым несогласием ложат
ся на различные горизонты нижнего мела вплоть до готерив-барремских 
и валанжинских отложений. 
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П О Л У О С Т Р О В Е Л И С Т Р А Т О В А 

До последнего времени геологическое строение полуострова было 
изучено крайне слабо. Считалось, что отложения полуострова в основ
ном представлены вулканогенными породами мелового возраста, ши
роко распространенными в пределах окраинного вулканического пояса. 
На геологической карте Корякского нагорья, составленной Б. X. Егиаза-
ровым и В. А. Титовым (1961), в пределах полуострова выделяются эф-
фузивно-терригенные породы нерасчлененного нижнего мела, прорван
ные интрузиями диоритов и гранодиоритов, и пятна эффузивных и терри-
генных пород миоцена. 

H. Е. Калинниковой отмечались отложения валанжинского возраста, 
содержащие остатки ауцелл. В результате исследований, произведен
ных нами в 1963 г. и М. С. Марковым в 1964 г., удалось установить нали
чие здесь отложений нижнего и верхнего мела, почти полностью иден
тичных меловым отложениям Валижгенекого поперечного " поднятия. 
Идентичность разрезов позволяет выделить здесь те же стратиграфи
ческие подразделения, что и на Валижгенском поперечном поднятии. 
Наиболее полный разрез наблюдается в береговых обрывах бухты «Гор
ных Кузнецов» (рис. 6). Снизу вверх здесь обнажаются: 

К и н г и в е е м с к а я с в и т а (?) 

Мощность, м 
I. В я д р е пологой а н т и к л и н а л и н а б л ю д а ю т с я 

к е р а т о ф и р ы серого ц в е т а с ж е л т о в а т о - з е л е н ы м от
тенком. Ж е л т о в а т о - з е л е н ы й ц в е т с в я з а н с наличи
ем э п и д о т а и х л о р и т а в основной массе , к о т о р а я 
г л а в н ы м о б р а з о м п р е д с т а в л е н а к в а р ц - к а л и ш п а т -
а л ь б и т о в ы м а г р е г а т о м . В к р а п л е н н и к и (до 1 0 % ) . 
п р е д с т а в л е н ы а л ь б и т о м 90 

М я л е к а с ы н с к а я с в и т а 

2. Т у ф о г е н н ы е песчаники , м е л к о - с р е д н е о б л о -
мочные т у ф о б р е к ч и й и м е л к о г а л е ч н ы е к о н г л о м е р а 
ты. К о н т а к т с к е р а т о ф и р а м и с о г л а с н ы й . П о р о д ы 
сильно п е р е д р о б л е н ы . В п е с ч а н и к а х этой л а ч к и 
М. С. М а р к о в ы м и Н. З а б о р о в с к о й с о б р а н ы Aucel
la volgensis Lah . , A. terebratuloides Lah . , A. cf. te-
rebrautuloides Lah . , A. cf. keyserlingi Lah . , A. bul-
loides Lah . , A. cf. lahuseni P a v l . , A. cf. fischeriana 
Orb . , A. cf. unschensis P a v l . , A. aff. gabbi P a v l . 
и др . ( о п р е д е л е н и я а в т о р а ) . Э т о т к о м п л е к с а у ц е л л 
х а р а к т е р е н д л я н и ж н е в а л а н ж и н с к и х о т л о ж е н и й 

С в и т а « М а и е т ч и н с к и х г о р » 

3. П а ч к а п е р е с л а и в а н и я туфогенньих п е с ч а н и 
ков и а л е в р о л и т о в , о б н а ж а ю щ а я с я в б е р е г о в ы х 
о б р ы в а х почти по п р о с т и р а н и ю . О н а имеет т е к т о 
нические к о н т а к т ы с п о д с т и л а ю щ и м и и п е р е к р ы 
в а ю щ и м и о т л о ж е н и я м и . М . С. М а р к о в ы м в э т и х 
о т л о ж е н и я х о т м е ч а л с я п р и з м а т и ч е с к и й слой ино
ц е р а м о в . Н а э т о м о с н о в а н и и п а ч к а у с л о в н о отне 
сена к свите « М а м е т ч и н с к и х г о р » . . . . 

4. П е с ч а н и к и м е л к о - с р е д н е з е р н и с т ы е , т у ф о 
генные, с п р о с л о я м и а л е в р о л и т о в и р е д к и м и , д о 
1 м м о щ н о с т ь ю , п р о с л о я м и т у ф о б р е к ч и й а н д е з и т о -
б а з а л ь т о в о т о с о с т а в а . В п о р о д а х н а б л ю д а ю т с я 
призматический с л о й и н о ц е р а м о в и м е л к и е д а в л е 
ные г а с т р о н о д ы 

5. П е р е с л а и в а н и е т у ф о п е с ч а н и к о в и т у ф о б р е к 
чий а н д е з и т о - б а з а л ь т о в о г о с о с т а в а , с о д е р ж а щ и х " 
п р и з м а т и ч е с к и й слой и н о ц е р а м о в , о б л о м к и Inoce
ramus colonicus A n d e r s o n и н е о п р е д е л е н н ы е остат 
ки белемнитов 
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Рис . 6. С т р а т и г р а ф и ч е с к и й 
р а з р е з н и ж н е м е л о в ы х отло
ж е н и й б у х т ы « Г о р н ы х к у з 
нецов» , п-ов Е л и с т р а т о в а . 
П о я с н е н и я в т е к с т е 
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Мощность, м 
6. П е р е с л а и в а н и е т у ф о г е н н ы х п е с ч а н и к о в и т у ф о г е н н ы х а л е в р о л и т о в , в 

н и ж н е й части а л е в р о л и т ы с п р о с л о я м и п е с ч а н и к о в . В с т р е ч а ю т с я редкие о б л о м 
ки б е л е м н и т о в и призматический с л о й и н о ц е р а м о в 72 

7. Т у ф ы з е л е н о в а т ы е , к р и с т а л л о в и т р о к л а с т и ч е с к и е , с р а з м е р о м о б л о м к о в 
д о 0,1 мм • • 8 

8. П е р е с л а и в а н и е т у ф о г е н н ы х п е с ч а н и к о в и а л е в р о л и т о в с п р о с л о я м и т у ф о в , 
п р и з м а т и ч е с к и й слой и н о ц е р а м о в • 47 

9. З а д е р н о в а н н ы й склон д л и н о й в д о л ь берега 58 м, по м о щ н о с т и соответ 
с т в у ю щ и й • • • 17 

В и д и м а я м о щ н о с т ь с в и т ы • . 238 
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Рис . 7. С т р а т и г р а ф и ч е с к и й р а з 
рез н и ж н е м е л о в ы х о т л о ж е н и й 
северного п о б е р е ж ь я п-ова 
Е л и с т р а т о в а . П о я с н е н и я в тек 
сте 

Выше эти отложения, видимо, несоглас
но (контакт скрыт осыпью) перекрываются 
конгломератами основания пенжинского го
ризонта (верхний турон — нижний сенон), 
а отложения кармаливаямской, айнынской 
и кедровской свит в этом разрезе отсутст
вуют. В разрезе к западо-северо-западу от 
мыса Опасного нижнемеловые отложения 
представлены несколько иной своей частью 
по сравнению с разрезом бухты «Горных 
Кузнецов», так как здесь, помимо отложе
ний свиты «Маметчинских гор», наблюдают
ся и аналоги кармаливаямской свиты, а от
ложения мялекасынской и кингивеемской 
свит отсутствуют. Свита «Маметчинских 
гор» здесь имеет тектонический контакт с 
эффузивными породами, видимо, позднеюр-
ского возраста. В обн. 79 (рис. 7), в ниж
ней части, наблюдаются аргиллиты видимой 
мощностью 8 м с прослоями песчаников и 
призматическим слоем иноцерамов, а вы
ше — пачка песчаников (20 м) с прослоями 
аргиллитов и алевролитов. В песчаниках со
держатся остатки Inoceramus cf. colonicus 
Anderson, призматический слой иноцерамов 
и остатки белемнитов. Далее по направле
нию к мысу Опасному разрез прерывается 
у устьев ручьев, и, начиная с обн. 80, наблю
дается сплошной разрез пород нижнего ме
ла, полого падающих (5—15°) в северо-вос
точном направлении. 

Снизу вверх здесь наблюдаются следую
щие слои: 

С в и т а « М а м е т ч и н с к и х г о р » 

Мощность, м 
1. П е р е с л а и в а н и е р а з и о з е р н и с т ы х т у ф о г е н 

ных п е с ч а н и к о в и а л е в р о л и т о в с п р о с л о я м и ту
ф о г е н н ы х к р е м н и с т ы х а л е в р о л и т о в . . . . 50 

К а р м а л и в а я м с к а я с в и т а 

2. Т у ф о б р е к ч и й а н д е з и т о - б а з а л ь т о в , д о с т и 
г а ю щ и е по м о щ н о с т и 8 м, п е р е с л а и в а ю щ и е с я 
с т у ф о г е н н ы м и п е с ч а н и к а м и и а л е в р о л и т а м и . 
В о д н о м с л у ч а е в н и ж н е й трети пачки н а й д е н 
о б л о м о к п р и з м а т и ч е с к о г о слоя . Эти п о р о д ы 
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Мощность, м 
о т н е с е н ы к к а р м а л и в а я м с к о й с в и т е п о н а л и ч и ю б о л ь ш о г о к о л и ч е с т в а т у ф о б р е к 
чий а н д е з и т о - б а з а л ь т о в 110 

3. П е р е с л а и в а н и е п е с ч а н и к о в и а л е в р о л и т о в , а н а л о г и ч н ы х о б н а ж а ю щ и м 
ся в слое 1. В этих о т л о ж е н и я х М . С. М а р к о в ы м н а й д е н а Aucellina (?) aptiensis 
(Orb . ) P o m p , ( о п р е д е л е н и я а в т о р а ) 21 
В ы ш е з а л е г а ю т п о р о д ы п е н ж и н с к о г о г о р и з о н т а ( турон — н и ж н и й с е н о н ) . 

Таким образом, на п-ове Елистратова, так же как и в Маметчинских 
горах, наблюдаются отложения кингивеемской свиты, мялекасынской 
свиты (валанжин), свиты «Маметчинских гор» (готерив-баррем) и кар
маливаямской свиты (апт) (рис. 8). Последняя представлена только 
нижней своей частью, а верхняя часть ее, а также айнынская и кедров
ская свиты не наблюдаются. Их отсутствие, по-видимому, связано с 
эрозионной деятельностью перед отложениями пенжинского горизонта. 
Во всяком случае, на Валижгенском поперечном поднятии, в районе 
мыса Валижген, так же как и в разрезе бухты «Горных Кузнецов», от
ложения пенжинского горизонта залегают непосредственно на породах 
свиты «Маметчинских гор», а отложения кармаливаямской, айнынской 
и кедровской свит нижнего мела и маметчинской свиты верхнего мела 
отсутствуют. 

Таким образом, в Маметчинских горах и на п-ове Елистратова, т. е. 
в юго-западной части Пенжинского синклинория (см. рис. 1), нижний 
мел представлен отложениями всех ярусов почти без перерывов в осад-
конакоплении. В северо-восточной части Пенжинского синклинория об
нажаются в основном более молодые образования, самыми древними 
из которых являются отложения верхнего мела (сенон). Естественно 
предположить, что здесь, так же как и в юго-западной части Пенжин
ского синклинория, развит полный разрез нижнего мела под чехлом 

маметчип„кие 
горы Рис . 8 . К о р р е л я ц и я р а з р е з о в н и ж н е 

м е л о в ы х о т л о ж е н и и М а м е т ч и н с к и х 
гор и п-ова Е л и с т р а т о в а 

/ — кингивеемская свита (верхняя юра?), 
2—• мялекасынская свита (валанжин), 3 — 
свита «Маметчинских гор» (готерив-бар
рем), 4— кармаливаямская свита (апт), 
5 —айнынская свита: а — нижняя под
свита (нижний альб), б — верхняя под
свита (средний альб), в — келропская спи
та (верхний альб), 7 — маметчинская сви
та (сеноман), 8 — валижгенская свита (ту
рон — нижний сечон) 
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более молодых образований. В юго-западной части Пенжинского синкли
нория нижнемеловой разрез оказался вскрытым эрозией благодаря Ва-
лижгенскому поперечному поднятию, осложняющему синклинорий. 

Н И Ж Н Е М Е Л О В Ы Е О Т Л О Ж Е Н И Я 
ТАЛОВСКО-МАЙНСКОГО А Н Т И К Л И Н О Р И Я 

В пределах Таловско-Майнского антиклинория нижнемеловые отло
жения известны в юго-западной (Таловские горы), центральной (Понто-
нейские горы) и северо-восточной (Майнские горы) частях. 

Т А Л О В С К И Е Г О Р Ы 

В Таловских горах палеонтологически охарактеризованные ниж
немеловые отложения впервые были установлены П. Г. Тугановым в 
1948 г. Благодаря работам И. Е. Заединовой и А. Ф. Михайлова (1954 г.) 
они получили более полную палеонтол'огическую характеристику, и в их 
составе были выделены мялекасынская свита валанжинского возраста 
и айнынская серия апт-альбского возраста. Специальные стратиграфи
ческие исследования этих отложений в Таловских горах проводились 
нами в 1960—1961 гг. Сложность тектонической обстановки и отсутствие 
непрерывных разрезов привели к необходимости составления большого 
количества разрезов по рекам и ручьям с целью уточнения последова
тельности напластований и смены палеонтологических комплексов. Так 
как разбор отдельных разрезов сильно усложнил бы восприятие мате
риала, здесь будут рассмотрены лишь основные из них. Там, где по част
ным разрезам невозможно составить представление о характере отло
жений, будут даны сводные разрезы по отдельным районам. В составе 
нижнемеловых отложений Таловских гор выделяются мялекасынская 
(валанжин) и айнынская (альб) свиты, которые будут рассмотрены 
совместное кингивеемской свитой, относимой нами к концу поздней юры. 

К и н г и в е е м с к а я с в и т а . Свита выделена И. Е. Заединовой и 
А. Ф. Михайловым. Наиболее полно отложения ее развиты на правобе
режье р. Мя-Лекасын, где они протягиваются полосой восток-северо-во
сточного направления шириной до 3 км. На юге свита прорвана гиперба-
зитами Куюльского массива, и потому нижняя граница ее нигде не на
блюдалась. Как видно из приведенной схемы сопоставления разрезов 
правобережья р. Мя-Лекасын (рис. 9), отложения свиты представлены 
спилитами, миндалекаменными диабазами, яшмами и яшмовидиыми 
породами с прослоями туфов и туфогенных песчаников, причем яшмы 
располагаются в основном в нижней части разреза, а спилиты и минда-
лекаменные диабазы — в верхней. Возможно, что туфогенно-терриген-
ные породы играют несколько большую роль в разрезе свиты, но они 
обнажаются значительно хуже, а крепкие спилиты, диабазы и особенно 
яшмы обнажаются в виде гривок. Мощность свиты достигает 1100 м. 
Аналогичные разрезы кингивеемской свиты наблюдаются также по 
р. Лекасын и ее притокам, по правым притокам р. Айнын и др. В яшмах 
и яшмовидных породах свиты содержатся радиолярии, среди которых 
P. X. Липман из коллекции И. Е. Заединовой определила Dicolocapsa 
sp. 1, Tricolocapsa sp. 1, Dictyomitra sp., Sphaerozoum sp., Carposhaera 
sp., Rhopalastrum sp., Lithocatnpe sp., Stichocapsa sp. и др. (Михайлов 
и Заединова, 1960). Липман по поводу этого комплекса радиолярий 
дает следующее заключение: «Подобные комплексы радиолярий были 
определены мною из нескольких пунктов Сихотэ-Алиня и побережья 
Охотского и Японского морей. Раньше эти радиолярии я относила к 
верхней юре, но по последним данным (находкам триасовых форамини-
фер) возраст их, по-видимому, следует считать триасовым — юрским» 
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(Михайлов и Заединова, 1960, стр. 105). На основании этого комплекса 
радиолярий, стратиграфического положения свиты ниже отложений ва
ланжинского возраста и наличия обломков сургучных яшм с радиоля
риями в породах верхнеюрского возраста 1 кингивеемская свита была 
отнесена А. Ф. Михайловым и И. Е. Заединовой к триасово-юрскому 
возрасту (Михайлов и Заединова, 1960). 

В дальнейшем А. И. Жамойда, P. X. Липман, А. Ф. Михайлов и 
В. А. Титов в своей работе «О возрасте кремнисто-вулканогенных толщ 
Корякского нагорья по данным изучения радиолярий» (1963) этому 
комплексу дают название «кингивеемский» по одноименной свите, отне
ся его к раннемезозойскому возрасту. 

Полученные нами новые данные заставляют пересмотреть представ
ления о возрасте этой свиты. Приведем основные из них. Помимо упо
минаемых выше остатков радиолярий из яшм и яшмовндных пород сви
ты в верховье р. Родниковой, в 20 м от контакта с Куюльским гипер-
базитовым массивом, в туфогенных породах, относимых И. Е. Заедино
вой и А. Ф. Михайловым к кингивеемской свите, нами найдены Aucella 
sp. Уже этот факт заставляет ограничить возраст свиты в пределах от 
поздней юры до валанжина включительно. Кремнисто-вулканогенные 
отложения кингивеемской свиты перекрываются терригенными отложе
ниями мялекасынской свиты. В составе мялекасынской свиты, как бу
дет показано ниже, по комплексам ауцелл выделяются нижний валан
жин (берриас) и средне-верхневаланжинские слои (Авдейко, 1964; 
Авдейко, Пергамент, 1964). Залегают отложения мялекасынской свиты 
всегда только на породах кингивеемской свиты. Отсутствие каких-либо 
следов несогласия или перерыва между ними и наличие в отложениях 
мялекасынской свиты прослоев спилитов, миндалекаменных диабазов и 
туфов, которые ничем не отличаются от таковых кингивеемской свиты, 
свидетельствуют о том, что отложения кингивеемской свиты согласно, с 
постепенным переходом перекрываются терригенными породами мяле
касынской свиты. Это хорошо подтверждается также сравнением раз
реза кингивеемской свиты и перекрывающих ее нижнемеловых отложе
ний, развитых в пределах Пенжинского хребта, с аналогичными разре
зами других районов Корякско-Камчатекой области (хр. Пекульней и 
бассейны рек Великой и Хатырки в Корякском нагорье). В этих райо
нах со сходным геологическим строением кремнисто-вулканогенные от
ложения с остатками радиолярий, по данным Ю. Б. Гладенкова (1963), 
О. П. Дундо и А. И. Жамойды (1963) и др., согласно перекрываются 
терригенными отложениями, содержащими валанжинских ауцелл. В не
которых районах между кремнисто-вулканогенными и терригенными от
ложениями отмечаются фациальные взаимопереходы при более низком 
общем стратиграфическом положении кремнисто-вулканогенных отло
жений. 

Приведенные выше данные позволяют относить кингивеемскую сви
ту к концу поздней юры. Комплекс радиолярий из яшм и яшмовидных 
пород кингивеемской свиты, приводимый выше, т. е. так называемый 
«кингивеемский комплекс», ни в коей мере не противоречит этому за
ключению. Все роды радиолярий, составляющие кингивеемский комп
лекс по последним данным А. И. Жамойды (1964), впервые появляют
ся либо в палеозое (Tricolocapsa, Dicolocapsa, Dictyomytra, Carposhae-
ra, Rhopalastrum и Sllchocapsa), либо в раннем мезозое (Lithocampe), 
но все они поднимаются до верхнего мела включительно, а некоторые 
из них известны и из кайнозойских отложений. Такой характер верти
кального распространения родов радиолярий подтверждается данными 

1 В последнее в р е м я В. П. П о х и а л а й н е н о м д о к а з а н н и ж н е м е л о в о й в о з р а с т этих 
о т л о ж е н и й . — Прим. автора. 
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по разрезам Корякско-Камчатекой складчатой области. Действительно, 
Dicolocapsa sp., Tricolocapsa sp., Dictyomitra sp., Sphaerozoum sp., Car-
poshaera sp., Rhopalastrum sp., Lithocampe sp., Stichocapsa sp., т. е. це
ликом весь кингивеемский комплекс, встречаются в кремнистых породах 
ватынской свиты Корякского нагорья, верхнемеловой возраст которой 
не вызывает сомнений (Жамойда и др., 1963). Некоторые из этих родов 
радиолярий встречаются в отложениях верхнемеловой ирунейской свиты 
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Срединного Камчатского хребта. Большинство этих же родов радиоля
рий встречается и в кремнисто-вулканогенных отложениях конца позд
ней юры — валанжина. Так, в сургучных яшмах вулканогенно-кремни-
стой толщи хр. Пекульней, по определениям А. И. Жамойды, встреч?-
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ются Dictyomitra sp., Sphaerozoum sp., Lithocampe sp., Stichocapsa (?) 
sp., а в бассейне p. Великой — Dicolocapsa sp., Tricolocapsa sp., Dictyo
mitra sp., Lithocampe sp., Stichocapsa sp. и др. (Михайлов и Заединова, 
1960). Таким образом, комплекс радиолярий кингивеемской свиты срав
ним с комплексами радиолярий из кремнистых пород хр. Пекульней и 
бассейна р. Великой, для которых установлены согласные взаимоотно
шения с валанжинскими терригенными породами, содержащими ауцелл, 
и даже наблюдаются фациальные взаимопереходы между вулканогенно-
кремнистыми и терригенными породами. Позднеюрский либо валанжин-
ский возраст кремнисто-вулканогенных пород этих районов является 
строго доказанным. В хр. Пекульней и в бассейне р. Великой не отме-
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Р и с . 9. С х е м а с о п о с т а в л е н и я р а з р е з о в н и ж н е м е л о в ы х о т л о ж е н и й б а с с е й н а р . М я - Л е 
к а с ы н . Н о м е р а к о л о н о к с о о т в е т с т в у ю т н о м е р а м р а з р е з о в н а с х е м а т и ч е с к о й геологиче
с к о й к а р т е . 
/ — алевролиты, 2— песчанистые алевролиты, 3— песчаники мелкозернистые, среднезернистые и 
крупнозернистые, 4 — конгломераты, 5 — известняки, 6 — яшмы и яшмовидные породы, 7 — туфо
брекчий, 8— туфы, 9 — спилиты, 10— миндалекаменные порфириты, / / — номера обнажений, 12—> 
обнажения с фауной, 13 — айнынская свита (альб), 14 — маметчинская свита (валанжин), 15 — кни-
гивеемская свита (верхняя юра), 16 — гипербазиты и габбро 
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чаются только Carposphaera sp. и Rhopalastrum sp. Однако эти две 
формы, как было показано выше, встречаются в вулканогенно-кремни-
стых отложениях верхнемелового возраста (ватынская и ирунейская 
свиты). Выделяя кингивеемский комплекс радиолярий, перечисленные 
выше авторы пишут: «Плохая сохранность скелетов радиолярий в пе
речисленных местонахождениях не позволяет в настоящее время дать 
более полную характеристику рассматриваемого комплекса, который мы 
называем кингивеемский, и считаем его возраст раннемезозойским. 
Можно лишь отметить, что значительный процент скелетов падает на 
представителей рода Tricolocapsa, обилие которых характерно для 
верхнего триаса Нижнего Приамурья, Сихотэ-Алиня и острова Борнео» 
(Жамойда и др., 1963, стр. 82). Однако материалы тех же самых авто
ров, как было показано выше, свидетельствуют о том, что все роды ра
диолярий, входящие в кингивеемский комплекс, имеют очень длитель
ные диапазоны вертикального распространения. Это не позволяет ис
пользовать радиолярии, определение которых произведено только до 
рода, в качестве возрастного критерия. Преобладание в комплексе пред
ставителей какого-либо рода не может быть показателем возраста. 
В связи с этим кингивеемский комплекс только с родовым составом ра
диолярий, естественно, не может иметь самостоятельного возрастного 
значения. 

М я л е к а с ы н е к а я с в и т а . Наиболее полный разрез свиты вскры
вается по руч. Конгломератовому, правому притоку р. Мя-Лекасын 
(см. рис. 9). Непосредственный контакт ее с подстилающими отложения
ми кингивеемской свиты здесь, так же как и в других разрезах Талов
ских гор, не наблюдался. По литолого-палеонтологическим данным раз
рез свиты грубо разделяется на четыре пачки: 

Мощность, м 

1. П е р е с л а и в а н и е а л е в р о л и т о в и м е л к о - с р е д н е з е р н и с т ы х п о л и м и к т о в ы х пес
ч а н и к о в с б о л ь ш о й п р и м е с ь ю т у ф о г е н н о г о м а т е р и а л а , д о х о д я щ и х м е с т а м и д о 
т у ф ф и т о в и п е с ч а н и с т ы х т у ф о в основного с о с т а в а . В п е с ч а н и к а х , а л е в р о л и т а х 
и и з в е с т к о в и с т ы х к о н к р е ц и я х этой п а ч к и с о б р а н ы м н о г о ч и с л е н н ы е а у ц е л л ы , 
причем в н и ж н е й ч а с т и р а з р е з а пачки , в обн. 321 , 323 (см. рис . 9) с о д е р ж а т с я 
Aucella keyserlingi Lah . , A. cf. keyserlingi Lah . , A- bulloldes Lah . , A. cf. inflata 
( T o u l a ) Lah. , A. cf. volgensis Lah . , A. lahuseni P a v l . , A. cf. fischerlana Orb . , A. ex 
g r . terebratuloides Lah . , т . е. к о м п л е к с , в о с н о в н о м х а р а к т е р н ы й д л я н и ж н е г о 
в а л а н ж и н а ( б е р р и а с а ) ( А в д е й к о , 1964) , а в ы ш е , в обн. 34, 324 — Aucella keyser
lingi Lah . , A. bulloldes Lah . , A. ex g r . terebratuloides Lah . , A. aff. uncitoides P a v l . , 
Aucella sp . i n d e t 

2. П е р е с л а и в а н и е п е с ч а н и к о в и а л е в р о л и т о в с п р о с л о я м и т у ф о в , т у ф о б р е к 
чий и э ф ф у з и в о в основного с о с т а в а , в том числе с п и л и т о в и м и н д а л е к а м е н н ы х 
д и а б а з о в . В п е с ч а н и к а х обн. 706 (см. рис . 9) с о д е р ж а т с я о с т а т к и Aucella crassi-
collis Keys . , A. cf. crassicollis Keys . , A. cf. crassa P a v l . , A. uncitoides P a v l . , A. 
keyserlingi L a h . и д р . В ы ш е , в а л е в р о л и т а х обн. 29 в с т р е ч а ю т с я Aucella crassicol
lis K e y s , A. uncitoides P a v l . , A. keyserlingi Lah . , A. cf. bulloldes L a h . и д р . В в е р х 
ней части р а з р е з а этой пачки , в обн. 458 с о б р а н ы Aucella crassicollis Keys- , А. 
uncitoides P a v l , A. cf. bulloldes Lah . , A. cf. keyserlingi L a h . К р о м е того , в ту -
ф о б р е к ч и я х обн. 25 с о д е р ж а т с я о с т а т к и Aucella sp . i nde t , Terebratula sp . , Rhyn-
chonella sp . П о я в л е н и е в р а з р е з е п а ч к и Aucella crasslcotis Keys , и A. uncitoi
des P a v l . с в и д е т е л ь с т в у е т о ее с р е д н е в а л а н ж и н с к о м в о з р а с т е ( А в д е й к о , 1964) 

3. П е с ч а н и к и от м е л к о - д о к р у п н о з е р н и с т ы х , с п р о с л о я м и г р а в е л и т о в и а л е в 
р о л и т о в , с Aucella sp . i nde t , Terebratula sp . , Lima sp . , Modiola cf. sibirica B o d y l . 
П о с л е д н я я известна из о т л о ж е н и й с р е д н е г о в а л а н ж и н а н и з о в ь е в р . Е н и с е я . 
М о щ н о с т ь пачки 

4. П е р е с л а и в а н и е п е с ч а н и к о в и а л е в р о л и т о в с п р е о б л а д а н и е м а л е в р о л и 
тов . М о щ н о с т ь о к о л о 

О б щ а я м о щ н о с т ь о т л о ж е н и й с в и т ы 
В ы ш е эти о т л о ж е н и я п е р е к р ы в а ю т с я б а з а л ь н ы м и к о н г л о м е р а т а м и а й н ы н с к о й 
с в и т ы . 

Аналогичные, но менее полные разрезы отложений мялекасынской 
свиты наблюдаются по правым притокам руч. Конгломератового и 
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1 — алевролиты, 2—песчанистые алевролиты, 3 — песчаники мелкозернистые, среднезернистые и 
крупнозернистые, 4 — конгломераты, 5 — туфы, 6 — туфобрекчий, 7 — спилиты, 8 — номера обнаже
ний, 9 — обнажения с фауной, 10 — находки фауны, / / — айнынская свита (альб), 12 — мялекасын-
ская свита (валанжин), 13 — кингивеемская свита (верхняя юра) 

р. Мя-Лекасын, по рекам Таловке и Лекасыну и на других участках 
Таловских гор (см. рис. 9, 10). 

Характер разреза мялекасынской свиты в нижнем течении руч. За
витого (рис. 10) примерно соответствует разрезу ручья Конгломерато-
вого. Отложения мялекасынской свиты здесь залегают на породах кин
гивеемской свиты, хотя непосредственный характер залегания не на
блюдался. В наиболее нижней части разреза распространены алевро
литы, выше, в обн. 53, прослеживается чередование крупно- и мелко
зернистых песчаников, а в обн. 52 — переслаивание мелкозернистых 
песчаников и алевролитов. Выше вновь появляются песчаники, а самое 
высокое положение в разрезе свиты занимает пачка переслаивания 
мелкозернистых песчаников и алевролитов, которую несогласно пере
крывают базальные конгломераты айнынской свиты. В песчаниках 
обн. 53 собраны многочисленные остатки ауцелл: Aucella keyserlingi 
Lah., A. cf. keyserlingi Lah., A. ex gr. terebratuloides Lah., A. terebratu
loides Lah. var. angulata Pavl., A. terebratuloides Lah. var. regularis 
Pavl. и др. Эти ауцеллы определяют нижневаланжинский возраст вме
щающих слоев. Мощность отложений мялекасынской свиты в этом раз
резе около 1500 м. 
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В разрезах на правобережье р. Айнын, по рекам Правому Айныну, 
Родниковой, Кингивеем и их притокам отложения мялекасынской сви
ты содержат многочисленные остатки ауцелл, но сложность тектониче
ской обстановки не позволяет составить здесь детальный разрез с по
слойной привязкой палеонтологического материала. Общий характер 
литологического состава мялекасынской свиты здесь примерно такой 
же, как и в других разрезах, — переслаивание песчаников, туффитов, 
алевролитов и туфов. В нижней и верхней частях разреза преобладают 
алевролиты, а в средней части — песчаники. Туфы и туффиты, занимаю
щие подчиненное положение, распространены преимущественно в ниж
ней и средней частях разреза. В нижней части мялекасынской свиты 
собраны Aucella cf. okensis Pavl., A. cf. volgensis Lah., A. inflata (Toula) 
Lah., A. cf. keyserlingi Lah., A. cf. terebratuloides Lah. и др.; в средней — 
Aucella inflata (Toula) Lah., A. cf. inflata (Toula) Lah., A. crassicollis 
Keys., A. cf. crassicollis Keys., A. cf. crassicollis var. americana Sok., 
Aucella sp. и др. и в верхней — Aucella sublaevis Keys., A. cf. sublaevis 
Keys., A. crassicollis Keys., A. piriformis Lah. и др. Такой характер стра
тиграфического распределения ауцелл позволяет в составе мялекасын
ской свиты выделять отложения ранневаланжинского (берриасового) 
возраста с Aucella cf. okensis Pavl., A. cf. volgensis Lah. и средне-верх-
неваланжинского возраста — с Aucella crassicollis Keys., A. cf. crassicol
lis var. americana Sok., A. sublaevis Keys, и A. piriformis Lah., причем 
слон, содержащие A. sublaevis Keys, и A. piriformis Lah., следует отно
сить к поздневаланжинскому возрасту. 

А й н ы н с к а я с в и т а . Отложения айнынской свиты широко распро
странены в Таловских горах. Они известны в бассейнах рек Лекасын и 
Мя-Лекасын, а также протягиваются широкой полосой по правобережью 
р. Айнын. Свита имеет несогласный контакт с подстилающими отложе
ниями мялекасынской и кингивеемской свит. Непосредственный харак
тер залегания наблюдался по руч. Удачному, левому притоку р. Талов-
ки, в обн. 62 (см. рис. 10). Здесь конгломераты видимой мощностью око
ло 3 ж падают на северо-восток 10° под углом 50—55°, а вскрытые рас
чисткой песчаники и алевролиты мялекасынской свиты падают на севе
ро-запад 340—345° под углом 50°. Непосредственно над этими конгло
мератами, по руч. Завитому, в песчаниках и алевролитах, в обн. 59/6 
собраны Aucellina aptiensis (Orb.) Pomp., A. cf. aptiensis (Orb.) Pomp., 
A. cf. nassibianzi Sok, A. cf. pompeckji Pavl., Aucellina sp. indet и гастро-
поды, т. е. комплекс ауцеллин, четко определяющий альбский возраст 
вмещающих пород. Конгломераты основания айнынской свиты, отмечен
ные по руч. Удачному, протягиваются далее в восточном направлении и 
обнажаются на левом берегу р. Таловки. Здесь, в верхней части берего
вых обрывов также видно несогласное залегание конгломератов айнын
ской свиты (падение на северо-восток 10° под углом 45 3) на песчаниках 
и песчанистых туфах мялекасынской свиты (падение на северо-запад 
345° под углом 55°). 

Как уже отмечалось выше, в устье руч. Конгломератового валанжин-
ские отложения перекрываются пачкой конгломератов, переслаивающих
ся с грубозернистыми песчаниками и гравелитами (см. рис. 9). Непосред
ственный контакт конгломератовой пачки с подстилающими отложения
ми скрыт осыпью. Эта конгломератовая пачка, достигающая па 
мощности 260—-300 м, обнажается почти по простиранию в бортах г. Мя-
Лекасын. В среднем течении р. Мя-Лекасын, в цементе конгломератов, 
найдена Aucellina cf. aptiensis (Orb.) Pomp. Выше по разрезу, в нижнем 
течении р. Мя-Лекасын залегает пачка алевролитов и мелкозернистых 
песчаников, переслаивающихся со среднезернистыми песчаниками, реже 
встречаются линзы гравелитов. Мощность пачки около 400 м. В алевро
литах, в верхней части разреза встречаются рассеянные, хорошо окатан-
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ные гальки зеленокаменно измененных эффузивов, яшм, туфов, песчани
ков, гранитоидов и других пород. Об альбском возрасте этих отложений 
свидетельствуют палеонтологические находки в верхней части разреза. 

В песчаниках и гравелитах обн. 419 собраны Aucellina cf. nassibianzi 
Sok., A. cf. pompeckji Pavl., Aucellina sp. indet, неопределимый аммонит, 
призматический слой иноцерамов. В многочисленных известковистых 
конкрециях обн. 420 определены Aucellina cf. aptiensis (Orb.) Pomp., A. 
pompeckji Pavl., A. nassibianzi Sok., A. cf. caucasica Buch., Aucellina sp., 
близкая к A. gryphaeoides Sow., гастроподы. Комплекс ауцеллин из 
обн. 419 и 420 свидетельствует об альбском возрасте вмещающих слоев. 

В нижнем и среднем течении р. Лекасын отложения айнынской сви
ты слагают ядро синклинали. В обн. 483, 484, 485 (см. рис. 10) вскры
ваются конгломераты основания айнынской свиты с прослоями мелко-
среднезернистых песчаников. Непосредственный характер залегания 
конгломератов на подстилающих отложениях айнынской свиты здесь не 
наблюдался. Общая мощность этой пачки около 100 м. Далее вверх по 
разрезу наблюдается перерыв в обнажениях, который, судя по элементам 
залегания, по мощности соответствует 750 м, после чего вскрывается 
пачка алевролитов, переслаивающихся с песчаниками, а в верхней части 
разреза наблюдаются линзы гравелитов. Песчаники и алевролиты со
держат известковистые конкреции. Мощность песчано-алевролитовой 
пачки около 600 м. В основании ее в обн. 486 собраны Aucellina aptiensis 
(Orb.) Pomp., A. cf. nassibianzi Sok., A. aff. nassibianzi Sok., A. ex. gr. 
caucasica Buch., A. aininensis Avdeiko sp. nov., Tancredia sp. indet., а в 
средней части разреза этой пачки (обн. 490) — Aucellina cf. aptiensis 
(Orb.) Pomp., A. aff. aininensis Avdeiko sp. nov. Оба эти комплекса ха
рактерны для альбских отложений. 

В верхнем течении р. Лекасын, на другом крыле синклинали наблю
дается несколько более полный разрез айнынской свиты, но без нижних 
горизонтов его. Этот разрез по литологическим данным разделяется на 
две пачки (см. рис. 10). Нижняя пачка состоит из песчаников от мелко-
до крупнозернистых плитчатых и параллельноплитчатых серого и светло
серого цвета, в которых встречаются прослои алевролитов и изредка из
вестковистые конкреции. Верхняя пачка представлена мелкозернистыми 
песчаниками и алевролитами, местами тонким чередованием этих же по
род. Весьма характерным является наличие в песчаниках и алевролитах 
большого количества известковистых конкреций и овальных стяжений. 
В песчаниках в обн. 500 встречена линза каменного угля протяжен
ностью 2 м и мощностью 8—7 см. В нижней части разреза этой пачки 
(обн. 501, 501/1, 501 /II) собраны Aucellina sp. indet., Eogaudryceras cf. 
shimizui Breistroffer, Beudanticeras penjiensis Avdeiko sp. nov., Puzosia 
(?) cf. dilleri (Anderson), обломки Phylloceras (?), Leda cf. scapha (Orb.), 
обломки окаменевших деревьев. Выше по разрезу (обн. 499) собраны 
Inoceramus ex gr. concentricus Park., Inoceramus sp. nov., Leda (?) sp. 
и др. Общая мощность отложений айнынской свиты по р. Лекасын до
стигает 1450 м. Наличие здесь аммонитов Eogaudryceras cf. schimizui 
Breistroffer, Beudanticeras penjiensis Avdeiko sp. nov. свидетельствует о 
раннеальбском возрасте вмещающих слоев. Эти отношения легко корре-
лнруются со слоями с Eogaudryceras shimizui menneri Маметчинских гор. 

Из района р. Лекасын отложения айнынской свиты протягиваются 
полосой запад-юго-западного направления вплоть до верховьев 
р. Айнын (р. Кингивеем). Пространственно отложения айнынской свиты 
здесь занимают промежуточное положение между Таловско-Майнским 
антиклинорием и Пенжинским синклинорием. В отличие от описанных 
выше разрезов, литологический состав свиты менее грубый. В ее со
ставе все большую роль начинают играть темно-серые песчано-глини-
стые алевролиты и аргиллиты. По составу отложения свиты занимают 
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как бы промежуточное положение между центральными частями Талов-
ско-Майнской антиклинальной зоны и Пенжинского синклинория. Они 
также залегают непосредственно на валанжинских породах с базальны-
ми конгломератами в основании, но мощность базальных конгломера
тов уменьшается. В разрезе по р. Родниковой разнозернистые песчаники 
и конгломераты айнынской свиты ложатся на сильно передробленные 
туфогенные песчаники и алевролиты мялекасынской свиты, которые со
держат ауцелл. Сам контакт скрыт осыпью. Непосредственно над кон
гломератами и песчаниками (50 м по мощности от кровли песчано-кон-
гломератовой пачки и 70 ж по мощности от основания свиты) собраны 
многочисленные ауцеллины, в том числе Aucellina caucasica Buch, А. 
cf. caucasica Buch, A. nassibianzi Sok., A. cf. pompeckji Pavl., A. aff. 
anthulai Pavl., A. aptiensis (Orb.) Pomp., а также давленый экземпляр 
Lytoceras (?) sp. indet. Этот комплекс ископаемых свидетельствует об 
альбском возрасте вмещающихся слоев. 

Суммируя данные по отдельным разрезам, мы можем сделать вывод, 
что отложения айнынской свиты этого района сложены преимуществен
но песчано-алевролитовыми породами с небольшим количеством про
слоев гравелитов и аргиллитов. В основании свиты наблюдается пачка 
базальных конгломератов, переслаивающихся с гравелитами и песча
никами, которая достигает 260—300 м мощности. В нижней половине 
разреза свиты резко преобладают песчаники, а в верхней алевролиты 
переслаиваются с песчаниками. Мощность нижней песчаной толщи вме
сте с базальными конгломератами составляет 850 м, а верхней — около 
600 м. Общая мощность айнынской свиты достигает 1450 м. Свита не
согласно залегает на подстилающих породах мялекасынской и кинги
веемской свит. Комплекс аммонитов, иноцерамов и ауцеллин из отло
жений свиты четко определяет ее альбский возраст. Большую часть ай
нынской свиты этого района следует относить к раннеальбскому 
возрасту, выделяя здесь, так же как и в Маметчинских горах, слои с 
Eogaudryceras shimizui menneri. Лишь самые верхние горизонты айнын
ской свиты з этом районе, т. е. слои, содержащие Inoceramus ex gr. 
concentricus Park., возможно, имеют среднеальбский возраст. 

Таким образом, нижнемеловые отложения Таловских гор характе
ризуются следующими особенностями. 

1. Отложения валанжинского возраста (мялекасынская свита) пред
ставлены песчано-алевролитовыми породами с прослоями туфогенных 
пород и реже — эффузивов основного состава. Они залегают согласно 
на вулканогенно-кремнистых отложениях конца поздней юры (кинги-
веемская свита). Мощность их достигает 1500 м. 

В составе валанжинских отложений по комплексам ауцелл выделя
ются отложения ранневаланжинского (берриасового) возраста, наибо
лее характерными для которых являются Aucellina cf. okensis Pavl. и 
A. cf. volgensis Lah., и средне-поздневаланжинского возраста — с остат
ками Auccellina crassicillis Keys., A. uncitoides Pavl., A. sublaevis Keys, 
и A. piriformis Lah. Последние в свою очередь подразделяются на срел-
неваланжинские слои с A. uncitoides Pavl. и верхневаланжинские слои 
с A. sublaevis Keys. 

2. Отложения готеривского, барремского и аптского ярусов неиз
вестны. 

3. Отложения альбского возраста (айнынская свита) представлены 
песчано-алевролитовыми и аргиллитовыми породами, которые не
согласно с базальными конгломератами в основании залегают прямо 
на валанжинских и более древних породах. Мощность их достигает 
1450 м. В их составе выделяются отложения раннеальбского возраста 
(слои с Eogaudryceras shimizui menneri) и, возможно, среднеальбские 
слои в самой верхней части. 
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П О Н Т О Н Е И С К И Е Г О Р Ы 

Нижнемеловые отложения в этом районе впервые были установлены 
П. Г. Тугановым в 1951 г., а затем изучались рядом исследователей. 
Наиболее полные сведения о них получены в результате специальных 
стратиграфических работ, проведенных Т. В. Тарасенко, И. М. Мигови-
чем, В. П. Похиалайненом и др. в 1957—1958 гг. Среди нижнемеловых 
отложений они выделили гатыкульскую свиту валанжинского возраста, 
которая несогласно залегает на подстилающих отложениях. Свита пред
ставлена переслаиванием туфогенных песчаников, туфобрекчий, алевро
литов, кремнистых алевролитов, туфов. Мощность свиты до 1000 м. 
Туфобрекчий, туфы и кремнистые алевролиты содержатся преимущест
венно в нижней части разреза, где встречаются Aucella fischeriana Orb., 
Л. sp., похожая на A. lahuseni Pavi., A. cf. terebratuloides Lah. В туфо
генных песчаниках и алевролитах, залегающих выше, содержатся Aucel
la cf. okensis Pavl., A. volgensis Lah., A. keyserlingi Lah., A. inflata 
(Toula) Lah., A. crassicollis Keys., A. sublaevis Keys., A. cf. uncitoides 
Pavl., т. е. комплекс ауцелл валанжинского возраста начиная с нижне
го валанжина. Слои, содержащие A. fischeriana, A. sp., похожую на 
A. lahuseni, A. cf. terebratuloides Lah., возможно, имеют верхневолж
ский возраст. Впоследствии эти отложения И. М. Миговичем и 
Т. В. Тарасенко были переименованы в мялекасынскую свиту. На наш 
взгляд, нельзя отождествлять эти отложения с мялекасынской свитой 
Таловских гор. Возрастным аналогом мялекасынской свиты могут быть 
только средняя и верхняя части гатыкульской свиты, а кремнистые 
алевролиты, туфобрекчий, туфы и туфогенные песчаники нижней части 
разреза свиты являются аналогом части кингивеемской свиты. Кремни
сто-вулканогенные образования здесь играют незначительную роль. 
Такие случаи, когда кремнисто-вулканогенные толщи почти полностью 
фациально замещаются туфогенно-терригенными, наблюдаются в бас
сейне р. Хатырки, в северо-восточной части Корякского нагорья (Гла-
денков, 1963). Отложения гатыкульской свиты в этом районе несоглас
но перекрываются верхнемеловыми, а отложения готеривского, бар-
ремского, аптского и альбского ярусов не наблюдаются. 

М А И Н С К И Е Г О Р Ы И А Л Т А Й С К И Й К Р Я Ж 

Отложения нижнемелового возраста в этом районе известны еще со 
времени работ П. И. Полевого (1915). В дальнейшем эти отложения 
изучались Б. Н. Елисеевым и рядом других исследователей. По данным 
Б. Н. Елисеева (1936), Г. Г. Кангородцева (1959), Г. П. Тереховой и др.. 
нижнемеловые отложения этого района, так же как и в Таловских го
рах, подразделяются на два комплекса: валанжинский и альбский 
(возможно, апт-альбский). Валанжинские отложения представляют 
собой однообразную толщу чередующихся туфогенных песчаников и 
алевролитов с прослоями аргиллитов и реже конгломератов. Мощность 
ее составляет 1400—1300 м. В нижних горизонтах толщи содержатся 
Aucella fischeriana Orb., A. cf. fischeriana Orb., A. cf. lahuseni Pavl., 
A. subokensis Pavl., A. cf. volgensis Lah., A. keyserlingi Lah., A. terebra
tuloides Lah., A. cf. terebratuloides Lah. и др., выше — Ausella uncitoides 
Pavl., A. crassa Pavl., A. crassicollis Keys., A. keyserlingi Lah., A. bul
loldes Lah. Комплекс ауцелл определяет валанжинский возраст вме
щающихся слоев. По данным Б. Н. Елисеева (1936), валанжинские тер-
ригенные породы с остатками ауцелл согласно залегают на терриген-
ных породах верхов верхней юры, содержащих Aucella tenuicollis Pavl.. 
A. paradoxa Sok., A. fischeriana Orb., A. andersoni Pavl. и A. stantoni 
Pavl. На согласный контакт пород верхней юры и нижнего мела этого 
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района указывал еще П. И, Полевой: «Так же, как всюду на севере 
Америки и Сибири, стратиграфическое расчленение этих (верхнеюрских 
и нижнемеловых.— Г. П. Авдейко) согласно залегающих осадков за
труднительно, и потому на данной геологической карте верхнеюрские 
и нижнемеловые отложения соединены вместе» (Полевой, 1915, стр. 68). 

Альбские отложения представлены разнозернистыми туфогенными 
песчаниками и алевролитами мощностью более 1000 м с остатками 
ауцеллин и реже аммонитов. Наиболее полные сведения об альбских 
отложениях этого района содержатся в работе Б. Н. Елисеева (1936). 
В основании альбского разреза он отмечал песчано-глинистые отложе
ния мощностью около 1000 м, залегающие на верхнеюрско-валанжин-
ских отложениях с остатками Aucella fisheriana Orb. Непосредственный 
контакт с верхнеюрско-валанжинскими породами не наблюдался. В этой 
песчано-глинистой толще, по определению Н. С. Воронец, встречаются 
Aucellina pompeckji Pavl. и A. gryphaeoides Sow. К виду A. pompeckji 
Pavl. Воронец отнесла также формы из коллекции П. И. Полевого, ко
торые А. П. Павлов определял как A. caucasica Buch. Если определение 
Н. С. Воронец верно, то песчано-глинистые отложения с ауцеллинами, 
несомненно, относятся к альбскому, а не к апт-альбскому возрасту, как 
принято считать в последнее время, так как ни A. pompeckji Pavl., ни 
тем более A. gryphaeoides Sow. неизвестны в отложениях аптского воз
раста. Эти слои с ауцеллинами, по мнению Б. Н. Елисеева, наращива
ются вверх по разрезу глинистыми песчаниками мощностью до 2500 м 
с обугленными растительными остатками, однако непосредственное их 
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взаимоотношение в разрезе не наблюдалось. Песчаники согласно пере
крываются 100-метровой пачкой аргиллитов, в которой содержатся мер
гелистые конкреции с остатками Puzosia sp. nov. Вверх по разрезу 
аргиллиты сменяются мелкозернистыми песчаниками с прослоями бо
лее грубозернистых песчаников. В этой пачке песчаников мощностью 
275 м П. И. Полевым был найден обломок аммонита, определенный 
А. П. Павловым как Stoliczkaia dispar Orb. Еще выше по разрезу, в 
основании глинистой толщи, Н. С. Воронец из коллекции Б. Н. Елисеева 
определяла Cleoniceras sp. nov., а в более высоких горизонтах глини
стой толщи, достигающей 500 м, встречаются Turritites cf. costatus Lam. 
и Tetragonites timotheanus Major, которые определяют сепоманский 
возраст вмещающих слоев. Здесь весьма любопытна находка Cleonice
ras sp. nov. по разрезу выше верхнеальбской Stoliczkaia dispar Orb. 
и ниже сеноманского Turritites cf. costatus Lam., так как род ..Cteonice-
nas ранее не отмечался выше среднего альба. 

Таким образом, в пределах Таловско-Майнского антиклинория рас
пространены отложения валанжинского и альбского ярусов, а отложения 
готеривского, барремского и аптского ярусов достоверно неизвестны 
(рис. 11). Однако в строении северо-западной части Усть-Бельских гор, 
по Г. Г. Кайгородцеву (1966), принимают участие валанжинские, готе-
ривские и несогласно залегающие на них баррем-альбские породы. По 
своему тектоническому положению Усть-Бельские горы относятся к се
веро-восточному окончанию Таловско-Майнского антиклинория. Види
мо, выходы этих нижнемеловых пород приурочены к северо-западному 
крылу антиклинория на границе с Пенжинский синклинорием, где из
вестен полный нижнемеловой разрез (см. выше). 

Валанжинские отложения во всех районах Таловско-Майнского ан
тиклинория представлены преимущественно терригенными породами, 

которые согласно залегают на вулканогенно-кремнистых и терриген-
ных породах конца поздней юры. Основными руководящими ископае
мыми для валанжинских отложений являются ауцеллы. 

Отложения альбского яруса, также терригенные, залегают несо
гласно с базальными конгломератами в основании на валанжинских и 
позднеюрских породах. Возраст их достаточно четко определяется по 
остаткам аммонитов, ауцеллин и иноцерамов. 

Н И Ж Н Е М Е Л О В Ы Е О Т Л О Ж Е Н И Я 
П Е К У Л Ь Н Е И С К О Г О А Н Т И К Л И Н О Р И Я 

Пекульнейский антиклинорий пространственно совпадает с южной 
частью хр. Пекульней. Северная часть хр. Пекульней относится уже к 
Охотско-Чукотскому вулканогенному поясу. Первые сведения о нижне
меловых отложениях этого района имеются у П. И. Полевого (1915). 
Более полные данные о нижнемеловом разрезе содержатся у Б. Н. Ели
сеева (1936), В. А. Китаева (1959), Г. Г. Кайгородцева (1959, 1961, 1966). 

В пределах Пекульнейского антиклинория Г. Г. Кайгородцев (1966) 
выделяет две структурно-фациальные зоны: Восточно-Пекульнейскую и 
Западно-Пекульнейскую. 

Валанжинские отложения Восточно-Пекульнейской зоны, по данным 
Г. Г. Кайгородцева (1961, 1966), представлены преимущественно крем
нисто-вулканогенными отложениями на юге и вулканогенно-терригенны-
ми на севере и граничат по тектоническому контакту. Кремнисто-вулка
ногенная толща сложена спилитами, вариолитами, миндалекаменными 
базальтами, альбитофирами, туфами, туфобрекчиями, яшмами, кремни
стыми сланцами, известняками и др. видимой мощностью до 3000 м. 
В известняках отмечаются остатки Aucella bulloldes Lah. (?), A. cf. cras
sicollis Keys., Aucella sp. indet. Отсюда же установлены и радиолярии. 



Вулканогенно-терригенная толща сложена конгломератами, песчани
ками и алевролитами с остатками ауцелл, а также базальтами, андези
тами, липаритами и их туфами. Мощность ее оценивается в 2000 м. 
В терригенных отложениях хр. Пекульней отмечались находки поздне-
юрской Aucella ex gr. lindstroemi Sok. и выше, валанжинский 
комплекс ауцелл,— Aucella wollossowltschi Sok., A. fischeriana Orb., 
A. aff. volgensis Lah., A. ex gr. okensis Pavl., A. bulloldes Lah., Л. tereb
ratuloides Lah. Среди валанжинских отложений крайней северной части 
Восточно-Пекульнейской структурно-фациальной зоны «в разрезе пре
обладают уже вулканогенные образования, принадлежащие вулканоген
ному поясу» (Кайгородцев, 1966, стр. 6). 

В Западно-Пекульнейской структурно-фациальной зоне валанжин
ские отложения, по данным Г. Г. Кайгородцева (1966), представляют 
собой сложное чередование андезитов, дацитов, липаритов и их туфов с 
пластами и пачками алевролитов, песчаников и линзами известняков. 
Мощность их достигает 2000 м. 

Отложения более высоких ярусов нижнего мела в Западно-Пекуль
нейской зоне неизвестны, а в Восточно-Пекульнейской зоне, по данным 
Г. Г. Кайгородцева (1966), выделяются готеривские, баррем-аптские и 
апт-альбские отложения. 

Готеривские отложения выделяются по находкам симбирскитов и 
представлены туфами смешанного состава, песчаниками и алевролитами. 
Залегают они на валанжинских слоях согласно, но, по-видимому, с раз
мывом (Кайгородцев, 1966, стр. 6) . Мощность их не указывается. 

Баррем-аптские отложения имеют с валанжинскими тектонические 
контакты и представлены флишоидной толщей песчаников, алевролитов, 
реже гравелитов и мелкогалечных конгломератов мощностью 1700— 
1800 м. Они охарактеризованы остатками Aspinoceras kaigorodzevl Ver. 
и Aucellina pekulnejensis Ver. (Кайгородцев, 1966; Верещагин и др., 
1965). 

Апт-альбские отложения пространственно отделены от баррем-апт-
ских, а с валанжинскими имеют тектонические контакты. В южной ча
сти они представлены флишоидной песчано-алевролитовой толщей мощ
ностью до 1700 м, а на севере наряду с терригенными породами распро
странены лавы андезитов, липаритов и их туфов. В терригенных породах 
содержатся остатки Aucellina aptiensis (Orb.) Pomp., A. cf. caucasica 
Buch., A. polevoi Ver., A. ucttirtensis Ver. и др. (Кайгородцев, 1966; Ве
рещагин и др., 1965). Выше залегают сеноман-туронские отложения. 

Таким образом, в Восточно-Пекульнейской структурно-фациальной 
зоне наблюдается почти полный нижнемеловой разрез. 

Н И Ж Н Е М Е Л О В Ы Е О Т Л О Ж Е Н И Я 
К О Р Я К С К О Й А Н Т И К Л И Н А Л Ь Н О Й З О Н Ы 

Как уже отмечалось выше, Корякская антиклинальная зона пред
ставляет собой сложно построенную складчатую систему, в которой вы
деляются более мелкие антиклинорий и узкие прогибы, ограниченные, 
как правило, разломами. Тем не менее разрезы нижнемеловых отложе
ний этой обширной территории в основном мало чем отличаются друг 
от друга. Рассмотрим разрезы нижнемеловых отложений различных 
районов. 

Б А С С Е Й Н р. У Ч Х И Ч Х И Л Я 

В этом районе иижнемеловые отложения представлены разобщен
ными выходами пород валанжинского яруса среди четвертичных обра
зований. Б. В. Лопатиным, Т. В. Тарасенко, Л. А. Анкудиновым (1963) 
дается следующий разрез их (снизу вверх): 
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Мощность, м 
1. Т у ф о г е н н ы е , г р у б о - и к р у п н о з е р н и с т ы е песчаники 80 
2. Т у ф о г е н н ы е а л е в р о л и т ы и а л е в р о п е л и т ы , с о д е р ж а щ и е в н и ж н е й части 

р а з р е з а п л а с т (20 М) г р у б о о б л о м о ч н ы х п е с ч а н и к о в 85 
3. Т о н к о с л о и с т ы е а л е в р о л и т ы и а л е в р о п е л и т ы с м а л о м о щ н ы м и п р о с л о я м и 

м е л к о з е р н и с т ы х п е с ч а н и к о в и г о р и з о н т о м м а с с и в н о с л о и с т ы х и з в е с т к о в и с т ы х 
а л е в р о л и т о в , в в е р х н е й части с о с т а т к а м и Aucella keyserlingi Lah . , A. keyser
lingi L a h . v a r . slblrlca Sok. , A. cf. okensis P a v l . • 65 

4. С р е д н е з е р н и с т ы е з е л е н о в а т о - с е р ы е т у ф о г е н н ы е п е с ч а н и к и , п е р е с л а и в а ю 
щ и е с я с т о н к о с л о и с т ы м и т е м н о - с е р ы м и а л е в р о л и т а м и 55 

5. К р у п н о р и т м и ч н о е ч е р е д о в а н и е п е с ч а н и к о в и а л е в р о л и т о в 220 
6. М е л к о з е р н и с т ы е п е с ч а н и к и • • 100 
О б щ а я м о щ н о с т ь • . . . 605 
К о м п л е к с а у ц е л л и з с л о я 3, по н а ш е м у мнению, с к о р е е всего р а н н е в а л а н -

ж и н с к и й . 

Б А С С Е Й Н р . В Е Л И К О Й 

В этом районе отмечается один из наиболее полных разрезов валан
жинских отложений совместно с верхнеюрскими. В их составе О. П. Дун
до (Дундо, Жамойда, 1963) выделяет (снизу вверх) талякаурхынскую 
толщу (верхняя юра), койвэрэланскую свиту (верхняя юра — валан
жин), кангыкаирскую свиту (валанжин — готерив?) и тамватнэйскую 
свиту ( апт?—альб) . 

Талякаурхынская толща сложена полимиктовыми песчаниками, алев
ролитами, аргиллитами с прослоями и линзами глинистых известняков. 
Мощность ее около 850 м. В нижней части толщи преобладают песчани
ки, а в верхней —• алевролиты и аргиллиты. В верхней части толщи «ме
стами наблюдается фациальное замещение глинистых пород вулканоген
ными— миндалекаменными базальтами, чередующимися с пластами 
псефитовых и псаммитовых туфов основных эффузивов и известковистых 
туффитов» (Дундо, Жамойда 1963, стр. 67). В известковистых алевроли
тах этой толщи содержатся мелкие Aucella sp. indet и аммониты плохой 
сохранности. 

Отложения койвэрэланской свиты, представленные вулканогенно-
кремнистыми и терригенными породами, совершенно согласно перекры
вают породы талякаурхынской толщи. Свита подразделяется на три тол
щи: нижнюю — вулканогенно-кремнистую, среднюю — терригенную и 
верхнюю — вулканогенно-кремнистую. Нижняя толща сложена преиму
щественно яшмовидными породами с прослоями битуминозных мелко
кристаллических известняков в нижней части и песчаников, кремнистых 
туфов и туффитов в средней части. В песчаниках средней части толщи 
отмечаются Pecten sp., Inoceramus sp., Perisphinctes sp. В прослое мел
кокристаллических известняков, в верхней части толщи, содержатся мно
гочисленные остатки ауцелл — Aucella aff. fischeriana Orb., A. cf. vol
gensis Lah., A. aff. volgensis Lah., A. cf. inflata (Toula) Lah., A. cf. 
keyserlingi Lah., A. cf. crassa Pavl., A. cf. uncitoides Pavl., а также бога
тый комплекс радиолярий. Ауцеллы свидетельствуют о нижне-среднева-
ланжинском возрасте вмещающих слоев. Мощность нижней толщи 155— 
160 м. 

Средняя толща представлена средне-крупнозернистыми полимикто
выми песчаниками, которые чередуются с пачками тонкого переслаива
ния песчаников и алевролитов. Мощность ее около 200 м. 

Верхняя толща в своей нижней части состоит из яшмовидных по
род, чередующихся с пачками переслаивания известковистых песчани
ков, алевролитов, туффитов и туфов. Мощность этой части разреза 
120 м. Залегающие выше мелкокристаллические известняки по прости
ранию на небольших расстояниях замещаются пачками переслаивания 
известковистых песчаников и алевролитов, содержащих прослои туфов 
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основного состава и эффузивов. Мощность около 50 м. В известняках 
содержится комплекс средневаланжинских ауцелл—Aucella cf. uncitoi
des Pavl., A. cf. bulloldes Lah., A. cf. solida Lah., A. cf. crassa Pavl., Л. cf. 
crassicollis Keys., а также радиолярии. Верхняя часть этой толщи мощ
ностью 30 м сложена яшмовидными породами, переслаивающимися с 
алевролитами и кремнисто-глинистыми сланцами с остатками радиоля
рий. Общая мощность койвэрэланской свиты около 560 м. 

К а н г ы к а и р с к а я с в и т а представлена переслаиванием песча
ников и алевролитов (200 м) в нижней части толщи, разнозернистыми 
полимиктовыми песчаниками (500 м) в средней части и чередованием 
песчаников с пачками переслаивания песчаников и алевролитов (300 м) 
в верхней части. Общая мощность ее около 1000 м. В основании свиты 
наблюдается горизонт гравелитов с остатками ауцелл, мшанок и кри-
ноидей в цементе. Контакт с подстилающей койвэрэланской свитой — 
согласный. Эту свиту О. П. Дундо относит к верхним горизонтам валан
жинского яруса, но считает, что часть ее может соответствовать и готе-
ривскому ярусу. 

Таким образом, в бассейне р. Великой мы имеем разрез вулканоген-
но-кремнистых и терригенных пород, по возрасту охватывающих интер
вал от конца поздней юры до позднего валанжина, а возможно, и до 
нижних горизонтов готеривского яруса. 

Эти отложения несогласно перекрываются терригенными породами 
вилюнейской толщи, которые О. П. Дундо относит условно к турон-
коньякскому возрасту. В угловатых глыбах известняков в конгломера
тах основания вилюнейской толщи встречаются Aucella cf. uncitoides 
Pavl и A. cf. keyserlingi Lah., а в «окатанных валунах известняков были 
найдены раковины иноцерамов, очень сходных с сеноманским» иноцера-
мами великореченской свиты» (Дундо, Жамойда, 1963, стр. 70). 

От вышеописанных толщ пространственно разобщены отложения 
тамватнэйской свиты, представленные ритмично переслаивающимися 
песчаниками, алевролитами, аргиллитами и глинистыми известняками с 
подчиненным количеством конгломератов и гравелитов. Возраст свиты 
определен О. П. Дундо (1961) как апт (Р)-альбский по флористическим 
остаткам из отложений свиты — Cladophlebis sp., Goniopteris sp., Adian-
tiles sp., Pityophillum sp., Ginkgo cf. adiantoides (Ung) Heer, Elatides cf. 
curvifolia (Dunk.) Nath., по альб-сеноманскому спорово-пыльцевому ком
плексу и на основании того, что эти отложения перекрываются отложе
ниями великореченской свиты сеноманского возраста. Помимо флори
стических остатков в отложениях свиты отмечаются находки Inoceramus 
sp. indet. Мощность отложений достигает 2700 м. 

Н И Ж Н Е Е Т Е Ч Е Н И Е р. Х А Т Ы Р К И И Р А Й О Н оз . П Е К У Л Ь Н Е Й С К О Г О 

Нижнемеловые отложения этого района приурочены к ядрам анти
клинальных структур Хатырского антиклинория. До последнего време
ни в их составе выделялись только отложения валанжинского яруса, про
странственно и генетически связанные с отложениями верхних горизон
тов верхней юры (пекульнейская серия), но в последнее время появились 
данные о наличии в районе оз. Пекульнейского и готеривских слоев. 
Наиболее подробно отложения пекульнейской серии изучены Ю. Б. Гла-
денковым (1963), которым в ее составе выделяются две литологически 
разнородные толщи: кремнисто-вулканогенная и терригенная. Нижняя 
часть кремнисто-вулканогенной толщи мощностью около 500 м сложена 
преимущественно яшмами, средняя (250—300 м) — спилитами, миндале-
каменными базальтами и их туфами и верхняя (около 700 м) —пере
слаиванием ямш со спилитами, базальтами и их туфами. Общая мощ
ность кремнисто-вулканогенной толщи около 1500 м. В разрезе вулкано-
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генно-кремнистых пород встречаются линзы перекристаллизованных 
пород мощностью 2—3 ж. В средней части разреза толщи в виде линзы 
мощностью до 60 ж залегают мраморизованные известняки. Терриген-
ная толща представлена алевролитами с прослоями песчаников и реже 
кремнистых и пирокластических пород, встречаются единичные линзы 
органогенно-обломочных известняков. Мощность терригенной толщи 
1050—1250 .ж. Между кремнисто-вулканогенной и терригенной толщами, 
по данным Ю. Б. Гладенкова (1963), наблюдаются (радиальные взаимо
переходы, причем кремнисто-вулканогенная толща занимает стратигра
фически более низкое положение по сравнению с терригенной. Общая 
мощность пекульнейской серии составляет 1700—1900 ж. В кремнистых 
породах вулканогенно-кремнистой толщи содержатся радиолярии. Тер-
ригенная толща богато охарактеризована ауцеллами. В основании ее со
держатся Aucella cf. fischeriana Orb., Aucella cf. lahuseni Pavl., Aucel
la cf. russiensis Pavl., выше — A. cf. uncitoides Pavl., A. cf. crassicollis 
Keys., A. cf. crassa Pavl. и др., кроме того, встречаются Rhynchonella sp. 
и аммониты плохой сохранности. В линзах известняков содержится па
леозойская фауна, и линзы являются экзотическими телами в отложени
ях пекульнейской серии (Гладенков, 1963). 

Аналогом премущественно терригенной части пекульнейской серии, 
видимо, является инаськваамская свита, которую И. М. Русаков и 
Б. X. Егиазаров (1959) выделяют на южном склоне Корякского хребта 
от р. Хатырки до района оз. Пекульнейского. По их данным, инаськва
амская свита трансгрессивно с угловым несогласием залегает на различ
ных горизонтах палеозойских отложений с 40-метровой пачкой грубо-
крупнозернистых песчаников до конгломератов в основании. Нижняя 
часть разреза свиты сложена мелкозернистыми песчаниками, переслаи
вающимися с кремнистыми сланцами и яшмовидными породами, содер
жащими скелеты радиолярий. 

Выше они перекрываются кремнисто-глинистыми сланцами, в кото
рых содержатся Aucella terebratuloides Lah., A. cf. volgensis Lah., A. cf. 
keyserlingi Lah., A. uncitoides Pavl., A. crassicollis Keys., A. cf. fischeria
na Orb., A. cf. inflata (Toula) Lah., A. ex gr. sublaevis Keys, и др. Общая 
мощность отложений инаськваамской свиты достигает 1000 ж. 

Помимо ауцелл в валанжинских отложениях района оз. Пекульнейско
го в последнее время найдены остатки белемнитов Acroteuthis cf. latera
lis (Philips), Spanioteuthis sp. I и Spanioieuthis sp. II. Кроме того, по
следние находки Inoceramus paraketzovi Efimova и Lagonibelus (Lago-
nibelus) subrectangulata Bliilhgen позволяют выделить в районе оз. Пе
кульнейского и отложения готеривского яруса (Верещагин и др., 1965). 

Разрезы валанжинских отложений, в целом сходные с описанными 
выше, наблюдаются и в ряде других районов Корякской антиклиналь
ной зоны. В районе бухты Угольной М. И. Бушуев (1954) выделяет пе-
кульнейскую свиту мощностью 4500 ж, которая в нижней своей части 
представлена преимущественно кремнистыми породами, а в верхней — 
терригенными с ауцеллами нижнего валанжина. Видимо, мощность пе
кульнейской свиты здесь завышена и между кремнистыми и терриген
ными породами наблюдаются фациальные взаимопереходы, как и для 
пекульнейской серии нижнего течения р. Хатырки. Красноозерская свита, 
выделенная Н. Н. Ярошенко в хр. Рарыткин, представлена в нижней 
своей части яшмами, яшмовидными и кремнистыми сланцами, диабаза
ми, алевролитами и песчаниками, мощностью около 1200 м. В яшмах 
встречаются остатки радиолярий мезозойского возраста (Кайгородцев, 
1959). Здесь же отмечаются находки Aucella cf. okensis Pavl., A. keyser
lingi Lah., A. bulloldes Lah. (Дундо, 1964). Выше распространены в ос
новном терригенные породы, не содержащие органических остатков. 
Мощность красноозерской свиты достигает 3000 ж. 
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Итак, в пределах обширной территории Корякской антиклинальной 
зоны распространен комплекс кремнисто-вулканогенных и терригенных 
пород, относимый по возрасту к самым верхним горизонтам верхней 
юры—• валанжинскому ярусу нижнего мела. Между кремнисто-вулка
ногенными и терригенными породами наблюдаются фациальные взаи
мопереходы, но при этом терригенные породы тяготеют к верхней части 
разреза, а кремнисто-вулканогенные — к нижней. Иногда в нижних час
тях разреза наблюдаются терригенные фации (талякаурхынская толща 
бассейна р. Великой). В районе оз. Пекульнейского наблюдаются и от
ложения готеривского яруса. Достоверные отложения барремского и 
аптского ярусов нигде не наблюдаются. Также-почти повсеместно от
сутствуют и породы альбского яруса, кроме крайней северо-западной 
части Корякской антиклинальной зоны, где развиты лагунно-континен-
тальные отложения тамватнэйской свиты. 

* * * 

Кроме описанных выше районов нижнемеловые отложения известны 
в Мургальском антиклинорий, который располагается прямо на границе 
с Охотско-Чукотским вулканогенным поясом и частично вклинивается 
в его пределы, а также в Парапольском синклинорий. Это связано с 
тем, что они изучены недостаточно полно и почти неизвестны в лите
ратуре. 

О. П. Дундо (1964) в пределах антиклинория отмечает мургальскую 
толщу, представленную преимущественно терригенными породами — 
алевролитами, песчаниками и реже гравелитами и конгломератами, в 
верхах которой наблюдаются редкие прослои эффузивов основного со
става и их туфов. Возраст этих отложений, содержащих остатки Aucel
la ex gr. palassi Pavl., A. paradoxa Sok. (?), A. lahuseni Pavl., A. vol
gensis Lah., A. uncitoides Pavl., A. crassa Pavl., считается позднеюрско-
валанжинским, а их мощность достигает 2400 м. Эти отложения пере
крываются андезитами, дацитами и их туфами травкинской толщи мощ
ностью до 400 м условно готеривского возраста, по О. П. Дундо (1964). 

Парапольский синклинорий выполнен в основном более молодыми, 
кайнозойскими образованиями. В юго-западной части его возможен 
полный разрез нижнего мела, аналогичный разрезам Пенжинского 
синклинория (Маметчинские горы и п-ов Елистратова). Во всяком слу
чае, в хр. Тылакрыл, в переходной части от Таловско-Майнского анти
клинория к Парапольскому синклинорию наблюдаются выходы отло
жений кармаливаямской свиты (апт), перекрытые породами палеогено
вого возраста (Пергамент, 1961). В этой же переходной части, на ле
вобережье верхнего течения р . Кингивеем В. П. Похиалайненом и нами 
отмечаются находки обломков иноцерамов, похожих на иноцерамов 
свиты «Маметчинских гор» готерив-барремского возраста. 

Н И Ж Н Е М Е Л О В Ы Е О Т Л О Ж Е Н И Я 
ОХОТСКО-ЧУКОТСКОГО В У Л К А Н О Г Е Н Н О Г О ПОЯСА 

В пределах Охотско-Чукотского вулканогенного пояса широко рас
пространены меловые вулканогенные отложения, образованные как в 
континентальных, так и в морских условиях. Вопросам стратиграфии 
меловых вулканогенных формаций пояса посвящен ряд работ (Белый, 
1963а; Сперанская, 1963; Паракецов, 1961, и др.), и мы не будем на 
них останавливаться. Но в ряде мест наблюдаются вулканогенно-тер-
ригенные разрезы нижнего мела с морской фауной и остатками флоры. 

В верховьях р. Еропол, в пределах Умкувеемской впадины, К. В. Па-
ракецовым (1961) описываются морские отложения нижнего мела, под
разделяющиеся на три. толщи. В нижней толще мощностью 500—600 м 
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содержатся валанжинские ауцеллы, песчаники и алевролиты средней 
толщи мощностью 250 м содержат Inoceramus paraketzovi Efimova и 
Simbirskites psoudobarbotti Pavl. (Тильман, 1962; Ефимова, Бычков, 
1961), а верхняя толща (300—400 м) характеризуется редкими остатка
ми апт-альбских ауцеллин. Эти отложения перекрываются мощной кон
тинентальной толщей с отпечатками растений нижнемелового возраста. 

На Яблон-Еропольском водоразделе также выделяется толща с 
фауной валанжинских ауцелл, которая согласно перекрывается толщей 
мелкозернистых песчаников с обломками призматического слоя ино
церамов мощностью 60—70 м. Выше залегает толща туфов и туфо
брекчий андезито-базальтового состава мощностью 400—450 м и лав 
андезито-базальтов (100 м). Самое верхнее положение занимает туфо-
генно-брекчиевая толща с горизонтом углистых сланцев и остатками 
флоры (Паракецов, 1961). 

Таким образом, разрезы терригенных фаций нижнего мела Охотско-
Чукотского вулканогенного пояса в общих чертах сходны с разрезами 
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Пенжинского синклинория (рис. 12). Как и в Пенжинском синклинорий, 
помимо отложений валанжинского яруса здесь распространены готерив-
барремские алевролиты и песчаники с симбирскитами и иноцерамами и 
аптские отложения с ауцеллинами. Отличительными особенностями раз
реза Охотско-Чукотского вулканогенного пояса являются сокращенные 
мощности и наличие континентальной толщи в верхней части нижнеме
лового разреза. 

СХЕМА СТРАТИГРАФИИ Н И Ж Н Е М Е Л О В Ы Х О Т Л О Ж Е Н И Й 
К О Р Я К С К О - А Н А Д Ы Р С К О Й ОБЛАСТИ 

Изложенные в предыдущих разделах этой главы данные о разрезах 
нижнемеловых отложений различных районов Корякско-Анадырской 
области позволяют наметить общую схему стратиграфии с выделением, 
где это возможно, фаунистических зон или слоев (табл. 1). 

Г Р А Н И Ц А Ю Р Ы И М Е Л А 

Как видно из корреляционной части прилагаемой схемы (см. 
табл. 1), для большинства районов вопрос о характере залегания отло
жений нижнего мела на подстилающих породах решается однозначно. 
Повсюду мы имеем согласный постепенный переход от преимуществен
но вулканогенно-кремнистых и частично терригенных пород, относимых 
к концу поздней юры, до преимущественно терригенных и частично вул
каногенно-кремнистых пород валанжинского яруса. Терригенные поро
ды обычно содержат остатки ауцелл, а в кремнистых породах отме
чаются радиолярии. 

Таким образом, граница между юрской и меловой системами прохо^ 
дит внутри толщи вулканогенно-кремнистых и терригенных пород. 
В связи с этим практическое проведение границы между отложениями 
юрской и меловой систем затруднительно, тем более что почти единст
венными руководящими ископаемыми как для верхних горизонтов верх
ней юры, так и для отложений валанжинского яруса в пределах Ко
рякско-Анадырской области являются ауцеллы. 

Как уже отмечалось выше, в решениях Магаданского межведомст
венного стратиграфического совещания (Решения..., 1959) предлагается 
проводить границу по подошве валанжинских слоев с Aucella volgensis 
Lah., A. keyserlingi Lah. и A. ex gr. sublaevis Keys. Анализ характера 
вертикального распространения ауцелл в Корякско-Анадырской области 
на основе послойных сборов фауны из разрезов валанжинских отложе
ний Пенжинского района и сравнения с разрезами других районов поз
воляет установить, что, так же как и в Европейской части СССР, на се
вере Сибири и в других районах, в основании валанжинских слоев на
блюдаются Aucella volgensis Lah., Aucella okensis Pavl., характерные 
для зон Rjasanites rjasanensis и Tollia stenomphala нижнего валанжина 
(берриаса) Русской платформы (Авдейко, 1964; Авдейко, Пергамент, 
1964). Вместе с ними встречаются ауцеллы, известные как из волжского 
яруса (Aucella lahuseni Pavl., A. fischeriana Orb., A. terebratuloides 
Lah.) , так и из более высоких горизонтов валанжина (Aucella keyserlin
gi Lah., A. bulloldes Lah., A. inflata (Toula) Lah. и др.) . Aucella sublae
vis Keys, известна только из более высоких горизонтов валанжина и по
тому не может быть использована при проведении нижней границы ва
ланжинского яруса и соответственно юрско-меловой границы. В связи 
с тем, что на юрско-меловой границе не происходит резкой смены 
ауцелл, четкое проведение ее возможно только при послойных сборах 
по комплексам ауцелл, хотя для этой цели можно использовать и таки^ 
виды, как Aucella okensis Pavl. и A. volgensis Lah. 
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Т а б л и ц а 1 

Схема стратиграфии нижнемеловых отложений Корякско-Анадырской области 

Единая стратиграфическая шкала 

ярус и подъярус 
Зоны Западнэй Европы (по решениям 

Лионского коллоквиума, сентябрь 
1963) 

Фауниетический слой или зона 

Унифицированная региональная стратиграфическая схема (проект) 

Характерные комплексы ископаемых 

Пенжинский. синклинорий 
п-ов Ели
стратова 
(по авто

ру) 

средлии 

нижний 

верхний 

верхний 

нижний 
(берриас) 

Stoliczkaia disoar 

Stoliczkaia blancheti 

Morlonicer^s inflatum 

Dipoloceras cristatam 

Euhoplites lautus — E. nitidus 

«Hoplites» dent at us — Lyelliceras lyel 
li 

Dowilleiceras mammilatum 

Leytneriella tardefurcata 

Diadohoceras nodosocostatum 
Cheloniceras suonodosocostatum 
Asanoceras nisum 

Des'iayesites deshayesi 

Silesites seranonis 

Nicklesia pulchella 

Pseudot'mrmannia an^ulicostata 

Subsaynella sayni 
Criossrus duvali 

Acanthodiscus radiatus 

Lyticoceras s. / 

Saynoceras verrucas :m 

KUianella roabaudiana 

Berrisalla boissieri 

Berrisalla grandis 

Neogastroplites spp. — Scaphites 
mametensis 

Anagaudryceras madraspata
num — Beudanticeras multicon
strictum 

Cleoniceras cf. mangyschlaken
se — Gaudryceras aininensis 

Kennicotia cf. rugosa 
ceras shimlzuimenneri Eogaudryl 

Eotetragonites jacobi 

Inoceramus colonicus 

Simbirskites decheni 

лисе I -
la cra
ss icol -
lis 

Aucella sublaevis 

Aucella uncitoides 

Aucella okensis — A. volgensis 

Neogastroplites cf. muelleri Reeside et Cobban, N. cLamericanus (Reeside 
ct Weumouth), N, cf maclearni Reeside et Cobban, Scaphites mametensis 
Avdeiko sp. nov., Pleurohoplites sp.indet., Freboldiceras singulare Imlay, 
Inoceramus anglisus typica Woods, In- comancheanus Cragin 

Anagaudryceras madraspatanum (Blanford), Tetragonites nautiloides (Pictet), 
Beudanticeras multiconstrictum Imlay, Freboldiceras singulare Imlay, Pleu-
rohoplite sp. nov.(?), Hulenites jimboi Ande'son, Aucellina gryphaeoides 
Sow., Inoceramus anglicus typica Woods, In. anglicus conjgulis Pergament 

Cleoniceras cf. mangyschlakense Luppov, Gaudryceras aininensis Avdeiko sp. 
nov., Gastroplites sp. indet., Beudanticer s cl. affine Whiteaves, Eogaud
ryceras cf. shimizui Breistroffer, Tetragonites sp. juv., Inoceramus anglicus 
typica Woods, In. anglicus elongatus Pe-game.it, in. kedroviesis Pergament 

Eogaudryceras shimizui menneri Avdeiko -p. nov., E. cf. shimizui Bieistrof-
ier, Kennicotia cf. rugosa Imlay, Beudanticeras penjiensis Avdeiko sp, nov., 
Brewericeras aff. hulenense Anedrson, Aucellina nassibianzi Sok., .4. apti
ensis (Orb). Pomp., A. caucasica Buck, A. aininensis Avdeiko sp. nov. 

Eotetragonites jacobi (Kilian), Pedioceras sp., Lytoceras sp. (ail. L. traski 
Anderson), Aucellina aptiensis (Orb). Pomp., A. caucasica Buch., Aucelli
na sp,,nov. (ex gr. A. caucasica Buch) 

Inoceramus colonicus Anderson, In. cf. aucella (Trautschold), In- pseudop-
ropinquus Pergament, Cyllndroteuthis sp. indet 

Simuirs'zites cf. decheni (Rce.iier), S. cf. elatus (Tautschold), S. aff. kleini 
(Neurn. et Uhl.), 5. cf. speetonensis (Young et Bird), inoseramus cf. au 
eel I a (Trautsch) 

Aucella sublaevis Keys., A. srassicollis Keys., A. uncitoides Pavl., A. ke 
yserlingi Lah., A. bulloldes Lali., -4- crassa Pavl., A. inflata (Toula) 
Lah.. A. piriformis Lah. 

Aucella okensis Pavl., A. volgensis Lah., A. terebratuloides Lah. A. lahuseni 
Pavl., A. fischeriana Orb., A. inflata (To.;!a) Lah. 

Aucella lahuseni Pavl., A. ' •>r\\eriana Orb., A. terebratuloides -1 
nu icol I is Pavl., A. parudoxa Sok., A. stantoni Pavl. 

Маметчинские горы, 
(по автору) 

Таловско-Майнский антиклинорий 

Таловские горы, 
(по автору 

Маметчинская свита с Tur
ritites costatus Lam и др. 

Кедровская свита с Neogastrop
lites spp., Scaphites mameten
sis Avdeiko sp. nov., Beudanti
ceras multiconstrictum Imlay 
и Др-

Айнынская свита верх. под-| 
свита с Cleoniceras cf. mangy-
schla'iense Luppov и др. нижн. 
подсвита с Kennicotia cf. ru
gosa Imlay, Eogaudryceras shi
mizui menneri Avdeiko ssp. nov. 

Кармаливаямская свита с Eotetragonites 
jasobi Kilian, Pedioceras sp., Aucellina 
aptiensis (Orb.) Pomp, и др. 

Слои с Inoceramus colonicus 
Anderson и др. 

Стой с Simbirskites ci, speeto
nensis (\oung et Bird) 
Слои с Simbirs cites ct. deche-
ri (Roemer) и др. 

Айнынская свита с 
Eogaudryceras cf. shi
mizui Breistroffer, Au-
cellin i spp. и др 

Слои с Aucella s iblaevis Ke
ys.. A. crassicollis Keys., A. un
citoides Pavl., A. keyserlingi 
Lan. 

Слои с Aucella volgensis Lah., 
A. terebratuloides Lah. A. key
serlingi Lah., 

Кингивсемская свита — спилиты, керато
фиры, туфы, яшмы с радиоляриями 

Понтонейские горы 
(по Т. В. Тарасенко, 

И. М. Миговичу 
и автору) 

Майнские горы (по 
Б. Н. Елисееву 1936 

и Др.) 

Пекульнейский антиклинорий (по Г. Г. Кайгородцеву, 1£ 
1966 и др.) 

западная часть восточная часть 

Глтыкульская свита с 
Aucella f is cheriana 
Orb., A. cf. okensis 
Palv., A. volgensis 
Lah., A. crassicollis 
Keys., A. sublaevis Ke
ys, и др. 

Слои с Inoceramus 
concentricus var. nip-
ponicus 

Слои с Stoliczkaia 
dispar и др. 

Слои с Aucellina рот 
peckji, A. rgyphaeoides, 
A. aptiensis 

Слои с Aucella unciio 
des Pavl., A. volgensis 
Lah., A. keyserlingi 
Lah. и др. 

Слои с Aucella fische
riana Orb., A. tenuico-
lis Pavl. и др. 

Андезиты, липариты, 
дациты, туфы с пач 
каыи алевролитов i 
песчаников 

Слои с Inoceramus concentricus var. 
cus Nag. et Mat. и др. 

? 

Слон с Aucellina aptiensis (Orb), pomp., A 
caucasica Buch и др. 

Слои с Aspinoceras kajgorodzevi Ver. и др. 

Слои с симбирскитами 

Терригенные породы 
ex gr. okensis Pavl 
des Lah. 

Кремнисто-вулканно-
генные породы с ради
оляриями 

К 1961; 

тррот-

Корякская антиклинальная зона 

Бассейн р. Великой (по О. П. Дундо, 
1964) 

1963; 

с Aucella 
•Й. bulloi-

Сев.-Вост. Корякского хребта (по Ю. Б. Гладен-
кову, 1963 и др.) 

Кангыкаирская свита 
с Aucella sp. indet 

Койвэрэланская свита 
с Aucella cf. volgensisl 
Lah., A. cf. uncitoides] 
Pavl. и др. 

Талякаурхынская тол
ща с Aucella sp. indet 
и др. 

Великореченекая сви
та с Inoceramus con
centricus var. nippo-
nicus Nag. et Mat. и 
ДР-

Тамватнейская свита с 
Inoceramus и отпечат 
ками флоры 

Слои с Lagonibelus (Lagonibelus) subrectangulata 

Терригенные породы с 
Aucella cf. volgensis Lah,. A. 
crassicollis Keys. 

Кремнисто-вулкано
генные породы с ра
диоляриями 
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Рассмотрим состояние вопроса о юрско-меловой границе в соседних 
регионах. Для зоны мезозойской складчатости северо-восточного При-
колымья этот вопрос детально разобран С. М. Тильманом (1962). Он 
указывает, что здесь трансгрессивный цикл начинался либо с конца 
поздней юры (в этом случае наблюдаются согласные взаимоотношения 
между юрскими и меловыми отложениями), либо со среднего или позд
него валанжина (при этом отложения валанжинского возраста залегают 
несогласно на подстилающих толщах). Такой «скользящий» характер 
нижней границы трансгрессивной серии Тильман связывает с глыбовыми 
движениями. Рассмотрев вопрос о смене комплексов ауцелл в различ
ных разрезах, он предлагает проводить нижнюю границу меловой систе
мы по подошве слоев с Aucella okensis Pavl. и A. spasskensis Pavl. 

В северных районах Аляски, по данным Р. У. Имлея и Д. Б. Рисайда 
(Imlay, Reeside, 1954), валанжинская формация Окпикруак ложится на 
различные горизонты юры и более древних отложений. В более южных 
районах, по тем же авторам, наряду с несогласным залеганием имеют^ 
ся указания о согласном контакте юрских и меловых пород. Так, «из
вестняк Херендин» из залива Херендин, содержащий Aucella crassicol-
lis Keys., согласно залегает на глинистых сланцах группы Станюкович, 
•содержащих ауцелл, похожих на верхнеюрскую Aucella plochii (Gabb). 
Таким образом, здесь также имеются данные о «скользящем» характере 
границы. Нижние горизонты формации Окпикруак на северной Аляске, 
•формации Кандик в более южных районах и отложения валанжинского 
возраста на островах Крузова и Адмиралтейства содержат Aucella 
okensis Pavl., A. subokensis Pavl., A. volgensis Lah., A. terebratuloid.es 
Lah. и др. (Imlay, Reeside, 1954), т. е. в основании валанжина здесь 
примерно тот же комплекс ауцелл, что и в Корякско-Анадырской об
ласти. 

В хр. Аклавик северо-западной Канады юрско-меловая граница рас
полагается внутри однородной песчано-алевролитовой толщи и прово
дится Ю. А. Елецким (Jeletzky, 1958) по подошве слоев, содержащих 
Aucella okensis Pavl., A. okensis var. elliptica Pavl., A. volgensis Lah., 
A. lerebratuloides Lah. и др., а для кровли пород, относимых к верхней 
юре, характерны Aucella fischeriana (Orb), A. trigonoides Lah., A. lereb
ratuloides Lah. Для большинства районов Тихоокеанского побережья 
штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон характерно несогласное за
легание отложений средне-поздневаланжинского возраста на подстилаю
щих породах юрской и триасовой систем (Popenoe, Imlay and Murphy, 
1960), однако в юго-западном Орегоне отмечается согласный контакт 
средневаланжинских пород формации Дейс Крик с остатками Homolso-
mites stantoni (McLellan), Olcostephanus aff. jeannoti (Orb.), Aucella 
crassicellis Keys, и верхнеюрской формации Ридл с Aucella fischeriana 
(Orb.}, A. piochii (Gabb), (Imlay and oth., 1959). 

На Сихотэ-Алине вопрос о характере взаимоотношения юрских и 
меловых пород не решен однозначно. С одной стороны, по данным 
B. Н. Верещагина (1957) и В. Н. Яковлева (1957), наблюдается несо
гласный характер залегания ключевской свиты на подстилающих отло
жениях. Возраст ключевской свиты определяется В. Н. Яковлевым как 
средне-поздневаланжинский. С другой стороны, в южной части Сихотэ-
Алиня, в бассейнах рек Таухе и Тетюхе Ю. Г. Миролюбов (1960) указы
вает на нахождение слоев ранневаланжинского возраста с остатками 
Neocomites aff. occitonicus Petow (non Pictet), N. ussuriensis Ver., Ber-
riasella sp., Neocomites sp. и др. Эти слои согласно лежат на «немой» 
толще песчаников мощностью 400—500 м, возможно имеющей поздне-
волжский возраст. 

В Удско-Торомском районе Западного Приохотья, по И. К- Никифо
ровой (1960), на толщах морских осадков с фауной оксфорда-нижне-
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волжского яруса залегает пресноводно-континентальная толща с флорой 
верхней юры — нижнего мела. На нее трансгрессивно, но без углового 
несогласия ложатся морские отложения с фауной ауцелл, которые раз
деляются на две толщи. В нижней, преимущественно песчаниковой 
толще мощностью 200 м встречаются Aucella fischeriana Orb., A. sp. ex 
gr. mosquensis Buch. Верхняя толща мощностью 400 м, представленная 
конгломератами с прослоями песчаников, содержит A. volgensis Lah., 
A. okensis Pavl., Aucella sokolowi Bodyl., A. inflata (Toula) Lah., A. wol
ios sowitschi Sok. и др. Судя по комплексу фауны верхней толщи, воз
раст ее определяется как нижневаланжинский, а нижняя толща с 
A. fischeriana отвечает, по-видимому, самым верхним горизонтам волж
ского яруса или пограничным слоям между волжским и валанжинским 
ярусами. На этом основании возраст лежащей ниже континентальной 
толщи, на наш взгляд, определяется скорее всего как позднеюрский. 

За пределами Тихоокеанского кольца, в областях, прилежащих к 
Северному Ледовитому океану, мы наблюдаем примерно аналогичную 
картину. В низовьях р. Лены морские валанжинские отложения с фау
ной ауцелл согласно перекрывают отложения верхней юры (Емельян-
цев, Кравцова, Пук, 1960). В то же самое время в Усть-Енисейской и 
Хатангской впадинах, по данным В. Н. Сакса (1959), нижнемеловые от
ложения «ложатся с размывом на различные горизонты юры и даже на 
более древние толщи». 

Валанжин 

Отложения валанжинского возраста пользуются широким распростра
нением во всей Корякско-Анадырской области. Литологический состав 
их в пределах этой территории сравнительно однородный. Как уже ука
зывалось выше, они входят в состав единого комплекса вулканогенно-
кремнистых и терригенных пород конца поздней юры — валанжина, при
чем отложения конца поздней юры представлены преимущественно 
вулканогенно-кремнистыми породами, а валанжинского яруса — терри-
генными. Общая мощность валанжинских отложений колеблется в пре
делах от 1500 до 2000 м. 

Палеонтологическая характеристика отложений валанжинского воз
раста сравнительно бедна — почти единственными руководящими иско
паемыми серии являются ауцеллы, которые содержатся в терригенных 
и известковистых породах. Кроме ауцелл, но значительно реже встре
чаются теребратулы, ринхонеллы, модиолы, а в яшмах, яшмовидных и 
известковистых породах содержатся скелеты радиолярий. Характер 
стратиграфического распространения ауцелл во всех разрезах примерно 
одинаков. В нижних горизонтах валанжина появляются Aucella volgen
sis Lah., A. cf. volgensis Lah., A. okensis Pavl., A. keyserlingi Lah., A. 
bulloides Lah., A. inflata (Toula) Lah., вместе с которыми встречаются 
также Aucella lahuseni Pavl., A. terebratuloides Lah., A. fischeriana Orb. 
Кроме того, в бассейне р. Великой, в нижней пачке койвэрэланской сви
ты вместе с Aucella cf. volgensis Lah., A. aff. fischeriana Orb. и др. отме
чается Aucella cf. unuiioides Pavl. В более высоких горизонтах валан
жинских отложений появляются Aucella crassicollis Keys., A. crassicol-
lis Keys. var. americana Sok., A. uncitoides Pavl., а исчезают из разреза 
Aucella volgensis Lah., A. okensis Pavl., A. fischeriana Orb., A. terebratu
loides Lah., A. lahuseni Pavl. 

Кроме того, встречаются Aucella inflata (Toula) Lah., A. bulloides 
Lah., A. crassa Pavl., A. keyserlingi Lah. В верхних частях валанжинско
го разреза палеонтологическая характеристика как в видовом, так и в 
количественном отношении значительно более бедная. В Таловских го
рах, в верхних горизонтах мялекасынской СЕИТЫ встречаются Aucella 
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^Aucella fischeriana (Orb.) 
_Aucelta lahuseni Pavl. 
_Aucella terebrafuloides Lah. 
_Aucella okensis Pavl. 
_ Aucella volgensis Lah. 

_ Л ureiin bulloides Lab. 

.Aucella inflata (Tenia) Lah. 
— Aucella keyserlingi Lah. 

^Aucella crassa Pavl. 
_Aucella crassicollis var. americana Sok. 
_Aucella uncitoides Pavl. 

Aucella crassicollis Keys. 
Aucella piriformis Lah. 
Aucella sublaevis Keys. 

Simbirs'Utes cf. clatus (Trautschold) 
Si.inbirs':.ites cf. dechenl (Rcemer) 
Simhirskitfi* sp. (aff. S. hleini (Neura. et Uhl.) 

„ Simbirskiies cf. speelonensis (Young1 et Bird) 
Inoceramus sp. 

^.Inoceramus sf. aucella Trautschold 
Inoceramus colonicus Anderson 
inoceramus pssudopropinquus Pergam. 

Eotetragonites jacobi (КШап) 
Pedioceras sp. 

Lytoceras sp. (aff. L. tras'il Anderson) 
Aucellina aptiensis (Orb.) Pomo. 

Aucellina caucaslca Buch i_ i  

Aucellina sp. nov. ex gr. A. caucasica Buch 
Aucellina pompeckji Pavl._ 
Aucellina cf. anthulal Pavl._ 
Aucellina cf. pavlcwi Sok._ 

Aucellina aininensis Avdeiko sp. nov._ 
Aucellina kamtschatica Avdeiko sp. nov._ 

Aucellina nassibianzi Sok._ 
Aucellina , 

Lytoceras (?) sp. ir.det. 
Eogaudryceras shimlzui menneri Avdeiko ssp. nov. 

Eogaudryceras cf. chimizui Breistroffer^ 
Phyllopachyceras cf. chitinanum Imlay 

ryphaeoides Sow.. 
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crassicollis Keys., A. sublaevis Keys., A. ex gr. suolaevis Keys., A. pirifor
mis Lah. В кангыкаирской свите, в бассейне р. Великой, встречаются 
остатки ауцелл плохой сохранности, мшанок и криноидей, а в верхней 
части пекульнейской серии, в бассейне р. Хатырки, встречаются Aucel
la crassicollis Keys., A. cf. crassicollis Keys., A. crassa Pavl. Такой харак
тер вертикального распространения ауцелл позволяет по их комплексам 
в составе валанжина Корякско-Анадырской области, как и в Таловских 
горах (см. стр. 32), выделять отложения ранневаланжинского (бер-
риасового) возраста или слои с Aucella okensis-—A. volgensis и отложе
ния средне-поздневаланжинского возраста или слои с Aucella crassicol
lis. Кроме того, в составе слоев Aucella crassicollis возможно выделение 
средневаланжинских (слои с Aucella uncitoides) и верхневаланжинских 
(слои с A. sublaevis) отложений. Такое разделение слоев с Aucella cras
sicollis намечается в Таловских горах. Комплексы ауцелл, определяю
щие эти слои, и характер вертикального распространения видов ауцелл 
приведены на схемах (табл. I, I I ) . Более подробно обоснование возраста 
комплексов ауцелл и корреляция их в пределах севера Тихоокеанской 
провинции будут даны ниже. 

Необходимо, однако, оговориться, что такое подразделение валан-
жинских отложений возможно лишь при послойных сборах ауцелл. Осо
бенно затруднительно расчленение вулканогенно-кремннстых толщ, так 
как радиолярии на данной стадии их изучения не могут служить на
дежным возрастным критерием, тем более что определение их в боль
шинстве случаев ведется только до рода (см стр. 28). 

Готерив — баррем 

Отложения готеривского и барремского ярусов по сравнению с ва-
ланжинскими пользуются значительно меньшим распространением. Они 
достоверно известны в Маметчинских горах, на п-ове Елистратова и на 
востоке хр. Пекульней, т. е. в юго-западной части Пенжинского синкли-
нория и восточной части Пекульнейского антиклинория. Кроме того, ве
роятно, они распространены под чехлом более молодых образований в 
северо-восточной части Пенжинского синклинория и юго-западной части 
Парапольского синклинория. Выходы отложений готеривского возраста 
известны также в районе оз. Пекульнейского, т. е. в крайней северо
восточной части Корякской антиклинальной зоны. 

Залегание готерив-барремских отложений на подстилающих валан-
жинских породах нигде непосредственно не наблюдалось. Как уже от
мечалось выше, между отложениями валанжинского и готеривского яру
сов возможен кратковременный перерыв в осадконакоплении. Об этом 
свидетельствуют средне-крупногалечные конгломераты мощностью до 
ПО ж в основании готеривского разреза в Маметчинских горах и отсут
ствие каких-либо палеонтологических доказательств наличия возрастных 
аналогов зоны Acanthodiscus radiatus нижнего готерива Западной 
Европы и зон Wellsia oregonensis и Wellsia packardi Калифорнии ниже 
симбирскитовых слоев. Однако необходимо учитывать, .что конгломера
ты могут лишь свидетельствовать о регрессии моря и интенсивных двн 
жениях в соседних районах (Таловско-Майнский и частично Пекуль-
нейский антиклинорий, Корякская антиклинальная зона), где отложе-
ния готерив-барремского возраста отсутствуют. Иными словами, на гра
нице между валанжинским и готеривским ярусами может наблюдаться 
регрессивный ряд осадков без перерыва в осадконакоплении. Отсутствие 
ископаемых ниже симбирскитовых слоев также не может служить досто
верным доказательством. Ведь до последнего времени не были известны 
и находки симбирскитов. 
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Барремские отложения согласно перекрываются аптскими. 
.Цитологический состав готерив-барремских отложений довольно 

однообразный — полимиктовые мелкозернистые песчаники и алевроли
ты, часто тонко переслаивающиеся между собой; редко в прослоях на
блюдаются средне-крупнозернистые песчаники и туфобрекчии андезито-
базальтового состава. В песчаниках и алевролитах встречаются конкре
ции и овальные стяжения глинисто-известковистых пород, а в основании, 
как уже отмечалось выше,— грубообломочные породы. Общая мощность 
их достигает 1150 м. 

Палеонтологическая характеристика отложений готерив-барремско-
го возраста в количественном отношении сравнительно бедная — встре
чается небольшое количество иноцерамов, симбирскитов и белемнитов. 
Кроме того, в большом количестве, особенно в верхней половине разре
за, встречаются призматический слой и обломки толстостенных иноце
рамов. 

По комплексам фауны в составе верхнего готерива выделяются -

1) слои с Simbirskites cf. decheni, 2) слои с Simbirskites cf. speetonensis, 
а в барреме — слои с Inoceramus colonicus. 

Для слоев с Simbirskites cf. decheni характерны Simbirskites cf. 
decneni (Roemer), S. cf. elatus (Trautschold), S. sp. (aff. S. kleini (Neum. 
et Uhl.), а для слоев с Simbirskites cf. speetonensis, кроме вида — пока
зателя, — Cylyndrotheuthis sp., Inoceramus sp. 

Слон с Inoceramus colonicus характеризуются присутствием Inocera
mus colonicus Anderson, In. cf. aucella Trautschold, In. pseudopropinquus 
Pergament. Обоснование возраста этих слоев и детальная корреляция их 
с одновозрастными подразделениями других районов Севера Тихоокеан
ской провинции будут приведены ниже. Отнесение слоев с Aspinoceras 
kaigorodzevi Ver., распространенных в хр. Пекульней, к барремскому 
возрасту проблематично, так как род Aspinoceras известен как в барре
ме, так и в апте (Thomel, 1964). 

Апт 

Отложения аптского яруса в пределах Корякско-Анадырской области 
пользуются незначительным распространением и в этом отношении 
близки к готерив-барремским. Они достоверно известны в Маметчин
ских горах, на п-ове Елистратова и в хр. Тылакрыл, т. е. в юго-западных 
частях Пенжинского и Парапольского синклинориев, на востоке Пекуль
нейского анткилинория, и вместе с готерив-барремскими отложениями 
возможны под чехлом более молодых образований в северо-восточной 
части Пенжинского синклинория. Кроме того, в хр. Пекульней отме
чаются нерасчлененные апт-альбские отложения, по данным В. А. Ки-
таева (1959) залегающие несогласно на породах позднеюрско-валанжин-
ского возраста. 

Аптские отложения залегают согласно на барремских и в свою оче
редь согласно перекрываются отложениями альбского возраста. Это ту-
фогенные и полимиктовые разнозернистые песчаники, алевролиты, ту
фобрекчии и туфы андезито-базальтового состава. Для них характерно 
большое количество прослоев туфов и туфобрекчии. Практически грани
ца между барремскими и аптскими отложениями проводится по почти 
полному исчезновению в разрезе характерного для барремских отложе
ний призматического слоя иноцерамов и появлению большого количе
ства прослоев туфов и туфобрекчии. Общая мощность аптских отложе
ний достигает 1200 м. 

В составе аптских отложений выделяются слои с Eotetragonites jaco-
Ы (см. стр. 14), охарактеризованные остатками Eotetragonites jacobi 
(Kilian), Pedioceras sp., Lytoceras sp. (aff. L. traski Anderson), Aucelli-
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па aptiensis (Orb.) Pomp., A. caucasica Buch, A. sp. nov. ex gr., A. cau
casica Buch, причем ауцеллины встречаются в большом количестве, а 
аммониты редки. Необходимо отметить, что слои с Eotetragonites jacobi 
выделяются в верхней половине аптского разреза, а нижняя половина 
его относится к аптекому возрасту в значительной мере условно, по ис
чезновению барремских Inoceramus colonicus Anderson и других иноце
рамов. Кроме того, в нижней части аптского разреза, на п-ове Елистра
това отмечается единичная находка Aucellina (?) aptiensis (Orb.) Pomp. 

Альб 

Отложения альбского возраста распространены в пределах Пенжин
ского синклинория, Таловско-Майнского и Пекульнейского антиклино
риев и в северо-западной части Корякской антиклинальной зоны. К ним 
относятся отложения айнынской и кедровской свит Пенжинского син
клинория и юго-западной части Таловско-Майнского антиклинория, тер
ригенные отложения северо-восточной части Таловско-Майнского анти
клинория с остатками ауцеллин и аммонитов, не объединяемые в особую 
свиту, и лагунно-континентальные отложения тамватнэйской свиты се
веро-западной части Корякской антиклинальной зоны. 

Характер залегания отложений альбского возраста неодинаков. 
В пределах юго-западной части Пенжинского синклинория, где распро
странен полный нижнемеловой разрез, они совершенно согласно, с по
степенным переходом залегают на отложениях аптского возраста, т. е. 
на слоях с Eotetragonites jacobi. С другой стороны, в пределах Талов
ско-Майнского антиклинория они несогласно, с базальными конгломера
тами в основании залегают на верхнеюрских и валанжинских отложе
ниях. Внутри наиболее полного альбского разреза, развитого в юго-за
падной части Пенжинского синклинория, отмечается размыв в основа
нии верхнеальбских слоев. Верхнеальбские слои здесь несогласно пере
крываются отложениями сеноманского возраста. В остальных районах 
альбские отложения обычно несогласно перекрываются верхнемеловыми 
(сеноманскими, туронскими и сенонскими), однако в северо-западной 
части Таловско-Майнского антиклинория Б. Н. Елисеев (1936) от
мечал согласное залегание сеноманских отложений на альбских 
(см. стр. 35). 

Отложения альбского возраста представлены преимущественно тер
ригенными породами — разнозернистыми полимиктовыми и туфогенными 
песчаниками, алевролитами, аргиллитами. Изредка в прослоях встре
чаются гравелиты, конгломераты, туфы и туфобрекчий андезито-базаль-
тов. В пределах Пенжинского синклинория, где наблюдается полный 
нижнемеловой разрез, фации менее грубые: нижний альб почти целиком 
сложен аргиллитами, переслаивающимися с алевролитами, и только в 
верхней части появляются песчаники; отложения среднего и верхнего 
альба состоят из чередующихся алевролитов и мелкозернистых песча
ников с редкими прослоями средне- и крупнозернистых песчаников и 
базальными конгломератами в основании верхнего альба. В пределах 
же Таловско-Майнского и Пекульнейского антиклинориев значительно 
большую роль играют песчаники, аргиллиты же имеют очень ограничен
ное распространение. В основании альбского разреза здесь наблюдает
ся горизонт базальных конгломератов, достигающий 300 м мощности. 

Наибольшая мощность альбских отложений-—4200 м — зафиксиро
вана в пределах Пенжинского синклинория, причем мощность нижне-
альбских отложений достигает 1650 м, среднеальбских— 1500 м и верх
неальбских— 1050 м. В пределах Таловско-Майнского и Пекульнейско
го антиклинориев общая мощность альбских отложений достигает 
1500—2000 м, а в северо-западной части Корякской антиклинальной 
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зоны мощность лагунно-континентальных отложений апт (?)-альбского 
Эозраста, по данным О. П. Дундо (1961), достигает 2700 м. 

Наиболее характерными ископаемыми в отложениях альбского воз
раста являются ауцеллины. Для большинства районов они являются 
почти единственными руководящими ископаемыми. Значительно реже 
встречаются аммониты и иноцерамы. Кроме того, в отложениях альб
ского возраста наблюдаются прослои, переполненные раковинами танк-
редий, плеуромий и других пелеципод, и известны единичные находки 
гастропод. 

В составе альбских отложений в пределах Пенжинского синклино
рия, т. е. в наиболее полном разрезе, по комплексам ископаемых выде
ляются (снизу вверх): 1) слои с Eotetragonites shirnizui menneri; 2) слои 
z Kennicotia cf. rugosa; 3) слои с Cleoniceras cf. mangyschlakense — 
Gaudryceras aininensis; 4) слои с Anagaudryceras madraspatanum — 
Beudaniiceras multiconstrictum; 5) слои с Neogastroplites spp. — Scaphi-
tes mametensis. 

Палеонтологическая характеристика слоев приведена в табл. 2. 
Слои 1) и 2) отвечают почти всей нижнеайнынской подсвите (см. ни

же) и по возрасту являются раннеальбскими, сопоставляясь с зонами 
Leconteites lecontei и Brewericeras hulenense Калифорнии. 

Слои 3) являются среднеальбскими и включают в себя всю верхне-
айнынскую подсвиту и самую верхнюю часть нижнеайнынской подсвиты 
(около 50 м мощности), а слои 4) и 5) целиком соответствуют кедров-
ской свите и относятся к позднему альбу. 

Кроме того, слои с Anagaudryceras shirnizui menneri выделяются в 
Таловских горах, в юго-западной части Таловско-Майнского антикли-
нория, а верхнеальбские с остатками Stoliczkaja dispar Orb. известны в 
Майнских горах, в северо-восточной части Таловско-Майнского анти-
клинория. В остальных районах, где почти единственными руководящи
ми ископаемыми являются ауцеллины, такое дробное подразделение не
возможно и отложения альбского яруса выделяются лишь в целом. Од
нако при наличии остатков Aucellina gryphaeoides Sow. удается вы
делять верхнеальбские отложения. 

В Ы В О Д Ы 

Анализ рассмотренных выше разрезов нижнемеловых отложений 
позволяет установить некоторые общие закономерности их строения, 
пространственного положения и структурной приуроченности. 

1. В строении разрезов нижнемеловых отложений четко выделяется 
три основных типа. Первый, наиболее полный тип разреза характери
зуется развитием отложений всех ярусов нижнего мела, однако внутри 
нижнемелового разреза возможны кратковременные перерывы между 
отложениями валанжинского и готеривского ярусов и между средне- и 
верхнеальбскими отложениями. Этот тип разреза наблюдается в юго-за
падной части Пенжинского синклинория, на востоке Пекульнейского 
антиклинория и возможен в пределах остальной части Пенжинского 
синклинория и в юго-западной части Парапольского синклинория под 
чехлом более молодых образований. 

Для второго типа характерно развитие отложений валанжинского и 
альбского ярусов. Альбские породы (в некоторых местах апт-альбские) 
залегают несогласно с базальными конгломератами в основании на ва-
ланжинских и верхнеюрских породах, а отложения готеривского, бар-
ремского и аптского ярусов выпадают из разреза. Это — наиболее рас
пространенный тип разреза, наблюдающийся в пределах Таловско-
Майнского и частично Пекульнейского антиклинориев, а также в севе
ро-западной части Корякской антиклинальной зоны. 
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рис. 12 

/ — верхнеальбские отложения (морские песчаники и алевролиты, в основании конгломераты), 2— 
средне-альбские отложения (морские песчаники и алевролиты), 3 — нижнеальбские отложения 
(морские аргиллиты, алевролиты, песчаники), 4 — нерасчлененные альбские отложения (континен
тальные песчаники и алевролиты), 5 — аптские отложения (морские туфобрекчий, туфы, песчани
ки), 6 — готерив-барремские отложения (морские песчаники и алевролиты), 7 — валанжинские от
ложения (морские песчаники, алевролиты, прослои спилитов и туфов), 8 — верхнеюрско-валанжин-
ские отложения (спилиты, туфы, песчаники, яшмы) 

Третий тип характеризуется развитием отложений только валанжин
ского яруса, местами вместе с готеривскими, которые несогласно пере
крываются верхнемеловыми породами. Разрезы этого типа известны в 
пределах Корякской антиклинальной зоны, за исключением северо-за
падной ее части. Соотношение первых двух типов разрезов ясно видно 
на рис. 13. 

Во всех этих типах разрезов валанжинские отложения залегают со
гласно на верхнеюрских, образуя с ними единый комплекс вулканоген
но-кремнистых и терригенных пород. Нижнемеловые отложения обыч
но несогласно перекрываются верхнемеловыми. 

2. Закономерно пространственное положение различных типов раз
резов относительно основных структурных элементов (рис. 14). Наибо
лее полные разрезы приурочены к внутренней части зоны кайнозойской 
складчатости, граничащей с мезозоидами. Для внешней части зоны кай
нозойской складчатости, соседствующей с океанической впадиной, ха
рактерен наименее полный тип разреза, а между ними располагаются 
разрезы, из которых выпадают отложения готеривского, барремского и 
частично аптского ярусов. Разрезы бассейна р. Великой, т. е. северо-за
падной части Корякской антиклинальной зоны, занимают промежуточ
ное положение между последними двумя типами, так как альб в них 
представлен лагунно-континентальными фациями. Такое положение раз
резов свидетельствует о том, что раннемеловой прогиб был отделен от 
океанической впадины поднятием, которое достигало максимальных раз
меров в готеривское время, а в альбский век несколько сократилось в 
размерах, занимая большую часть Корякской антиклинальной зоны. 
Однако при этом не исключено нахождение более полных нижнемело
вых разрезов в пределах Корякской антиклинальной зоны, которые мо
гут располагаться на внешнем склоне поднятия. Возможно, что такой 
закономерный характер расположения разрезов несколько усложняет
ся наличием Эскимосского массива. 
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Р и с . 14. С х е м а п р е д п о л а г а е м о г о р а с 
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1 —I полные разрезы а наличием отложе
ний всех ярусов нижнего мела, 2 — разре
зы с наличием отложений валанжинского 
а аптского ярусов, 3 — разрезы о наличи
ем отложений валанжинского и частич
ного готеривского ярусов 

3. Обращает на себя внима
ние приуроченность полных 
разрезов к синклинориям (Пен-
жинский синклинорий и юго-
западная часть Парапольского 
синклинория) или к крыльям 
антиклинориев (восточное кры
ло Пекульнейского антиклино-

рия, северо-западное крыло Таловско-Майнского антиклинория на скло
нах Усть-Бельских гор), а сокращенных — к антиклинориям (Таловско-
Майнский и Пекульнейский антиклинории, Корякская антиклинальная 
зона). На юго-западном окончании Таловско-Майнского антиклинория 
(Маметчинский полуостров) наблюдается, видимо, полный нижнемело
вой разрез. Однако данных по синклинориям пока недостаточно, так как 
в большинстве случаев нижнемеловые отложения погребены под чехлом 
более молодых образований. 

4. В Корякско-Анадырской области в раннемеловую эпоху выде
ляются следующие этапы развития: 1) этап конца поздней юры — ва
ланжина, характеризующийся обширной морской трансгрессией; 2) го-
терив-аптский регрессивный этап с интенсивным вулканизмом в аптский 
век и 3) альбский этап, соответствующий новой мощной трансгрессии, 
несколько уступающей трансгрессии 1-го этапа. Подробнее они будут 
рассмотрены ниже; 4) наиболее характерными руководящими ископае
мыми для валанжинских отложений являются ауцеллы, для готерив-
барремских — аммониты из семейства Simbirskitidae и иноцерамы и для 
апт-альбских — ауцеллины, иноцерамы и аммониты в основном из се
мейств Hoplitidae и Desmoceratidae. Общая схема стратиграфии ниж
немеловых отложений Корякско-Анадырской области с детальной па
леонтологической характеристикой отдельных стратиграфических под
разделений приведена в предыдущем разделе этой главы; 5) макси
мальная мощность нижнемеловых отложений — более 8000 м — зафик
сирована в пределах Пенжинского синклинория, на Валижгенском по
перечном поднятии. В тех разрезах, где отложения готеривского, бар-
ремского и аптского ярусов отсутствуют, общая мощность нижнего 
мела не превышает 4000 м. 



НИЖНЕМЕЛОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 
ТИХООКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я 

Нижнемеловые отложения в пределах Тихоокеанского побережья 
Северной Америки распространены довольно широко и обнаруживают 
определенное сходство с одновозрастными образованиями Корякско-
Анадырской области и всего Северо-Востока СССР как по типам строе
ния разрезов, так и по палеонтологической характеристике. В этой связи 
весьма интересно познакомиться с разрезами нижнего мела различных 
районов Тихоокеанского побережья, провести их корреляцию, выявить 
общность и различия состава ископаемых и последовательность их сме
ны по разрезам. Это позволит уловить некоторые закономерности разви
тия нижнемеловых осадков и выяснить значение определенных групп ис
копаемых для их расчленения и корреляции. 

Первые доказательства наличия отложений мелового возраста на 
Тихоокеанском побережье США были опубликованы Дж. Б. Траском в 
1956 г., когда он описал аммонитов из песчаников руч. Чико в Калифор
нии. Однако сам Траск отнес песчаники с аммонитами к миоцену. В том 
же году Дж. С. Ньюберри и Ф. Б. Мик на основании коллекции, 
собранной У. П. Блэком, отнесли эти отложения к меловому возрасту. 
Довольно полно ископаемые меловых отложений Калифорнии были опи
саны У. М. Габбом в 1-м и 2-м томах «Палеонтологии Калифорнии» 
(Paleontology of California, vol. 1 and 2) . Первые сведения об отложе
ниях нижнемелового возраста мы находим в предисловии ко 2-му тому 
Палеонтологии Калифорнии у Дж. Д. Уайтни, который полагал, что 
возраст группы Шаста, нижнего подразделения меловых отложений 
Калифорнии, примерно соответствует интервалу от неокома до гольта 
Европы включительно. В результате дальнейших исследований появи
лись сведения о наличии отложений нижнемелового возраста в штатах 
Орегон и Вашингтон США, в западных районах Канады (Британская 
Колумбия, Альберта и др.) , а также на Аляске. Вместе с расширением 
данных о площадном распространении отложений нижнемелового воз
раста появляются работы и по их более детальному расчленению. 
В 1888 г. Г. Ф. Беккер предлагает разделить группу Шаста на две части. 
Нижнюю часть, охарактеризованную ауцеллами, он называет серией 
Ноксвилл (Knoxville series), а верхнюю — серией Хорстаун (Horsetown 
series). 

Большой вклад в изучение стратиграфии нижнемеловых отложений 
внес Т. У. Стантон, описав разрезы и фауну отложений серии Ноксвилл 
(Stanton, 1895). Первая попытка корреляции меловых отложений в пре
делах всего Тихоокеанского побережья Северной Америки была пред
принята Ф. М. Андерсоном в 1902 г. Дальнейшие работы Ф. М. Андерсо
на, особенно монография «Нижнемеловые отложения Калифорнии и 
Орегона» (Anderson, 1938), принадлежат к числу наиболее фундамен
тальных работ по стратиграфии нижнего мела Тихоокеанского 
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побережья США. В работах Андерсона наиболее полно описаны иско
паемые из отложений нижнего мела Калифорнии и Орегона, в том чис
ле ауцеллы, аммониты и иноцерамы, приведены данные о характере их 
вертикального распространения и стратиграфической значимости. Боль
шое значение для расшифровки стратиграфии нижнего мела и особенно 
отложений альбского яруса имели палеонтолого-етратиграфические ра
боты Ф. X. Маклерна (McLearn, 1931, 1933а, 1933в, 1945 и др.). Им опи
саны гастроплиты, неогастроплиты и другие формы. 

Большая работа по корреляции меловых отложений различных рай
онов Северной Америки, в том числе и Тихоокеанского побережья, про
ведена в Геологическом обществе Америки. В 1954 г. вышла работа по 
корреляции меловых отложений Аляски и Гренландии, подготовленная 
Р. У. Имлеем и Дж. Б. Рисайдом (Imlay and Reeside, 1954), а в 1960 г 
работа У. П. Попеноу, Р. У. Имл ея и М. А. Морфи по корреляции мело
вых отложений Тихоокеанского побережья США и Мексики (Рорепое, 
Imlay, Murphy, 1960). 

В последнее время очень много для расшифровки стратиграфии ниж
него мела Тихоокеанского побережья Северной Америки сделано Имле
ем. Он критически пересмотрел данные о возрасте различных страти
графических подразделений и провел их корреляцию и унификацию на 
основе детального изучения палеонтологического материала. В послед
нее время появились его монографии по валанжинский ауцеллам (1959), 
валанжинско-готеривским и альбским аммонитам (1960а, 19606, 1961) 
различных районов Тихоокеанского побережья Америки. Вообще в по
следний период наблюдается некоторое усиление исследований по пале
онтологической характеристике нижнемеловых отложений. Помимо пе
речисленных работ Имлея появились также палеонтологические работы 
Дж. Б. Рисайда и У. А. Коббана (Reeside, Cobban, 1960), М. А. Морфи 
и У. П. Родда (Murphy and Rodda, 1959), работа М. А. Морфи (Murphy, 
1956) по зональному расчленению мела Калифорнии и др. 

Н И Ж Н Е М Е Л О В Ы Е О Т Л О Ж Е Н И Я АЛЯСКИ 

Нижнемеловые отложения на территории Аляски известны как в 
пределах зоны кайнозойской (камчатской) складчатости, на юге Аляски, 
так и в зоне мезозойской складчатости, в долинах рек Юкон и Кускок-
вим, а также на севере Аляски в пределах Аляскинского краевого про
гиба мезозойской складчатости (Тектоническая карта Арктики, 1963). 
Рассмотрим разрезы нижнего мела различных районов Аляски. 

Ю Ж Н А Я А Л Я С К А 

В данном описании будут рассмотрены нижнемеловые отложения 
только тех районов, которые на Тектонической карте Арктики (1963) 
располагаются в пределах зоны кайнозойской складчатости. Достовер
ные отложения нижнемелового возраста известны здесь в долине р. Чи-
тина, в южной части гор Талкитна, в заливе Херендин на п-ове Аляска 
и в северо-западной части архипелага Александра (рис. 15). Кроме того, 
на Тихоокеанском побережье Аляски, от о. Кодьяка до г. Якутата, про
тягивается мощная толща метаморфических сланцев, граувакк и арко-
зовых песчаников, часть из которых может иметь раннемеловой возраст 
(Imlay and Reeside, 1954). 

В заливе Херендин к валанжинскому возрасту, на основании много
численных находок Aucella crassicollis Keys., относятся так называемые 
известняки Херендин. Они залегают согласно на «сланцах Станюкович», 
которые содержат ауцелл, сравнимых с A. plochli Gabb. На этом основа
нии «сланцы Станюкович» относятся к портландскому ярусу, так как Аи-
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cella piochii Gabb. встречается в портландских отложениях Калифорнии 
и одновозрастных толщах Евразии. В этом случае при согласных вза
имоотношениях мы имеем стратиграфический перерыв, охватывающий 
конец поздней юры (вторая половина волжского века) и ранневалан-
жинское (берриасовое) время, так как Aucella crassicollis Keys, известна 
из отложений среднего и верхнего валанжина. Однако кроме этих форм 
в «сланцах Станюкович» встречаются редкие вздутые ауцеллы, которые 
Стантон сравнивает с Aucella crassicollis Keys., но которые, по мнению 
Имлея и Рисайда (Imlay and Reeside, 1954), несомненно ближе к Aucel
la subinflata Pavl. или к A. inflata (Toula) Lah. Если это мнение Имлея 
и Рисайда верно, то здесь мы имеем не только согласное залегание 
«известняков Херендин» на «сланцах Станюкович», но и постепенный пе
реход без перерыва в осадконакоплении и соответственно постепенный 
переход и согласные взаимоотношения между юрой и мелом. В этом 
случае юрско-меловая граница проходит внутри «сланцев Станюкович». 
Отложения более высоких горизонтов нижнего мела на п-ове Аляска не 
отмечаются, и известняки Херендин перекрываются отложениями фор
мации Чигник верхнемелового (коньякско-саитонского) возраста. 

В северо-западной части архипелага Александра, на островах Чича
гова, Крузова, Адмиралтейства, Этолина и др., также широко распро
странены отложения валанжинского возраста. Нижние горизонты валан
жина охарактеризованы остатками Aucella subokensis Pavl., а выше 
встречаются Aucella crassicollis Keys. 

На о. Адмиралтейства темно-серые глинистые сланцы мощностью 
100—300 м, содержащие Aucella crassicollis Keys., залегают на конгло
мератах и глинистых сланцах с рассеянными гальками. В глинисты?" 
сланцах с гальками встречаются многочисленные Aucella piochii Gabb. 
Видимо, и здесь, так же как и в заливе Херендин, наблюдаются соглас
ные взаимоотношения верхнеюрских и нижнемеловых пород и юрско-
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меловая граница проходит внутри толщи конгломератов и глинистых 
сланцев. Сходство разрезов нижнего мела залива Херендин и архипе
лага Александра проявляется еще и в отсутствии отложений более вы
соких ярусов нижнего мела. В этом отношении здесь мы имеем пример
но такую же картину, как и в большинстве районов Корякской анти
клинальной зоны Корякско-Анадырской области. 

Разрезы нижнемеловых отложений в долине р. Читана и в горах 
Талкитна более полные, чем на п-ове Аляска, и мало чем отличаются 
друг от друга. Отложения валанжинского возраста лучше представлены 
в горах Талкитна, где в основании валанжинского разреза наблюдаются 
конгломераты и песчаники мощностью до 70 ж с большим количеством 
Aucella crassa Pavl. и A. crassicollis Keys хорошей сохранности. Песча
ники и конгломераты перекрываются так называемыми известняками 
Нелчина мощностью до 60 м, которые в свою очередь перекрываются 
глинистыми сланцами и песчаниками до 180 м мощностью. Известняки 
Нелчина и вышележащие песчаники содержат остатки белемнитов из 
рода Belemnopsis, которые указывают на возраст не моложе валанжина 
(Imlay and Reeside, 1954). О характере залегания отложений валанжин
ского возраста на подстилающих породах указаний нет. 

Ни в доЛине р. Читана, ни в горах Талкитна отложения готеривского, 
барремского и аптского ярусов не наблюдаются, а валанжинские породы 
непосредственно перекрываются альбскими. В долине р. Читана, по дан
ным Имлея и Рисайда (Imlay and Reeside, 1954), базальные слои альб-
ской формации Кенникотт представлены конгломератами и крупнозер
нистыми песчаниками непостоянной мощности. Эти отложения перекры
ваются песчаниками и песчано-глинистыми сланцами с известковистыми 
конкрециями. Мощность их достигает 140 м, а возможно, и несколько 
больше. Выше залегает мощная (до 1000 м) толща черных глинистых 
сланцев с прослоями песчаников и конгломератов. Венчает разрез тол
ща конгломератов, песчаников и песчано-глинистых сланцев мощностью 
до 800 м. К сожалению, нет точной привязки многочисленного палеонто
логического материала к разрезам отложений формации Кенникотт. Из
вестно лишь, что верхняя толща конгломератов, песчаников и песчано-
глинистых сланцев не содержит фауны и верхняя часть ее может иметь 
более молодой (верхнемеловой) возраст. В горах Талкитна альбский 
разрез менее мощный и менее полный. Здесь в основании альбского раз
реза, непосредственно на песчаниках валанжинского возраста залегают 
песчаники с пропластками углей. Они перекрываются глинистыми слан
цами и алевролитами. Мощность песчаников с углями около 45 м, а 
глинистых сланцев и алевролитов 35—40 м. В альбских отложениях до
лины р. Читана и гор Талкитна несмотря на отсутствие точной страти
графической привязки Р. У. Имлей (Imlay, 1960) различает четыре раз-
повозрастных комплекса ископаемых. Первый, наиболее древний, комп
лекс, или слои с Leconteites modestus и Puzosigella, встречается только 
в долине р. Читана и представлен аммонитами Leconteites modestus 
(.Anderson), Puzosigella cf. rogersi (Hall and Ambrose), P. cf. perrins-
inilhi (Anderson), P. cf. taffi (Anderson), Anagaudryceras aurarium (An
derson) и, возможно, Moffites crassus Imlay, а также многочисленными 
ауцеллинами. которые, судя по изображениям, помещенным Имлеем 
(Imlay, 1960а, pi 19, fig. 28—32), относятся к группе Aucellina caucasica 
Buch и близки к виду Aucellina anthulai Pavl. Этот комплекс по присут
ствию родов Leconteites и Puzosigella коррелируется Имлеем (Imlay, 
1960а) с зоной Leconteites lecontei Калифорнии, которая сопоставима по 
возрасту с зоной Leymeriella tardefurcata. Европы. 

Слои с Moffites robustus и Leconteites deansi (второй комплекс) рас
пространены также в долине р. Читана, и для них характерны аммониты 
Moffites robustus Imlay, Kennicottia bifurcata Imlay, Leconteites deansi 
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(Whiteaves), L. crassicostatus Imlay, а также менее обычные — Phyllo-
pachyceras cf. shastalense (Anderson), Callifilloceras cf. andersoni (An
derson), Ptychoceras cf. laeve (Gabb., Callizoniceras (Wollemanniceras) 
alaskanum Imlay, C. (W) fohlinense Imlay, Kennicottia rugosa Imlay, 
Puzosia sp. Кроме того, в этих слоях также встречаются многочисленные 
ауцеллины, которых в количественном отношении часто больше, чем ам
монитов, и которые известны из большего количества мест. Возраст это
го комплекса Имлей (Imlay, 1960а) считает раннеальбским, лишь слегка 
моложе комплекса с Leconteites modestus (Anderson) и Puzosigella. Во 
всяком случае, у этих двух комплексов имеются сходные формы, такие, 
как Anagaudryceras aurarium (Anderson), роды Leconteites, Aucellina 
и др. Слои с Moffites robustus Imlay и Leconteites deansi (Whiteaves) 
в сравнении с разрезом Калифорнии Имлей помещает примерно между 
зонами Leconteites lecontei и Brewericeras hulenense. 

Третий комплекс ископаемых (слои с Brewericeras breweri и В. cf. 
hulenense) характеризуется присутствием аммонитов Brewericeras bre
weri (Gabb), В. cf. hulenense (Anderson), Puzosia alaskana Imlay, Cal-
liphylloceras ntzinanum Imlay, Phyllopachyceras chitinanum Imlay, Hy-
pophylloceras cf. californicum (Anderson), Anagaudryceras sp. indet, Kos-
smatella cappsi Imlay, Tetragonites aff. timotheanus (Pictet), Valdedor-
sella? whiteavesl Imlay, Desmoceras sp. juv., Parasilesites bullaius Imlay, 
Hulenites cf. reesldei (Anderson), Cleoniceras overbecki Imlay, Lemuroce-
ras (Subarcthoplites) aff. belli McLearn, из которых обильны только пер
вые четыре вида. Из других ископаемых стратиграфическое значение 
имеют Inoceramus anglicus Woods (In. comancheanus Cragin); ауцелли
ны отсутствуют. Имлей считает, что возраст этого комплекса примерно 
идентичен возрасту зоны Brewericeras hulenense раннего альба Кали
форнии по присутствию Brewericeras cf. hulenense (Anderson), В. bre
weri (Gabb). На наш взгляд, однако, здесь не исключен и среднеальб-
ский возраст, во всяком случае, для части слоев с этим комплексом фау
ны. Большинство ископаемых из приводимого списка принадлежит к 
новым видам, а роды их встречаются в отложениях как нижнего, так и 
среднего альба. Кроме того, Inoceramus anglicus Woods неизвестен в 
слоях древнее среднего альба. 

Последний, четвертый, комплекс альбских ископаемых (слои с Fre
boldiceras singulare) известен из гор Талкитна и охарактеризован аммо
нитами Freboldiceras singulare Imlay, Beudanticeras glabrum (Whitea
ves) , B. (Grantziceras) multiconstrictum Imlay, Lemuroceras talkeetnanum 
Imlay и Tetragonites sp. Этот комплекс по возрасту Имлей предположи
тельно относит либо к верхним частям раннего альба, либо к нижним 
частям среднего альба, однако данных для этого, на наш взгляд, недо
статочно, так как почти все формы являются новыми видами и до по
следнего времени не были известны за пределами Аляски. Как уже ука
зывалось выше, весь этот комплекс ископаемых, за исключением Lemu
roceras talkeetnanum Imlay, встречается в Маметчинских горах в верхне-
альбских отложениях, причем, в отличие от Аляски, мы имеем четкую 
стратиграфическую привязку ископаемых. Позднеальбский возраст опре
деляется по большому числу ископаемых, известных как в Европе, так и 
в Северной Америке. Среди них наиболее показательны Neogastroplites 
cf. muelleri Reeside et Cobban, N. cf. amerlcanus (Reeside et Weymouth), 
N. cf. macleami Reeside et Cobban, известные из верхнего альба северо-
запада США и Канады, Stoliczkaia praecursor Anderson — из основания 
сеномана Калифорнии, Anagaudryceras madraspatanum Blanford — из 
верхнего альба-сеномана Англии, Индии, Аляски. Аммониты из родов 
Scaphites и Pleurohoplites также не опускаются ниже верхнего альба. 
Исходя из этого слои с Freboldiceras singulare, на наш взгляд, следует 
относить к верхнему альбу. 
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По последним данным (Jones and Berg, 1964), отложения альбского 
возраста здесь согласно перекрываются сеноманскими, образуя с ними 
единый комплекс терригенных пород (нижняя формация Ki). 

Итак, нижнемеловые разрезы долины р. Читина и гор Талкитна по 
своему строению идентичны разрезам Таловско-Майнского антиклино
рия Корякско-Анадырской области. В обоих из них отсутствуют отложе
ния готеривского, барремского и аптского ярусов, а альбекие породы 
залегают непосредственно на валанжинских и более древних. Их связы
вает также преимущественно терригенный состав осадков, причем на
блюдается почти полная идентичность строения формации Кенникотт и 
айнынской свиты в юго-западной части Таловско-Майнского антиклино
рия. Базальные слои формации Кенникотт и айнынской свиты представ
лены конгломератами и песчаниками, которые затем резко сменяются 
мощными толщами глинистых пород (глинистые сланцы и аргиллиты), 
которые в свою очередь перекрываются белее грубыми породами (пес
чаниками, алевролитами, конгломератами). 

Состав ископаемых также в большинстве своем является общим. 
В обоих случаях наиболее обильными являются ауцеллины, наблю
дается много общих видов аммонитов, таких, как Brewericeras hulenense 
(Anderson), Beudanticeras g lab rum (Whiteaves), B. affine (Whiteaves), 
B. multiconstrlctum Imlay, Freboldiceras singulare Imlay, родов Tetra-
gonites, Cleoniceras, а также иноцерамов Inoceramus anglicus Woods, 
In. comancheanus Cragin и др. 

Нижнемеловые разрезы п-ова Аляска и островов архипелага Алек
сандра, т. е. более внешних частей зоны кайнозойской складчатости, 
близки разрезам Корякской антиклинальной зоны, так как они сложены 
только валанжинскими отложениями, а отложения более высоких яру
сов нижнего мела неизвестны. Полные нижнемеловые разрезы с нали
чием отложений всех ярусов нижнего мела в пределах Южной Аляски не 
отмечаются. 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Е Р А Й О Н Ы А Л Я С К И 

Здесь будут рассмотрены отложения нижнемелового возраста Аля
скинского хребта и долин рек Юкон, Кускоквим и Коюкук, т. е. тех 
районов, которые на Тектонической карте Арктики (1963) располагаются 
в пределах зоны мезозойской складчатости. 

Морские отложения валанжинского возраста известны в пределах 
Аляскинского хребта и в долинах рек Юкон, Кускоквим и Коюкук. Они 
обычно содержат остатки ауцелл, а в пределах Аляскинского хребта в 
мощной толще аспидных сланцев и граувакк, кроме того, встречаются 
раздробленные обломки крупных раковин иноцерамов. Характер зале
гавши их на подстилающих отложениях в большинстве районов не уста
новлен, однако по р. Юкон, вблизи Канадско-Аляскинской границы, 
установлено несогласное залегание формации Кандик с Aucella okensis 
Pavl. в основании непосредственно на породах триасового возраста. 
В верховьях р. Коюкук отмечается несогласное залегание слоев с Aucel
la crassicollis Keys, и A. sublaevis Keys. (гр. Коюкук) на подстилающих 
породах. 

Отложения готеривского, барремского и аптского ярусов достоверно 
неизвестны. Возможно, что часть разреза аспидных сланцев и граувакк 
в Аляскинском хребте с обломками крупных иноцерамов имеет готерив-
барремский возраст. 

Морские отложения альбского возраста с остатками Gastroplites, 
Cleoniceras отмечаются в нижнем течении р. Юкон и в заливе Нортон. 
Согласно подстилающие их «конгломераты Унгалик» также относятся 
к альбу, но, возможно, часть их имеет более древний возраст. 
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Континентальные отложения альбского возраста с остатками флоры 
известны в пределах Аляскинского хребта и по р. Юкон, вблизи Канад-
ско-Аляскинской границы. 

С Е В Е Р Н А Я А Л Я С К А 

Нижнемеловые отложения Северной Аляски, располагающиеся в пре
делах Аляскинского краевого прогиба зоны мезозойской складчатости 
(Тектоническая карта Арктики, 1963), изучены достаточно полно. Как и 
в других районах Аляски, здесь достоверно выделяются отложения ва
ланжинского и альбского ярусов. Валанжинские отложения этой обшир
ной территории объединены в формацию Окпикруак, представленную 
преимущественно темными аргиллитами, алевролитами, мелкозернисты
ми граувакками и реже более грубыми песчаниками и конгломератами 
главным образом в основании разреза. Мощность отложений формации 
достигает 900 м. Р. У. Имлей (Imlay, 1961) отмечает несогласное зале
гание формации Окпикруак на верхнеюрских отложениях формации 
Тиглукпук. Несогласие между юрскими и меловыми отложениями уста
навливается по резкому различию мощностей юрских пород, а местами 
и по их отсутствию. Помимо этого, Имлей отмечает, что валанжинские 
отложения залегают на юрских своими различными горизонтами: в од
них случаях — это слои с Aucella okensis Pavl. и A. subokensis Pavl., оп
ределяющие ранневаланжинский возраст, а в других случаях в основа
нии валанжинского разреза наблюдаются слои с Aucella sublaevis Keys, 
и A. crassicollis Keys. Как и в других северных районах Тихоокеанской 
провинции, почти единственными руководящими ископаемыми для отло
жений валанжинского возраста Северной Аляски являются ауцеллы. 
Здесь в составе валанжинских отложений Р. У. Имлей (Imlay, 1961) 
выделяет три ауцелловые зоны. Зона Aucella okensis характеризуется 
наличием Aucella okensis Pavl. и A. subokensis Pavl. и сопоставляется с 
нижним валанжином (берриасом) единой шкалы. Отложения зоны 
Aucella sublaevis Keys, располагаются прямо над зоной A. okensis и 
считаются средневаланжинскими, а самое верхнее положение в разрезах 
формации Окпикруак занимает зона Aucella crassicollis Keys. Зона 
Aucella sublaevis считается средневаланжинской, а зона A. crassicollis— 
средне-верхневаланжинской. 

Породы альбского возраста представлены различными фациалыю-
литологическими типами — от отложений открытых морских бассейнов 
до континентальных отложений. В связи с этим в их составе выделяется 
много различных формаций, соотношение которых дано на рис. 16. 
Отложения альбского возраста залегают несогласно как на отложениях 
формации Окпикруак, так и на более древних породах вплоть до триаса 
и согласно перекрываются сеноманскими. 

В альбских отложениях по остаткам аммонитов Имлей (Imlay, 1961) 
выделяет ряд местных зон. Самое нижнее положение занимает зона 
Colvillia crassicostata, которая выделяется в отложениях формации 
«горы Фортресс», нижней части формации Торок и, возможно, части фор
мации Оумалик. Зона помимо Colvillia crassicostata Imlay, характери
зуется присутствием Colvillia kenti Imlay, Beudanticeras (Grantziceras) 
affine (Whiteaves), Puzosia sp. juv., Aucellina dowlingi McLearn, Inoce
ramus cf. altifluminis McLearn и др. Возраст этой зоны Имлей считает 
раннеальбским. Зону Subarcthoptites belli Имлей различает в средней 
трети формации Торок. Для этой зоны характерны Subarcthoplites belli 
(McLearn), S. colvillensis Imlay, 5 . bickeli Imlay, Puzosia (?) sp. juv. 
1посегатич cf. anglicus Woods, Inoceramus sp. juv. и др. Имлей относит 
эту зону также к раннему альбу, однако данных для этого недостаточно. 
В разрезах Канады, как отмечает сам Имлей, род Subarcthoplites встре-
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Рис . 16. С х е м а с о о т н о ш е н и я ф о р м а ц и й С е в е р н о й А л я с к и ( Т а р р а п , 1960) 
; _ преимущественно морские фации, 2 — преимущественно континентальные фации 

чается в слоях ранне-среднеальбского возраста, a Inoceramus anglicus 
Woods в разрезах Европы не встречается ниже среднего альба (Перга
мент, 1965). 

Выше по разрезу Имлей отмечает слои с Cleoniceras tailleurl Imlay, 
не выделяя их в особую зону. Эти слои отмечаются в одном из разрезов 
верхней части формации Торок, и потому трудно говорить о соотноше
нии их с подстилающей зоной Subarcthoplites belli и вышележащей зоной 
Gastroplites kingi. 

Зона Gastroplites kingi охватывает всю формацию Тукту, верхнюю 
часть формации Торок и другие эквивалентные слои (см. рис. 16). Для 
нее характерны аммониты Gastroplites kingi McLearn, Paragastroplites 
spiekeri (McLearn), P. flexlcostatus Imlay, Cleoniceras, в том числе и 
С. tailleurl Imlay. Кроме того, в отложениях зоны в больших количест
вах встречаются Inoceramus anglicus Woods, In. altifluminis McLearn, 
а также Tancredia stelcki McLearn, T. kurupana Imlay, Eutolium utuko-
kense Imlay. Возраст зоны Gastroplites kingi считается среднеальбским. 

Самое верхнее положение в разрезах альбских отложений Северной 
Аляски занимают слои, располагающиеся между формациями Тукту и 
Нинулук, которые охарактеризованы остатками Cleoniceras (?) whiiting-
toni Imlay, Inoceramus anglicus Woods, Tancredia kurupana Imlay и др. 
Имлей считает, что они могут иметь позднеальбский возраст. 

Помимо макрофаунистических остатков в отложениях альбского воз
раста встречаются также и фораминиферы. X. Таппан (Таррап, 1960) в 
альбских отложениях Северной Аляски выделяет две фораминиферо-
вые зоны: Gaudryina tailleurl (нижний альб) и Verneuilinoides borealis 
(средний и верхний альб). 

Итак, в разрезах нижнемеловых отложений Северной Аляски выде
ляются формация Окпикруак валанжинского возраста и отложения 
альбского возраста. В составе последних в свою очередь различают ряд 
формаций. Почти единственными ископаемыми для отложений валан
жинского возраста являются ауцеллы, в то время как альбские породы 
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богато охарактеризованы аммонитами, иноцерамами, ауцеллинами, 
фораминиферами. На готеривский, барремский и аптский века падает 
перерыв в осадконакоплении, в течение которого происходило общее 
поднятие территории. 

Н И Ж Н Е М Е Л О В Ы Е О Т Л О Ж Е Н И Я НЕКОТОРЫХ РАЙОНОВ 
С Е В Е Р О - З А П А Д Н О Й К А Н А Д Ы 

Почти все разрезы нижнемеловых отложений западной и северо
западной Канады приурочены к краевым прогибам зоны мезозойской 
складчатости. Некоторые из них особенно важны для уточнения харак
тера вертикального распространения отдельных групп нижнемеловых ис
копаемых. В этом отношении большой интерес представляют разрезы 
нижнего мела, описанные Ю. А. Елецким (Jeletzky, 1958) на левобережье 
нижнего течения р. Маккензи, в хр. Аклавик, а также разрезы северо
восточной части Британской Колумбии. 

Х Р Е Б Е Т А К Л А В И К 

Разрезы нижнемеловых отложений хр. Аклавик располагаются на 
восточном продолжении Аляскинского краевого прогиба (Тектоническая 
карта Арктики, 1963). Здесь Ю. А. Елецким (Jeletzky, 1958) в составе 
нижнего мела и верхних горизонтов верхней юры выделяются четыре 
толщи (снизу вверх): 1) Нижняя сланцево-алевролитовая (верхняя 
юра — нижний валанжин): 2) нижняя песчаниковая (валанжин); 
3) верхняя сланцево-алевролитовая (баррем); 4) верхняя песчаниковая 
(верхний баррем?—апт). 

Приведем сводный разрез нижних двух толщ: 
Н и ж н я я с л а н ц е в о - а л е в р и т о в а я т о л щ а 

Мощность, м 
1. 1Чонотонная п а ч к а г л и н и с т ы х с л а н ц е в ' и а л е в р о л и т о в с о с т а т к а м и 

Aucella mosquensis ( B u c h ) , A. rugosa ( F i s c h e r ) и д р . 10. А. Е л е ц к и й огра 
н и ч и в а е т в о з р а с т этой п а ч к и от к и м м е р и д ж а , в о з м о ж н о верхнего Оксфорда , 
до п о р т л а н д а . . . . 140—145 

2. Н и ж н я я ч а с т ь н и ж н е й п а ч к и . Г л и н и с т ы е с л а н ц ы , а л е в р и т и с т ы е с л а н ц ы 
V, а л е в р о л и т ы с к о н к р е ц и я м и и п р о с л о я м и г л и н и с т о - ж е л е з и с т ы х п о р о д . 
В о т л о ж е н и я х этой п а ч к и с о д е р ж а т с я Aucella piochil G a b b , A. mniovniken-
sis P a v l . , A. russiensis P a v l . , A. fischeriana ( O r b . ) , A. trigonoides Lah . , A. 
terebratuloides L a h . и д р • 120—130 

3. В е р х н я я ч а с т ь н и ж н е й пачки . П о р о д ы , а н а л о г и ч н ы е в с т р е ч а ю щ и м с я 
в п а ч к е 2, с б а з а л ь н ы м и к о н г л о м е р а т а м и в о с н о в а н и и . К о н г л о м е р а т ы з а 
л е г а ю т с н е б о л ь ш и м р а з м ы в о м , с в и д е т е л ь с т в у ю щ и м , в и д и м о , о к р а т к о 
в р е м е н н о м п е р е р ы в е . В б а з а л ь н ы х к о н г л о м е р а т а х в с т р е ч а е т с я Aucella oken
sis P a v l . v a r . eliptica P a v l . , а в ы ш е — Aucella okensis P a v l . , A. okensis P a v l . 
v a r . c a n a d i a n a C r i c k m a y , A. terebratuloides L a h . и ф о р м ы , б л и з к и е к А. 
volgensis L a h . а т а к ж е Craspedites cf. suprasubditus B o g o s l o w s k y . . . 70 

4. В е р х н я я п а ч к а . Т о н к о е п е р е с л а и в а н и е п е с ч а н и к о в , а л е в р о л и т о в 
и г л и н и с т ы х с л а н ц е в с о с т а т к а м и Aucella volgensis Lah . , A- ex g r . tere
bratuloides Lah . , Tollia cf. payeri ( T o u l a ) T. cf. tolli P a v l 39—42 

О б щ а я м о щ н о с т ь н и ж н е й с л а н ц е в о - а л е в р и т о в о й пачки . . . 369—387 

Н и ж н я я п е с ч а н и к о в а я т о л щ а 

5. П а ч к а к о р и ч н е в ы х п е с ч а н и к о в (Buff sandstone member). П е с ч а н и к и 
м е л к о з е р н и с т ы е , к о р и ч н е в о - ж е л т о г о ц в е т а , т о н к о с л о и с т ы е с п р о с т о я м и 
глинистых п е с ч а н и к о в . В н и ж н е й ч а с т и в с т р е ч а ю т с я A. volgensis Lah . , 
Tollia cf. tolli P a v l o v , Tollia sp . inde t , . а в ы ш е — Polyptychites (Eurypty-
chites) n o v . sp . ex. g r . P. (E) latissimus N e u m a y r et U h l i g , P. (E) globu-
losus K o e n e n и д р 105—ПО 

6. П а ч к а белых п е с ч а н и к о в ( W h i t e s a n d s t o n e m e m b e r ) . П е с ч а н и к и 
к р у п н о - г р у б о з е р н и с т ы е , светло-серые , и н о г д а к о с о с л о и с т ы е , без к а к и х - л и 
бо с л е д о в о к а м е н е л о с т е й • 90 
О б щ а я м о щ н о с т ь н и ж н е й п е с ч а н и к о в о й т о л щ и 200 
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Этот разрез интересен в том отношении, что здесь почти не наблюда
ется перерыва в осадконакоплении на юрско-меловой границе, а хорошая 
обнаженность и довольно богатая палеонтологическая характеристика 
позволяют проследить последовательность смены ауцелл. В верхних ча
стях верхней юры, в пачке 2, встречаются Aucella plochii Gabb, A. mni-
ovnikensls Pavl., A. russiensis Pavl., A. fischeriana (Orb.), A. trigonoides 
Lah., A. terebratuloides Lah., причем в нижней части пачки содержится 
/1. piochii Gabb, а затем появляются остальные виды ауцелл. Aucella pl
ochii Gabb встречается почти по всей мощности пачки 2, исключая, воз
можно, самую верхнюю ее часть. Низы нижнемелового разреза характе
ризуются появлением Aucella okensis Pavl. (пачка 3), несколько выше 
появляются Aucella volgensis Lah. (верхи пачки 3 и пачки 4), а из верх
неюрских форм сохраняется Aucella terebratuloides Lah. Эти виды ауцелл 
вместе с аммонитами характеризуют нижневаланжинскую часть разреза 
(пачки 3, 4 и низы пачки 5). Верхняя часть пачки 5 с полиптихитами и 
пачка 6 являются, видимо, средне-верхневаланжинскими. 

Отложения валанжинского возраста трансгрессивно перекрываются 
породами верхней сланцево-алевролитовой толщи, относимой Ю. А. Елец
ким к баррему, а выше согласно залегают отложения верхней песчани
ковой толщи. Разрез их выглядит следующим образом (снизу вверх): 

Мощность, м 

В е р х н я я с л а н ц е в о - а л е в р о л и т о в а я т о л щ а 

1. Н и ж н я я п а ч к а . Г л и н и с т ы е с л а н ц ы и а л е в р о л и т ы т е м н о - с е р ы е д о 
черных, с о б и л ь н ы м и к о н к р е ц и я м и и п р о с л о я м и г л и н и с т о - ж е л е з и с т ы х по
род ; в о с н о в а н и и — б а з а л ь н ы е к о н г л о м е р а т ы 3 0 5 — 3 6 5 

2. В е р х н я я п а ч к а . П е р е с л а и в а н и е п е с ч а н и с т ы х а л е в р о л и т о в и мел 
к о з е р н и с т ы х п е с ч а н и к о в в почти р а в н о м с о о т н о ш е н и и 152—167 

О б щ а я м о щ н о с т ь в е р х н е й с л а н ц е в о - а л е в р о л и т о в о й т о л щ и . . 357—432 

В е р х н я я п е с ч а н и к о в а я т о л щ а 

3. П е с ч а н и к и м е л к о - с р е д н е з е р н и с т ы е , к в а р ц е в о - с л ю д я н ы е , х о р о ш о сор
т и р о в а н н ы е . . . , , ' . . 152—183 

В нижней части глинистых сланцев и алевролитов нижней пачки 
(нижние 225—240 м мощности пачки 1) встречаются белемниты, кото
рые Ю. А. Елецкий считает сравнимыми с Oxyteuthis jasikowl (Lah.), О. 
pugio Stolley var. simata Stolley, Acroteuthis sibquadratus (Roemer). 
В оставшейся верхней части нижней пачки и в верхней пачке отмечаются 
Crioceras (Hoplocrioceras) cf. remondi (Gabb), С. (H) ex gr. remondi 
(Gabb), С. (H) n. sp. aff. laeviusculum Koenen, Ancyloceras (Acrioceras) 
aff. starrkingi Anderson, Grioceras (Shasticrioceras?) sp. indet, Crioceras 
(Crioceras?) sp. indet, Ancyloceras (Ancyloceras) cf. durrelli Anderson, 
Aconeceras sp. indet, Acroteuthis pseudopanderi Sinzov, Acroteuthis ex gr. 
conoides Swinnerzon, Aucellina caucasica (Buch.), A. caucasica Buch. var. 
stuckenbergi Pavl., A. aff. aptiensis (Orb.) Pomp. Из этого большого 
описка ископаемых все виды ауцеллин вместе с Crioceras (Hoplocrioce
ras) п. sp. aff. laeviusculum Koenen, Ancyloceras (Acrioceras) aff. star
rkingi Anderson, A. (Ancyloceras) cf. durrelli Anderson встречаются толь
ко в верхних 60—67 м верхней пачки (пачка 2) . Эти же виды ауцеллин 
встречаются и в отложениях пачки 3. 

Основываясь на данных определения аммонитов и белемнитов, 
Ю. А. Елецкий относит отложения пачек 1 и 2 к барремскому, а выше
лежащей пачки 3 — к аптскому возрасту. Однако, на наш взгляд, дан
ные о возрасте слоев, в которых впервые появляются ауцеллины, весьма 
противоречивы. Аммониты из рода Ancyloceras известны из апта Сред
него Поволжья, Кавказа, Мангышлака, Туркмении, Западной Европы 
и верхнего баррема — апта (Ancyloceras matheronianus Orb.). Северного 
Кавказа и юго-восточной Франции (Друщиц, Эристави, в «Основах па-
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деонтологии», 1958; Друщиц в «Атласе.. .», 1960). Род Acrioceras, по тем 
же данным, характерен для верхнего готерива — нижнего апта Кавказа, 
Мангышлака, Туркмении, Западной Европы, Северной и Восточной Аф
рики и Австралии, a Hoplocrioceras — для верхнего готерива — нижнего 
баррема Кавказа и Западной Европы. Для датировки этих отложений 
нельзя сбрасывать со счета и ауцеллин, которые впервые появляются в 
апте и встречаются в апт-альбских, редко сеноманских отложениях Кав
каза, Мангышлака, Корякско-Анадырской области, Западной Европы 
и других районов. 

С Е В Е Р О - В О С Т О Ч Н А Я ЧАСТЬ Б Р И Т А Н С К О Й К О Л У М Б И И 

Разрезы нижнемеловых отложений в северо-восточной части Британ
ской Колумбии располагаются в пределах северо-западного окончания 
Канадского краевого прогиба (Тектоническая карта Арктики, 1963). 
В их составе выделяются две группы: Bullhead и Fort St. John (см. 
табл. I I ) . Группа Булхид в свою очередь подразделяются на две форма
ции: Dunlevy и Gething. Ф. X. Маклерн и Е. Д. Киндл (McLearn and Kin
dle, 1950) указывают, что формация Dunlevy представлена морскими и 
континентальными отложениями валанжинско-барремского возраста, 
достигающими 1000—1100 м. Нижняя часть ее состоит из мелкозерни
стых кварцевых песчаников, частично косослоистых, чередующихся с 
прослоями темных известковисто-глинистых сланцев. Контакт с подсти
лающими отложениями верхнеюрского возраста согласный и постепен
ный. Верхняя часть формации отличается от нижней присутствием кон
гломератов и тонких угольных прослоев. Большая часть разреза форма
ции Dunlevy, по мнению Маклерна и Киндла, образована в континен
тальных условиях, но в ряде мест в нижней части формации отмечаются 
морские отложения с остатками ауцелл валанжинского возраста. 

Согласно залегающие выше отложения формации Gething аптского 
возраста представлены только континентальными фациями. Граница 
между формациями проводится по исчезновению конгломератов и на
личию большого количества мелкозернистых песчаников, глинистых 
сланцев и угольных пластов. В отложениях формации встречаются раз
личные растительные остатки, от листьев до стволов деревьев, а также 
отпечатки ног динозавров, впервые обнаруженные Ф. X. Маклерпом. 

Т а б л и ц а 3 

Схема сопоставления альбских формаций северо-востока Британской Колумбии, 
Канада (Mclearn and Kindle, 1950) 

Верховье 
р. Пайн 

Верховье 
p. Пис 

Долины рек 

Ярус Верховье 
р. Пайн 

Верховье 
p. Пис Халфей 

и Сиканни Тете a Лайрд 

Сеноман Dunvegan Fort Nelson 

Cruiser 

Sikanni 

Глинистые 
сланцы Lepine 

Группа Fort 
St. John 

Goodrich 
Sikanni 

Песчаники 
Группа Fort 

St. John Has Ier Hasler Scatter 
Commotion Gates Buchinghorse Глинистые 

Garbutt 
Moosetar сланцы Garbutt 

Апт Gething 7 
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Мощность отложений формации Gething достигает 425 м. Для некоторых 
районов указывают на возможный перерыв осадконакоплении, падаю
щий на готеривский и барремский века. 

Наибольший интерес для нас представляют вышележащие морские 
отложения группы Fort St. John (альб), так как они богато охаракте
ризованы палеонтологически. В составе этой группы выделяется целый 
ряд формаций, сопоставление которых дано в табл. 3. Отложения груп
пы залегают с размывом на подстилающих породах, а в основании их 
наблюдаются базальные конгломераты. В верховьях рек Пайн и Пис 
группа Fort St. John представлена морскими глинистыми сланцами и 
песчаниками, достигающими 1300 м мощности. Здесь Маклерн и Киндл 
в отложениях группы выделяют местные фаунистические зоны. 

Самое нижнее положение занимает зона Lemuroceras и Beudantice
ras (Grantziceras) affine, которая охватывает отложения формаций 
Moosebar, Gates, и нижней части формации Commotion, которые дости
гают 480 м мощности. Помимо Lemuroceras и Beudantoceras (Grantzi
ceras) affine (Whiteaves) здесь содержатся также пелециподы Astarte, 
Oslrea, Pecten (Entolium), Arctica (?) и др. Ранее из этих же слоев 
(McLearn, 1931) отмечались Beudanticeras (Grantziceras) affine (Whi
teaves), Beudanticeras giabrum (Whiteaves) и др. Дж. Б. Рисайд и 
У. А. Коббан (Reeside and Cobban, 1960) считают, что слои с Lemuroce
ras и Beudanticeras affine отвечают по возрасту раннему альбу — низам 
среднего альба. 

Вышележащая зона Gastroplites соответствует отложениям форма
ции Нaster и верхней части формации Commotion, причем гастроплиты 
неизвестны в верхней части формации Hasler. Эта зона характеризуется 
наличием Gartroplites kingi McLearn, G. canadensis (Whiteaves), G. al-
lani McLearn., G. stantoni McLearn, G. anguinus McLearn, G. spiekeri 
McLearn, Inoceramus cadottensis McLearn и др. Возраст ее считается 
среднеальбеким. 

Самое верхнее положение занимает зона Neogastroplites. Она харак
теризуется наличием Neogastroplites cornutus (Whiteaves), N. selwyni 
McLearn, Tancredia stelcki McLearn и др. Д ж . Б. Рисайд и У. А. Коббан 
(Reeside and Cobban, 1960) рассмотрели стратиграфическое положение 
неогастроплитов в различных районах США и Канады и пришли к за
ключению, что слои с Neogastroplites повсюду имеют позднеальбекий 
возраст. Однако они указывают, что верхние части слоев с Neogastro
plites могут иметь и сеноманский возраст, так как Хендерсон отмечал 
сеноманский род Acanthoceras и в верхней части формации Sikanni. 

Разрезы нижнемеловых отложений, примерно аналогичные разрезам 
Британской Колумбии, наблюдаются также в Альберте, однако здесь 
обычно отсутствуют отложения валанжинского, готеривского, барремско
го и частично аптского ярусов. 

Н И Ж Н Е М Е Л О В Ы Е О Т Л О Ж Е Н И Я 
ТИХООКЕАНСКОГО П О Б Е Р Е Ж Ь Я США 
Нижнемеловые отложения в западных штатах США—-Калифорнии, 

Орегоне и Вашингтоне известны как в пределах зоны кайнозойской 
складчатости; в Береговых хребтах, так и в зоне мезозойской складча
тости. Для сравнения с разрезами нижнего мела Корякско-Анадыр
ской складчатой области, естественно, наибольший интерес пред
ставляют разрезы зоны кайнозойской складчатости. Корреляция мело
вых отложений Тихоокеанского побережья США и Мексики, проведенная 
У. П. Попеноу, Р. У. Имлеем и М. А. Морфи (Popenoe, Imlay, Murphy, 
1960), палеонтолого-стратиграфические работы Ф. М. Андерсона, 
М. А. Морфи и Р. У. Имлея (Anderson, 1933; 1938; Murphy, 1956; Imlay, 
1959; 1960в) позволяют в деталях познакомиться с разрезами нижнего 
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Р и с . 17. С х е м а р а с п р о с т р а н е н и я н и ж н е м е л о 
в ы х о т л о ж е н и й на т и х о о к е а н с к о м п о б е р е ж ь е 
С Ш А ( ш т а т ы К а л и ф о р н и я , О р е г о н и В а 
ш и н г т о н ) 
/ ^ ю г о - з а п а д н а я часть Береговых хребтов, 2— 
хр. Дьябло, 3 — северная часть Береговых хреб
тов Калифорнии, 4 — долина р. Сакраменто, о — 
Береговые хребты Орегона, 6 — северная часть 
Каскадных гор 

мела этой территории. Этому спо
собствует также выход в свет работ 
Ю. М. Пущаровского и Е. Н. Ме-
ланхолиной по тектоническому 
строению кайнозойской зоны Кали
форнии, Орегона и Вашингтона 
(Пущаровский, Меланхолина, 1963; 
Меланхолина, 1964). Нижнемеловые 
отложения на Тихоокеанском побе< 
режье США носят название серии 
Шаста. Сначала это название при
менялось для обозначения нижне-
мелевых пород, развитых в округе 
Шаста (Калифорния), а затем стало 
употребляться как синоним мела. 
Отложения серии Шаста подразде-
дяются на две группы: Паскента и 
Хорстаун. Отложения группы Пас
кента соответствуют валанжинско-
му ярусу, а группы Хорстаун — го-
теривскому, барремскому, аптскому 
и альбскому ярусам. М. А. Морфи 
(Murphy, 1956) эти группы возвел в 
ранг ярусов. Это, однако, не получи
ло распространения, и в дальней
шем стали употребляться ярусы 
единой стратиграфической шкалы. 

Ю Г О - З А П А Д Н А Я Ч А С Т Ь Б Е Р Е Г О В Ы Х Х Р Е Б Т О В ( К А Л И Ф О Р Н И Я ) 

Нижнемеловые отложения этого района слагают поднятия Санта-
Люсия, Сан-Рафаэль, Санта-Инес 1 и пространственно отделены от 
остальных районов развития нижнемеловых отложений неогеновыми и 
четвертичными отложениями впадины Салинас (рис. 17). Они представ
лены алевролитами, глинистыми сланцами, песчаниками и реже 
конгломератами мощностью до 1500 м и содержат многочисленные 
остатки Aucella crassicollis Keys, которые определяют средне-верхне-
валанжинский возраст вмещающих слоев. Местами отмечается несоглас
ное залегание слоев Aucella crassicollis Keys, на верхнеюрских породах 
(францисканско-ноксвиллские отложения). Достоверные отложения 
ранневаланжинского возраста, а также отложения готеривского, бар
ремского, аптского и альбского ярусов здесь не установлены. Предпо
ложительно к нижнемеловому возрасту относятся отложения формации 
«Джэк Крик» (Рорепое et al., 1960), развитой в хр. Санта-Люсия. 

Р и д 3лД е С Ь И Д а л е . е Л ^ п ? н и я с т Р У к т у р н ы х э л е м е н т о в д а н ы по Ю . М П у ш а о о в с к о и ™ Е. Н . М е л а н х о л и н о й (1963) и Е . Н . М е л а н х о л и н о и (1964)7 п у щ а р о в с к о м у , 
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Х Р Е Б Е Т Д Ь Я Б Л О ( К А Л И Ф О Р Н И Я ) 

Нижнемеловые отложения здесь слагают крылья горст-антиклиналь
ного поднятия Дьябло, в центральных частях которого наблюдаются 
верхнеюрские (францисканско-ноксвиллские) породы. Среди нижнеме
ловых отложений наиболее широко распространенными здесь являют
ся песчано-алевролитовые породы средне-верхневаланжинского возраста 
с Aucella crassicollis Keys. Они несогласно залегают на отложениях верх
неюрского возраста. Помимо валанжинских здесь достоверно установле
ны также и отложения альбского возраста, которые носят название фор
мации Уайзнор. Альбские отложения представлены глинистыми сланца
ми, чередующимися с маломощными прослоями известковистых песчани
ков. Характер их залегания на подстилающих отложениях не установлен» 
но, видимо, он несогласный, судя по отсутствию отложений готеривско
го, барремского и аптского ярусов. В различных районах хр. Дьябло из 
отложений формации Уайзнор собраны Leconteites lecontei (Anderson), 
L. modestum (Anderson), Puzosigella mulleri (Anderson), P. cf. rogersi 
(Anderson), Brewericeras hulenense (Anderson), Phyllopachyceras sp. Эти 
ископаемые характерны для зон Leconteites lecontei и Brewericeras hule
nense зональной шкалы Калифорнии, которые коррелируются с ранним 
альбом единой шкалы. Кроме того, в некоторых местах хр. Дьябло име
ются находки позднеальбского аммонита Mortoniceras. Находки альб-
ских аммонитов (Leconteites lecontei (Anderson), Brewericeras hulenense 
(Anderson), Bhlmaites sp., Desmoceras (Pseudouhligella) sp. имеются и в 
нижних горизонтах формации Паноч, на холмах Паноч. Мощная (до 
900 м) толща терригенных пород формации Паноч залегает несогласна 
на альбской формации Уайзнор и более древних отложениях и в це
лом имеет верхнемеловой (сеноманско-раннемаастрихтский) возраст. 

С Е В Е Р Н Ы Е Б Е Р Е Г О В Ы Е Х Р Е Б Т Ы ( К А Л И Ф О Р Н И Я ) 

Нижнемеловые отложения Северных Береговых хребтов изучены сра
внительно слабо. Разрезы их наблюдаются в краевых частях поднятия 
Северных Береговых хребтов и в бортах впадины Сан-Франциско. Так 
же, как и в двух предыдущих районах, здесь наблюдаются отложения 
средне-верхневаланжинского возраста — алевролиты, аргиллиты и пес
чаники с остатками Aucella crassicollis Keys. Характер их залегания на 
подстилающих породах францисканско-ноксвиллского комплекса не 
установлен, но в основании наблюдаются конгломераты. Видимо, нижне
меловой возраст здесь имеет и часть формации Францискан. Во всяком 
случае, на п-ве Сан-Франциско, в районе типичного распространения 
францисканских отложений собраны аммониты Douvilleiceras, несомнен
но указывающие на альбский возраст вмещающих слоев. Здесь же в от
ложениях францисканской формации отмечаются фораминиферы сено-
манского возраста, а также Mantelliceras, Inoceramus schmidti Michael, 
свидетельствующие о верхнемеловом возрасте вмещающих слоев. Кооме 
того, на севере центральной части Северных Береговых хребтов имеются 
выходы известняков, относимых к францисканской формации, возраст 
которых по фораминиферам определяется как позднеальбский — сено
манский. 

Итак, в пределах Береговых хребтов, на протяжении от залива Сан-
Франциско на юге до хр. Мендосино на севере в составе нижнего мела 
достоверно отмечаются отложения валанжинского и альбского ярусов и 
нет признаков наличия пород готеривского, барремского и аптского 
ярусов. 
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Д О Л И Н А р. С А К Р А М Е Н Т О ( К А Л И Ф О Р Н И Я ) 

Все разрезы нижнемеловых отложений, наблюдающиеся здесь, рас
полагаются вдоль западного, борта впадины Грейт-Вэли (впадина Боль
шой Долины или долины р. Сакраменто). В связи с тем, что это наибо
лее полные разрезы нижнего мела из всех известных разрезов нижнего 
мела Калифорнии, Орегона и Вашингтона, они изучены наиболее де
тально. Большой вклад в разработку стратиграфии нижнего мела этого 
района внесли работы Т. У. Стантона (Stanton, 1895), Ф. М. Андерсона 
(Anderson, 1902, 1933, 1938), М. А. Морфи (Murphy, 1956), Р. У. Имлея 
(Imlay, 19606) и др. 

Нижнемеловые отложения, развитые на севере этого района, в окру
ге Шаста, впервые получили название серии Шаста. Здесь же, на западе 
округа Техама, находятся стратотипы групп Паскента и Хорстаун. 

Отложения валанжинского возраста (группа Паскента) здесь, так же 
как и в остальных районах Калифорнии, представлены терригенными 
породами. В основании их наблюдаются базальные конгломераты, за
легающие на глинистых сланцах верхнеюрского возраста (гр. Носквилл) 
и на более древних породах. Ф. М. Андерсон (Anderson, 1933, 1938) го
ворит о четко маркируемом несогласии в основании группы Паскента, 
но указывает, что в наиболее полных разрезах в районе ручьев МакКар-
ти и Элдер это несогласие менее очевидно. Вверх по разрезу конгломера
ты сменяются песчаниками и чередованием песчаников и глинистых 
сланцев. Общая мощность отложений валанжинского возраста достига
ет, по данным Р. У. Имлея (Imlay, 19606), 600 м. Ф. М. Андерсоном (An
derson, 1938) приводились несколько иные цифры. Мощность группы .Па
скента, по его данным, равнялась 1600 м, а для осевой части прогиба при
водилась цифра 3300 м. В результате дальнейших исследований для ча
сти слоев, которые относились Андерсоном к группе Паскента, был дока
зан готеривский возраст и соответственно цифры, приводимые Андерсо
ном, были завышены. Тем не менее вполне возможно, что мощность ва-
ланжинских отложений более 600 м. 

В отличие от рассмотренных выше разрезов, помимо Aucella crassicol
lis Keys, здесь встречаются также и аммониты, однако A. crassicollis 
Keys, остается наиболее обычной формой. По аммонитам в отложениях 
валанжинского возраста выделяются (Imlay, 19606) две фаунистические 
зоны — KUianella crassiplicata (внизу) н Homolsomites mutabilis (ввер
ху). Между ними располагаются слои, в которых нет характерных ам
монитов; такие же слои выделяются в самой верхней части валанжин
ского разреза, выше зоны Homolsomites mutabilis. В нижней зоне поми
мо KUianella crassiplicata (Stanton) встречаются Thurmaniceras 
californicum (Stanton) , Lytoceras saturnale Anderson, KUianella cf. he-
sairiei Spath и др. Эта зона относится Имлеем к среднему валанжину. 

Зона Homolsomites mutabilis (Stanton) помимо вида показателя ха
рактеризуется присутствием аммонитов Polyptychites trichotomus (Stan
ton) , Neocraspedites giganteus Imlay, Thurmanniceras jenkinsi (Ander
son), T. stippi (Anderson), Sarasinella angulata (S t an ton ) ,5 . densicostata 
Imlay, Bochianites paskentaensis Anderson, Acanthodiscus aff subradiatus 
Uhlig и др. 

Отложения готеривского, барремского, аптского и альбского ярусов 
(группа Хорстаун) представлены песчаниками, песчано-глинистыми слан
цами, алевролитами и конгломератами, причем наблюдаются фациаль-
ные взаимопереходы песчано-алевролитовых и песчано-конгломератовых 
пачек. Такие песчано-конгломератовые пачки как бы языками вдаются 
в более тонкозернистые породы. Два таких языка получили название: 
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нижний — Roaring River tongue 1 и верхний — Hulen tongue. Конгломе
раты нижнего языка (клина) были ошибочно приняты Андерсоном за 
основание группы Хорстаун (Imlay, 19606, стр. 178). О характере зале
гания отложений группы Хорстаун на подстилающих отложениях име
ются противоречивые данные. С одной стороны, в связи с тем, что верх
ние горизонты группы Паскента в понимании Андерсона отошли к груп
пе Хорстаун, намечается согласный переход от отложений группы Па
скента к группе Хорстаун, т. е. согласный переход между отложениями 
валанжинского и готеривского ярусов. Это положение отражено на кор
реляционной схеме (Popenoe et al, 1960, столбец 33). С другой стороны, 
М. А. Морфи (Murphy, 1956) вблизи г. Оно, на севере Калифорнии, де
тально описал разрез, в котором нижнемеловые отложения, представлен
ные только готеривским и более высокими ярусами, залегают несоглас
но прямо на изверженных и метаморфических породах, видимо, палео
зойского возраста. Правда, в основании палеонтологически охарактери
зованных слоев, относимых к готеривскому возрасту (формация Оно), 
имеется пачка песчаников и конгломератов (формация Ректор) мощно
стью 125 м, которая не содержит ископаемых. Внутри же группы Хор
стаун, т. с. в интервале от готеривского до альбского ярусов включитель
но, нет никаких признаков несогласия. Мощность терригенных пород 
группы Хорстаун достигает, по данным Андерсона (Anderson, 1938), 
2400 м, и эту цифру, как мы уже знаем, нужно увеличить за счет верхних 
горизонтов группы Паскента. В разрезе, вблизи г. Оно, где отложения 
группы Хорстаун залегают непосредственно на метаморфических поро
дах палеозоя (?), мощность их достигает 1400 м. 

В составе готеривских отложений северо-западной части долины 
р. Сакраменто Р. У. Имлей (Imlay, 19606) различает две фаунистиче-
скис зоны. Нижней зоне, которая соответствует зоне «НатПп— Broad» 
Андерсона, Имлей не дает определенного названия. Для нее характерны 
Simbirskites broadi Anderson, Acrioceras hamlini (Anderson), Pseudothur-
manla russelli (Anderson), Crioceratites latum (Gabb), Hoplocrioceras dun-
cannense (Anderson), H. remondi (Gabb) и др. 

Верхняя зона — Hertlelnites aguila — впервые была выделена 
М. А. Морфи (Murphy, 1956) как «Neocraspedites» aguila. Наиболее ха
рактерными ископаемыми этой зоны Морфи считал следующие формы: 
Hertlelnites aguila (Anderson), Potamites diadema Gabb и Plicatula varia-
ta Gabb, а также Lytoceras aulaeum Anderson, Inoceramus ovatoides (An
derson) (In. colonicus Anderson) и многие другие. В добавление к этому 
списку Имлей приводил Hoplocriceras onoense (Anderson), Н. remondi 
(Gabb), Crioceratites latum (Gabb) и Simbirskites (?) sp. Эту зону, по 
нашему мнению, правильнее относить к барремскому возрасту. На обос
новании этого мы остановимся несколько ниже, при рассмотрении общей 
зональной шкалы нижнего мела Тихоокеанского побережья США. 

Выше Морфи (Murphy, 1956) выделил зону Shasticrioceras poniente, 
которую затем отнесли (Popenoe et al., 1960) к барремскому возрасту. 
Зона характеризуется присутствием Shasticrioceras poniente Anderson, 
Ancyloceras elephas Anderson, Pseudocrioceras stentor Anderson, Acroteu-
this winslowensis Anderson, Inoceramus ovatoides (Anderson), Pulchellia 
popenoei Anderson, Pinna pontica Anderson и др. 

В составе отложений аптского возраста выделяются три зоны (снизу 
вверх): Gabbioceras wintunium, Acanthoplltes gardneri, A. reesidei (Mur
phy, 1965; Popenoe et al., 1960). Для нижней зоны характерны Gabbioce-

• В ы к л и н и в а ю щ и е с я пачки п о р о д , и м е н у е м ы е а / е Р и £ а н ™ J ™ a , ™ 'ЙагГ-' 
в русском п е р е в о д е « О с н о в с т р а т и г р а ф и и » (К. Д а н б а р , Д ж . Р о д ж е р с , 1962) п р е д л а г а 
ется н а з ы в а т ь « к л и н ь я м и » . 
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ras wintunium Anderson, G. angulaium Anderson, Lytoceras batesi 
(Trask), L. argonautarum Anderson, Parahoplites dallasl Anderson, Sha-
stoceras shastense Anderson, Phylloceras onoense Stanton, P. californicum 
Anderson, P. aldersoni Anderson и многие другие. 

Следующая зона характеризуется присутствием Acanthoplites gardne-
ri Anderson, а также Puzosia reesidei Anderson, Tetragonites cf. timotlwa-
nus (Pictet et Ronh), Phylloceras californicum Anderson, P. theresae An
derson, Gabbioceras angulaium Anderson, Acanthoplites reesidei Anderson 
и др. 

Состав ископаемых верхней зоны сравнительно беден. Здесь в боль
ших количествах встречается Acanthoplites reesidei Anderson, а также 
Puzosia reesidei Anderson и Phylloceras californicum Anderson. Как видно 
из приведенных списков ископаемых, зона Acanthoplites reesidei отли
чается от нижнемеловой зоны Acanthoplites gardneri только сравнитель
ной бедностью ископаемых, а не в видовом отношении, и в связи с этим, 
как нам кажется, трудно говорить о двух различных зонах. 

Отложения альбского возраста выделяют в верхних частях разреза 
группы Хорстаун и, возможно, в самых нижних частях группы Чико, ко
торая в целом имеет верхнемеловой возраст. В их составе выделяются 
четыре фаунистические зоны (снизу вверх): Leconteites lecontei, Beudan-
tioeras hulenense, Oxytropidoceras packardi и Mortoniceras hulenanum. 
Возраст нижних двух зон считается раннеальбеким, а верхних — соответ
ственно среднеальбеким и позднеальбеким (Murphy, 1956; Popenoe et al., 
1960). М. А. Морфи, впервые выделивший эти зоны в округе Шаста, 
дает для них следующие списки характерных ископаемых. 

1. Зона Leconteites lecontei — L. lecontei (Anderson), Douvilleiceras cf. 
mammilatum (Schloth), Anagaudryceras aurarium (Anderson), Brewerice
ras breweri (Gabb), Phylloceras californicum (Anderson) и многие другие. 

2. Зона Brewericeras hulenense — В. hulenense (Anderson), Douvil
leiceras cf. mammilatum (Schloth), Anagaudryceras aurarium (Anderson), 
Desmoceras merriami Anderson, Puzosia subquadrata Anderson и многие 
другие. Хорошим показателем нижнеальбекого возраста обеих зон яв
ляется Douvilleiceras cf. mammilatum (Schloth). 

3. Зона Oxytropidoceras packardi—О. packardi Anderson, Brewerice
ras haudeni (Gabb), Douvilleiceras restitutum Anderson, Puzosia subquad
rata Anderson и др.-

4. Mortoniceras hulenanum — M. hulenanum (Anderson), Brewericeras 
haudeni (Gabb), Anagaudryceras cf. sacya (Forbes), Desmoceras эр.идр. 

В результате дальнейших исследований эти зоны получили более пол
ную палеонтологическую характеристику и были прослежены в других 
районах Калифорнии. 

Таким образом, разрезы нижнемеловых отложений западного скло
на долины р. Сакраменто характеризуются следующими особенностями. 

1. Здесь наблюдаются наиболее полные разрезы из всех известных 
в Калифорнии. Помимо развитых в остальных местах отложений валан
жинского и альбского ярусов, здесь также известны породы готерив
ского, барремского и аптского ярусов. 

2. Валанжинские отложения залегают несогласно преимущественно 
на верхнеюрских породах группы Ноксвилл. 

3. Отложения готеривского возраста в большинстве районов, види
мо, согласно залегают на валанжинских, однако вблизи г. Оно, на севере 
долины р. Сакраменто наблюдается разрез, где отложения готеривского 
возраста залегают несогласно прямо на метаморфических породах 
палеозоя (?). 

4. Выше, внутри нижнемелового разреза, несогласия отсутствуют и 
наблюдаются полные разрезы барремского, аптского и альбского ярусов. 
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Б Е Р Е Г О В Ы Е Х Р Е Б Т Ы О Р Е Г О Н А 

Разрезы нижнемеловых отложений располагаются в разрозненных 
участках в основном в южной части Береговых хребтов Орегона. Отло
жения валанжинского, готеривского и барремского ярусов образуют 
здесь формацию Дэйс Крик, которая залегает, видимо, несогласно на 
подстилающих верхнеюрских отложениях. На восточных склонах южной 
части Береговых хребтов, в районе г. Ридл известны разрезы валанжин
ских отложений, представленных переслаиванием мелко-среднезерни
стых песчаников и алевролитов мощностью 83 м (Imlay, 19606). В самой 
нижней части этого разреза встречается аммонит Hotnolsomites stantoni 
(McLelan) вместе с Olcostephanus pecki Imlay и Aucella crassicollis Keys., 
а выше — только Olcostephanus peckl Imlay и Aucella crassicollis Keys. 
Эта песчано-алевролитовая пачка перекрывает 10-метровый слой конгло
мератов с алевритовым цементом, в основании которого содержатся ос
татки Aucella piochii (Gabb) и A. fischeriana (Orb.) У. П. Попеноу, 
Р. У. Имлей и М. А. Морфи (Popenoe et al., 1960) указывают, что на не
которых экземплярах имеются явные следы окатанности, и в то же са
мое время имеется пласт ракушечника с этими же ауцеллами мощностью 
0,3 м без каких-либо следов окатанности. Видимо, «пласт ракушечника» 
в действительности является чужеродной глыбой. Иначе трудно было бы 
объяснить крупный перерыв, падающий, по крайней мере, на нижний и 
средний валанжин без каких-либо следов несогласия и размыва, так как 
Olcostephanus peckl Imlay характерен для верхнего валанжина Орегона, 
a Aucella piochii (Gabb) неизвестна выше верхних горизонтов верхней 
юры. 

Отложения валанжинского возраста с Aucella crassicollis Keys, и Ol
costephanus peckl Imlay совершенно согласно перекрываются песчаника
ми и выше — песчанистыми алевролитами готеривского возраста. И пе
счаники и алевролиты содержат известковистые линзы и конкреции с 
фауной. В пачке песчаников мощностью 39 ж в основании готеривского 
разреза встречаются Wellsia oregonensis (Anderson), Hannaites riddlen-
sis (Anderson) и H. truncata Imlay. Песчаники средней части готеривско
го разреза мощностью 28 м не содержат ископаемых, а из песчанистых 
алевролитов верхней части готеривского разреза мощностью 64 м изве
стны Wellsia oregonensis (Anderson), W. packardi (Anderson) и Hannai
tes riddlensis (Anderson), причем W. oregonensis (Anderson) встречается 
только в самой нижней части пачки алевролитов, а выше она сменяется 
W. packardi (Anderson). Этот разрез общей мощностью 131 м по возра
сту отвечает самым нижним частям готеривского разреза, а именно зо
нам Wellsia oregonensis и W. packardi. 

Валанжинские отложения других разрезов района г. Ридл, сходные 
с только что описанными как в литологическом отношении, так и по мощ
ности, охарактеризованы только остатками Aucella crassicollis Keys., а 
в готеривеких песчаниках и алевролитах, располагающихся, видимо, 
выше слоев с Wellsia oregonensis (Anderson) и W. packardi (Anderson), 
встречаются остатки Simbirskites aff. elatus (Trautshold), Hollisites sp. 
и Lytoceras aulaeum Anderson. 

Разрезы нижнемеловых отложений, располагающиеся ближе к Тихо
му океану, значительно более мощные. На юге округа Кус мощность ва
ланжинских отложений достигает 600 м, а возможно, и более. Нижняя 
часть валанжинского разреза здесь представлена конгломератами и пе
счаниками, а верхняя — преимущественно аргиллитами и алевролитами. 
По всему разрезу встречаются остатки Aucella crassicollis Keys. Отложе
ния валанжинского возраста выше согласно перекрываются готеривски-
ми песчаниками, мощность которых точно не установлена, но, видимо, 

70 



достигает нескольких сот метров. В основании готеривского разреза в 
пачке песчаников мощностью 120.м встречаются Wellsia oregonensis 
(Anderson), Hannaites riddlensis (Anderson). Выше по разрезу в отложе
ниях готеривского возраста собраны аммониты Simbirskites, Hoplocrio-
ceras и Spitidiscus. 

На западных склонах южной части Береговых хребтов Орегона раз
резы валанжинско-готеривских отложений мало чем отличаются от раз
резов южной части округа Кус. Они только дают нам дополнительные 
сведения о палеонтологической характеристике. Из валанжинских отло
жений помимо Aucella crassicollis Keys известны Sarasinella hyatti Stan
ton, Homolsomites mutabilis (Stanton), Thurmanniceras jenkinsiAnderson, 
T. stippi Anderson и Acanthodiscus sp. juv. aff., A. subradiatus Uhlig., а в 
отложениях готеривского возраста встречаются Olcostephanus sp, похо
жий на виды Olcostephanus из готеривских отложений Мексики, а также 
Simbirskites, Hollisites и Hoplocrioceras. 

Кроме того, в южной части Береговых хребтов, на границе с Кали
форнией, наблюдается разрез нижнемеловых отложений, несколько от
личный от остальных,— в нем нет достоверных отложений валанжинско
го возраста, но в то же время присутствуют палеонтологически охаракте
ризованные отложения барремского яруса. Нижнемеловые отложения 
залегают несогласно на подстилающих верхнеюрских породах и пред
ставлены преимущественно песчаниками с базальными конгломератами 
в основании и прослоями конгломератов в нижней части. Этот разрез 
изучен недостаточно, и фауна известна лишь из двух точек. В первой 
точке встречаются обломки аммонита, видимо, Simbirskites, а также Ino
ceramus ovatoides Anderson, Trigonia cf. leana Gabb и Entolium opercula-
riformis Gabb, которые свидетельствуют, по всей вероятности, о готерив-
барремском возрасте вмещающих слоев, а во второй точке — Shasticrioce-
ras cf. poniente Anderson, Inoceramus ovatoides (Anderson), Trigonia 
kayana Anderson, T. cf. leana Gabb, Entocium opercular if or mis Gabb, Pleu-
romya papuracea Gabb и др. Наличие Shasticrioceras cf. poniente Ander
son во второй точке несомненно свидетельствует о барремском возрасте 
вмещающих слоев. Inoceramus ovatoides (Anderson) также наиболее 
часто встречается в отложениях барремского возраста. Отсутствие нахо
док валанжинских ископаемых не может достоверно свидетельствовать 
об отсутствии отложений валанжинского возраста, так как разрез изу
чен недостаточно. 

Достоверные отложения аптского возраста в пределах Береговых 
хребтов Орегона неизвестны, а альбекие породы наблюдаются лишь в 
одном месте на юго-востоке Береговых хребтов, на границе округов 
Джозефин и Джэксон. Альбекие отложения представлены песчаниками с 
остатками Lyelliceras, Oxytropidoceras (?) и Cleoniceras (?). Мощность 
их и характер залегания на подстилающих отложениях в тексте не ука
заны (Popenoe et al., 1960), однако в корреляционной таблице показано, 
что они несогласно залегают на подстилающих верхнеюрских породах. 

Итак, разрезы нижнемеловцх отложений зоны кайнозойской склад
чатости Орегона характеризуются следующими особенностями. 

1. В составе нижнемеловых отложений достоверно наблюдаются по-
породы валанжинского, готеривского, барремского и альбского ярусов, 
а аптокие породы неизвестны. 

2. Отложения валанжинского возраста несогласно залегают на под
стилающих верхнеюрских породах, возможно, различными горизонтами. 
В одних случаях это породы среднего валанжина с Sarasinella hyatti 
(Stanton), а в других — верхнего валанжина с Olcostephanus pecki Imlay. 

3. Песчаники и алевролиты, охарактеризованные комплексом иско
паемых готеривского возраста, перекрывают валанжинские породы со
вершенно согласно. 
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4. Отложения барремского возраста известны лишь в одном месте, 
но они залегают согласно на породах готеривского возраста. Палеонто
логическая характеристика их также достаточно полная. 

5. Альбские породы также известны лишь в одном месте, причем они 
пространственно отделены от отложений валанжинского, готеривского и 
барремокого ярусов и залегают несогласно прямо на верхнеюрских по
родах. 

6. По типу строения нижнемеловые отложения Орегона занимают 
промежуточное положение между разрезами западного склона долины 
р. Сакраменто и Береговых хребтов Калифорнии, но ближе стоят к раз
резам долины р. Сакраменто. С последними их сближает наличие непре
рывных разрезов от отложений валанжинского яруса до барремского 
включительно. С другой стороны, с нижнемеловыми отложениями Бе
реговых хребтов Калифорнии их сближает несогласное залегание альб
ских отложений на подстилающих породах и соответственно наличие пе
рерыва в осадконакоплении, падающего на аптский век. 

З О Н А Л Ь Н А Я Ш К А Л А Н И Ж Н Е Г О М Е Л А 
Т И Х О О К Е А Н С К О Г О П О Б Е Р Е Ж Ь Я С Ш А 

В наиболее полном виде зональная шкала дана в корреляционной 
сводке (Popenoe et al., 1960), однако составными частями ее послужили 
уже известные нам работы М. А. Морфи (Murphy, 1956) и Р. У. Имлея 
(Imlay, 19606). Последним разработана зональная шкала готеривских 
и барремских отложений, а с зональной схемой Морфи для района г. Оно 
(северо-запад долины р. Сакраменто) мы уже ознакомились. Общая зо
нальная шкала нижнего мела дана в табл. 4. 

В а л а н ж и н . Отложения нижневаланжинского (берриасового) воз
раста распространены только в штате Вашингтон, где они охарактеризо
ваны остатками Aucella aff. okensis Pavl., A. aff., volgensis Lah. Для 
остальных районов Тихоокеанского побережья США предполагается пе
рерыв в осадконакоплении. 

Средне- и верхневаланжинские отложения широко распространены 
во всех рассмотренных нами районах Тихоокеанского побережья. Наи
более характерны для них многочисленные остатки Aucella crassicollis 
Keys., в большинстве случаев являющиеся единственными руководящими 
ископаемыми. Кроме того, в средне-верхневаланжинских отложениях се
веро-западной части долины р. Сакраменто, в ряде районов Береговых 
хребтов Орегона и севера Каскадных гор и в штате Вашингтон встреча
ются и аммониты, по комплексам которых Имлеем (Imlay, 19606) выде
ляются следующие зоны (снизу вверх): 1) Kilianella crasslplicata, 
2) Sarasinella hyatti, 3) Homolsomites mutabilis, 4) Olcostephanus pecki. 

Палеонтологическая характеристика этих зон достаточно полно при
ведена в табл. 4, и нет надобности приводить обширные списки ископа
емых в тексте. Необходимо указать, однако, что в таблице мною объеди
нены зоны Kilianella crasslplicata и Sarasinella hyatti, так как обе они 
занимают одинаковое, самое нижнее, положение в разрезе Калифорнии 
и Орегона — ниже отложений зоны Homolsomites mutabilis — и отлича
ются только пространственным распространением — слои с Kilianella 
crasslplicata известны на северо-западе р. Сакраменто, а слои с Sarasi
nella hyatti — в некоторых разрезах Береговых хребтов Орегона. В свя
зи с этим Имлей (Imlay, 19606) говорил о предварительности выделения 
этих зон. 

Г о т е р и в. В отличие от средне-верхневаланжинских отложений, от
ложения готеривского яруса наблюдаются лишь вдоль западного склона 
долины р. Сакраменто (западный борт впадины Грейт-Вэлли) и в южной 
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части Береговых хребтов штата Орегон. Почти во всех остальных райо
нах зоны кайнозойской складчатости Тихоокеанского побережья Север
ной Америки на готеривский век падает перерыв в осадконакоплении. 

Готеривские отложения обычно согласно перекрывают породы валан
жинского яруса, а в районе р. Оно, на северо-западе долины р. Сакра
менто они несогласно залегают на метаморфических породах палеозоя. 
При согласном контакте валанжинско-готеривская граница улавливает
ся по резкой смене палеонтологических комплексов: исчезает широко 
распространенная в валанжинских отложениях Aucella crassicollis Keys., 
почти полностью меняется видовой и родовой состав аммонитов. В готе-
рив здесь не проходят аммониты родов Kilianella, Thurmanniceras, Sara
sinella, Polyptychites и др. Вместе с тем появляется много новых родов 
и видов, которые неизвестны в валанжине. Среди них наиболее характер
ными являются Wellsia oregonensis (Anderson), W. packardi. Anderson, 
Hannaltes riddlensts (Anderson), H. truncatus Imlay, Spitidiscus oregonen
sis Imlay. Несколько выше появляются различные виды родов Speetoni-
ceras, Simbirskites и др. По комплексам аммонитов Имлей (Imlay, 19606) 
и Морфи (Murphy, 1956) выделяют следующие зоны (снизу вверх): 
1) Wellsia oregonensis, 2) Wellsia packardi, 3) Holisites dichoto/nus, 
4) Зона «Hamlin-Broad» по Андерсону (Anderson, 1938), 5) Hertleites 
aguila. 

Как известно, Имлей отнес зону Hertlelnites aguila к позднему готе-
риву, однако положение ее выше симбирскитовых слоев свидетельствует 
скорей всего о барремской возрасте большей части зоны, за исключени
ем самых нижних горизонтов, где Hertlelnites aguila встречается совме
стно с Simbirskites broadi Anderson. 

В основании зоны Hertlelnites aguila впервые появляются роды Sha
sticrioceras и Inoceramus colonicus (Anderson), которые широко развиты 
в вышележащей барремской зоне Shasticrioceras poniente. Находки 
остатков Hoplocrloceras remondi (Gabb), Я. duncanense (Anderson) и 
Crioceratites latus (Gabb) в зоне Hertlelnites aguila не противоречат ее 
барремскому возрасту, так как виды Hoplocrloceras и Crioceratites встре
чаются в барремских и даже аптских отложениях хр. Аклавик. 

Б а р р е м . Разрезы отложений барремского яруса наблюдаются в тех 
же местах, что и готеривские разрезы, а на большей площади зоны 'кай
нозойской складчатости Тихоокеанского побережья США в барремский 
век был перерыв в осадконакоплении. Попеноу, Имлей и Морфи (Pope
noe et al., 1960) отнесли к баррему зону Shasticrioceras poniente, однако 
сюда же следует отнести и зону Hertlelnites aguila, рассмотренную выше. 

А п т . Достоверные, палеонтологически охарактеризованные отложе
ния аптского яруса отмечаются лишь на северо-западе долины р. Сакра
менто. Они согласно залегают на барремских породах и также согласно 
перекрываются альбскими. Наиболее характерными аптскими ископае
мыми являются аммониты, по комплексам которых Морфи (Murphy, 
1956) выделил три зоны (снизу вверх): 1) Gabbioceras wintunium, 
2) Acanthoplites gardneri, 3) Acanthoplites reesidei. 

На барремско-аптской границе в северо-западной части происходит 
резкая смена палеонтологических комплексов. Эта смена хорошо видна 
на табл. 4. Ни один вид из барремской зоны Shasticrioceras poniente не 
поднимается в аптскую зону Gabbioceras wintunium, в которой появляют
ся новые роды и виды аммонитов, неизвестные в барреме. 

А л ь б . В отличие от отложений готеривского, барремского и аптского 
ярусов, альбские отложения широко распространены в пределах зоны 
кайнозойской складчатости Тихоокеанского побережья США. Разрезы 
их наблюдаются практически во всех описанных выше районах Кали
форнии, Орегона и Вашингтона. На северо-западе долины р. Сакраменто 
альбские отложения согласно залегают на аптских, а в остальных райо-
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нах, где отсутствуют отложения готеривского, барремского и аптского 
ярусов, они трансгрессивно и с угловым несогласием залегают на ва
ланжинских и более древних породах. Там, где наблюдаются согласные 
взаимоотношения между аптом и альбом, граница, как уже указывалось, 
проводится по резкой смене палеонтологических комплексов, которая 
ясно видна на табл. 4. В составе альбских отложений различают четыре 
зоны, выделенные Морфи (Murphy, 1956) (снизу вверх): 1) Leconteites 
lecontei, 2) Brewericeras hulenense, 3) Oxytropidoceras packardi, 4) Morto
niceras hulenanum. 

ВЫВОДЫ 

Заканчивая анализ нижнемеловых отложений Тихоокеанского побе
режья США, хочется обратить внимание на их сходство с разрезами 
нижнемеловых отложений Корякско-Анадырской области. 

1. Прежде всего бросается в глаза наличие здесь тех же трех основ
ных типов разрезов, что и в Корякско-Анадырской области. 

Первый, наиболее полный тип разреза характеризуется развитием 
отложений всех или почти всех ярусов нижнего мела. Однако внутри 
нижнемелового разреза возможен перерыв в осадконакоплении между 
отложениями валанжинского и готеривского ярусов. Полный тип раз
реза с развитием отложений валанжинского, готеривского, барремского, 
аптского и альбского ярусов характерен для долины р. Сакраменто (впа
дина Грейт-Вэлли). В южной части Береговых хребтов Орегона вскры
ваются менее полные разрезы. Здесь наблюдаются отложения валанжин
ского, готеривского, барремского и альбского ярусов, а отложения апт
ского возраста и в некоторых случаях барремского возраста неизвестны. 
Эти разрезы занимают промежуточное положение между первым и вто
рым типами. 

Во втором типе разрезов отложения готеривского, барремского и 
аптского ярусов отсутствуют, а широко развиты отложения валанжин
ского и несогласно залегающие на них отложения альбского ярусов. Этот 
тип распространен в хр. Дьябло и в большей части Северных Береговых 
хребтов Калифорнии. Это наиболее распространенный тип как в Кали
форнии, так и в Корякско-Анадырской области. 

К третьему типу следует отнести разрезы юго-западной части Бере
говых хребтов Калифорнии. Эти разрезы характеризуются развитием 
только отложений валанжинского яруса, а на протяжении готеривского, 
барремского, аптского и альбского веков юго-западная часть Береговых 
хребтов Калифорнии была приподнята над уровнем моря, хотя в альб-
ский век не исключено осадконакопление в наиболее пониженных участ
ках. К этому же типу, возможно, относится западная часть Северных 
Береговых хребтов Калифорнии. 

Необходимо указать, что в прилегающих районах зоны мезозойской, 
складчатости, на севере Каскадных гор, в штате Вашингтон, имеются 
полные разрезы нижнемеловых отложений. Такие же полные разрезы,, 
как мы помним, характерны для некоторых районов Охотско-Чукотского 
вулканогенного пояса (Умкувеемская впадина). 

2. Обращает на себя внимание и одинаковое пространственное поло
жение указанных выше типов разрезов относительно основных структур
ных элементов на Тихоокеанском побережье США и в Корякско-Анадыр
ской области. Наиболее полные типы разрезов приурочены к внутренней 
части зоны кайнозойской складчатости, т. е. примыкают к мезозоидам, 
и, как уже указывалось выше, в некоторых районах мезозоид также на
блюдаются полные разрезы нижнего мела. На Тихоокеанском побережье 
США такими районами являются впадина Грейт-Вэлли и южная часть 
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поднятия Береговых хребтов Орегона, а в Корякско-Анадырской облас
ти— Пенжинский синклинорий и восточная часть Пекульнейского анти
клинория. Далее, в направлении к океану, становятся типичными раз
резы, из которых выпадают отложения готеривского, барремского и апт
ского ярусов, т. е. второй тип разрезов (поднятия хр. Дьябло и Северных 
Береговых хребтов Калифорнии; Таловско-Майнский антиклинорий). 
Для внешней части зоны кайнозойской складчатости характерны наиме
нее полные разрезы, где в основном наблюдаются только отложения ва
ланжинского возраста (поднятия юго-западной части Береговых хреб
тов Калифорнии; Корякская антиклинальная зона). 

Кроме того, бросается в глаза приуроченность п о л н ы х разрезов в 
основном к синклинальным структурам (впадина Грейт-Вэлли и Пен
жинский синклинорий), а с о к р а щ е н н ы х разрезов — к антиклиналь
ным (поднятия Дьябло, Северных Береговых хребтов, Санта-Люсия, 
Сан-Рафаэль, Санта-Инес; Таловско-Майнский антиклинорий, Коряк
ская антиклинальная зона). 

3. В строении разрезов нижнего мела Тихоокеанского побережья 
США и Корякско-Анадырской области наблюдаются также и различия. 
Основным из них является различный характер залегания валанжинских 
отложений на подстилающих породах. Если в Корякско-Анадырской 
складчатой области отложения валанжинского возраста имеют соглас
ные взаимоотношения с подстилающими кремнисто-вулканогенными и 
терригенными породами верхних горизонтов верхней юры, то в разрезах 
зоны кайнозойской складчатости Тихоокеанского побережья США отме
чается несогласное залегание средне-верхневаланжинских отложений 
преимущественно на верхнеюрских породах, а нижний валанжин повсе
местно выпадает из разрезов. 

4. В палеонтологической характеристике нижнемеловых отложений 
Корякско-Анадырской складчатой области и Тихоокеанского побережья 
США также имеется много общего, но на этом подробнее мы остановим
ся ниже. 



ОЧЕРК СТРАТИГРАФИИ 
НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Морские отложения раннемелового возраста на Дальнем Востоке извест
ны как в областях кайнозойской складчатости (Корякско-Анадырская 
область, Япония), так и в прилежащих областях мезозоид (северо-во
сточное Приколымье, Западное Приохотье, Сихотэ-Алинь). М. В. Мура
тов (1964) относит Сихотэ-Алинь к области кайнозойской складчатости, 
выделяя так называемые алиниды. Кроме того, в основном в областях 
мезозойской складчатости известны континентальные нижнемеловые от
ложения, а в пределах наложенного Охотско-Чукотского вулканогенного 
пояса — вулканогенные. 

ЯПОНИЯ 

Наиболее полные сведения о нижнемеловых отложениях Японии со
держатся в сводках «Geology of Japan» (1963) и «Geology and mineral 
resources of Japan» (1956). Последняя в 1960 г. вышла вторым изданием 
и переведена на русский язык. В этих сводках систематизирован весь 
материал по нижнемеловым отложениям Японии, но в них нет привязки 
палеонтологического материала, а палеонтологическая характеристика 
дана лишь в целом для таких крупных подразделений, как, например,, 
серия Аритан, которая коррелируется с готеривским и барремским яру
сами единой шкалы. При этом в большинстве случаев руководящие ис
копаемые в приводимых списках указаны лишь до рода. Для некоторых 
районов этот пробел можно восполнить по работам Т. Мацумото, С. Си-
мизу и др. (Matsumoto, 1942—1943, 1959; Matsumoto and Harada, 1964; 
Shimizu, 1931 — 1932). 

Для нижнемеловых отложений Японии не принято ярусное деление 
единой шкалы, и в их составе выделяются следующие серии и соответ
ствующие им эпохи (снизу вверх): 1) Кохи или Кохиан (Kochian series), 
2) Арита или Аритан (Aritan series), 3) Мияко или Миякоан (Mijakoan 
series). 

По данныМ Т. Мацумото, серия Кохи примерно соответствует валан-
жину единой стратиграфической шкалы, Арита — готериву и баррему, а 
Мияко — апту и альбу. Более мелкие подразделения в составе серий 
Кохи и Арита не выделяются, а серия Мияко подразделяется на подсе-
рии — Палеомияко, Неомияко и Инфрагиляка. Палеомияко примерно 
соответствует аптскому ярусу, Неомияко — альбу, а Инфрагиляка — 
верхнему альбу (?) и нижней части сеномана. 

В пределах Японии отмечается различный характер залегания серии 
Кохи (валанжин) на подстилающих породах. На о-ве Хоккайдо юрско-
меловая граница проводится внутри толщи кремнисто-вулканогенных по
род и в этом отношении очень напоминает юрско-меловую границу Ко
рякско-Анадырской области. В большинстве районов области Китаками-
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Абукума и в районе Монобегава области Чичибу отмечается согласное 
залегание меловых отложений на юрских, а в остальных районах нижне
меловые отложения обычно несогласно залегают на различных горизон
тах юры и на более древних породах. 

В а л а н ж и н ( с е р и я К о х и ) . Отложения, относимые в Японии к 
валанжинскому возрасту, представлены обычно терригенными породами 
и охарактеризованы «солоноватоводной фауной Рёсеки» и «флорой Рё
секи», т. е. лагунными и лагунно-континентальными фациями; реже 
встречаются морские и прибрежно-морские фации с остатками тригоний 
и аммонитов. Кроме того, на о-ве Хоккайдо и в некоторых районах об
ласти Китаками-Абукума терригенные породы уступают место вулкано
генным и кремнисто-вулканогенным. Отложения, охарактеризованные 
«солоноватоводной фауной Рёсеки» и «флорой Рёсеки», относятся обычно 
к серии Кохи, т. е. к валанжинскому возрасту, однако, по представле
ниям Мацумото (Matsumoto, 1943, 1963), отложения с ископаемыми Рё
секи могут быть и фациями более высоких частей нижнемелового раз
реза. 

? ' о т е р и в - б а р р е м ( с е р и я А р и т а ) . Готерив-барремские от
ложения обычно согласно залегают на валанжинских, но имеются слу 
чаи их несогласного залегания. Они представлены морскими терриген
ными породами, реже лагунно-континентальными и вулканогенными и 
известны на о. Хоккайдо, в области Чичибу и в некоторых районах об
ласти Китаками-Абукума. Из руководящих ископаемых в них встре
чаются аммониты родов Parahoplites (Pseudothurmannia), Pulchellia, 
Barremites, Crioceras, Australiceras, Shasticrioceras, Ancyloceras, Heteroce-
ras, Hamulia и Phyllopachyceras, фораминиферы Orbitolina shikokuensis 
Yabe et Hanzawa, тригоний и др. 

А п т - а л ь б ( с е р и я М и я к о ) . Отложения серии Мияко обычно 
несогласно залегают на аританских, а иногда и на более древних поро
дах, но в некоторых районах области Чичибу указывается на согласное 
взаимоотношение их с подстилающими аританскими породами (соглас
ное взаимоотношение между нижней и верхней подгруппами группы 
Монобегава) Они обычно представлены морскими терригенными поро
дами с остатками аммонитов. Для отложений, относимых к аптскому 

Т а б л и ц а 5 
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возрасту (Палеомияко), характерны аммониты родов Acanthoplites, Ра-
rahoplites, Ammonitoceras Chelonlceras, Douvilleiceras, Salfeldiella, Colom-
biceras и Beudanticeras matsushimaensls Shimizu, а также фораминиферы 
Orbltolina discoidea — conoidea var. ezoensis Yabe et Hanzawa. Необхо
димо сразу же оговориться, что Douvilleiceras и Beudanticeras являются 
типичными альбскими родами и неизвестны из отложений аптского воз
раста. В связи с этим либо слои с Beudanticeras и Douvilleiceras ошибоч
но отнесены к Палеомияко, либо Палеомияко соответствует не только 
аптскому ярусу, но и части альбского яруса. Для отложений, относимых 
к альбскому ярусу, характерны Desmoceras latidorsatum (Michelin), Нор-
lites aff. dentatus Sow., Mortonlceras (Deiradoceras) sp., Mortoniceras 
(Durnovarites) sp. и многие другие. 

Для отложений нижнего мела Мацумото (Matsumoto, 1963) выделил 
фаунистические зоны (табл. 5), однако объем их для зон слишком велик 
и допущены некоторые неточности. Зона Pulchellia ishidoensis, напри
мер, соответствует, по Мацумото, двум ярусам — готеривскому и бар
ремскому. Однако род Pulchellia характерен лишь для барремских отло
жений Западной Европы, Северной Африки и Америки (Друщиц «Осно
вы палеонтологии», 1958). 

СИХОТЭ-АЛИНЬ 

По данным В. Н. Верещагина (1961, 1962), морские отложения ва
ланжинского возраста (ключевская свита) развиты на всей обширной 
территории Сихотэ-Алиня и частично нижнего Приамурья, выполняя 
ядра синклинальных структур, линейно вытянутых в северо-восточном 
направлении. Они несогласно залегают на различных горизонтах юры, 
верхнего триаса и даже на палеозойских отложениях (Яковлев, 1957; 
Верещагин, 1959). 

На юге Сихотэ-Алиня, в пределах Сучанского угленосного района 
В. Н. Яковлев (1957) в составе ключевской свиты выделил три гори
зонта (снизу вверх): базальный (песчаники и конгломераты), открыто-
морских отложений (переслаивание песчаников и алевролитов), регрес
сивный (песчаники и конгломераты). По всему разрезу встречаются 
остатки ауцелл, реже- аммонитов — Aucella okensis Pavl., A. volgensis 
Lah., A. keyserlingi Lah., A. inflata (Toula) Lah., A. crassa Pavl., A. unci
toides Pavl., A. bulloldes Lah., A. crassicollis Keys., Polyptychltes sp. и др. 
Кроме того, встречаются растительные остатки. Эти отложения 
В. Н. Яковлев отнес к среднему валанжину, хотя Aucella okensis Pavl. и 
A. volgensis Lah. являются типичными ранневаланжинскими (берриасо-
выми) видами и в других районах неизвестны из отложений среднего 
валанжина. 

Ранее В. Н. Верещагиным в валанжинских отложениях Сучанского 
угленосного района вместе с ауцеллами найдены Corblcula sp., Exogyra 
ryosekiensis Kob. et Suz., Ostrea cf. yoshimoensls Kob. et Suz., Astarte saca-
wana Yabe et Nagao и др., которые, по мнению В. И. Бодылевского 
(1943), указывают на связь бореального моря с теплыми солоноватовод-
ными бассейнами Японии, а для них характерна так называемая солоно-
ватоводная фауна Рёсеки. 

Район южного Сихотэ-Алиня интересен еще и тем, что валанжин
ские отложения здесь помимо ауцелл содержат остатки аммонитов. 
В бассейнах рек Таухе и Тетюхе, по данным Ю. Г. Миролюбова (1960), 
вскрываются толщи алевролитов местами с песчаниками и конгломера
тами, в которых содержатся остатки Neocomites aff. occitonicus Retow 
(non Pictet), N. ussuriensts Vor., Neocomites sp., Berriasella sp., а также 
отпечатки растений. Аммониты свидетельствуют о ранневаланжинском 
(берриасовом) возрасте вмещающих слоев. Мощность слоев, содержа* 
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щих аммониты, достигает 1000 м. Они согласно залегают на песчанико
вой толще мощностью 400—500 м, которая может иметь и позднеюрский 
возраст. В бассейне р. Тетюхе эти песчаники несогласно залегают на 
пермских отложениях. Кроме того, в междуречье Пхусун и Тетюхе в 
валанжинских отложениях содержатся Polyptychites polyptychus Keys., 
Neocomites neocomiensis Orb., Berrisella sp. (Верещагин, 1961). 

Валанжинские отложения центральных и северных районов Сихотэ-
Алиня охарактеризованы остатками ауцелл. Мощность их, по данным 
В. Н. Верещагина (1961), достигает 2500—3000 м. Они несогласно пере
крываются аргиллитами, алевролитами и песчаниками уктурской серии 
мощностью более 1000 м. В них содержатся остатки Spitidiscus aff. rotula 
Sow., а несколько выше стратиграфически — Aucellina ucturiensis Ver., 
A. cf. aptiensis (Orb.) Pomp., A. ex gr. caucasica Buch., Sonneratia (Вере
щагин, 1958, 1962). Кроме того, в эквивалентных отложениях бассейна 
р. Амур найдены Tetragonites duvalianus Orb. (Верещагин и др., 1965). 
Эти палеонтологические данные позволили В. Н. Верещагину отнести 
уктурскую серию к баррем-альбскому возрасту. 

В пределах южного Сихотэ-Алиня валанжинские отложения (клю-
чевская свита) несогласно перекрываются породами сучанской свиты. 
В Сучанском районе свита представлена континентальными угленосными 
отложениями мощностью 600—900 м с растительными остатками. В ней, 
по данным В. Н. Яковлева (1957) и Е. М. Агеевой, выделяются три угле
носных горизонта, разделенных двумя безугольными. 

Несколько севернее этих разрезов, в бассейне р. Фудзина континен
тальные угленосные отложения сучанской свиты замещаются прибреж-
но-морскими конгломератами и песчаниками с подчиненными прослоями 
алевролитов. В них содержатся остатки Nuculana saushuensis Yabe et 
Nagao, Trigonia muricata Gold, Trigonia sp. ex gr. T. nodosa Sow., Pano-
paea и др., которые свидетельствуют об апт-альбском возрасте свиты 
(Яковлев, 1957). 

Достоверные отложения готеривского и нижней части барремского 
ярусов на Сихотэ-Алине неизвестны. По мнению В. Н. Яковлева (1957), 
нижние горизонты сучанской свиты, возможно, имеют готерив-баррем-
ский возраст. 

З А П А Д Н О Е ПРИОХОТЬЕ 

В Западном Приохотье нижнемеловые отложения представлены в ос
новном континентальными, часто вулканогенными образованиями. По
следние относятся к Охотско-Чукотскому вулканогенному поясу. 

Морские нижнемеловые отложения известны в Тыл-Торомском меж
дуречье. Здесь, по данным И. К. Никифоровой (1960), на морских тер
ригенных отложениях верхней юры с остатками Aucella cf. bronni Rouill., 
A. ex gr. mosquensis Buch. и др. залегают пресноводно-континентальные 
отложения с остатками флоры. Мощность их достигает 330 м. Выше 
трансгрессивно, но без резкого углового несогласия залегают извест-
ковистые песчаники мощностью 200 м с остатками Aucella fischeriana 
Orb., A. sp. ex gr. A. mosquensis Buch., Astarte sp. Вверх по разрезу они 
сменяются пачкой песчаников, конгломератов и глинистых сланцев 
мощностью 400 м. В ней содержатся Aucella okensis Pavl., A. volgensis 
Lah., A. inflata (Toula) Lah., Aucella sokolovi Bodyl., A. wollossowitschi 
Sokol., A. solida Lah., A. robusta Pavl. 

Пресноводно-континентальную толщу И. К- Никифорова относит к 
верхним горизонтам верхней юры — нижнему валанжину, а вышележа
щие слои с ауцеллами — к нижнему валанжину. Однако, на наш взгляд, 
судя по комплексам ауцелл из верхних двух пачек, верхняя действитель
но относится к нижнему валанжину, а нижняя (200-метровая) скорей 
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всего принадлежит к самым верхним горизонтам верхней юры или к 
пограничным слоям между верхней юрой и валанжином. В соответствии 
с этим возраст лежащей ниже пресноводно-континентальной толщи, ви
димо, позднеюрский. Более высокие горизонты нижнего мела здесь неиз
вестны, а валанжинские отложения перекрываются кислыми зффузи-
вами позднемелового возраста. 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ П Р И К О Л Ы М Ь Е 

Наиболее полные сведения о стратиграфии нижнемеловых отложе
ний северо-восточного Приколымья содержатся в монографии С. М. Тиль-
мана (1962). По его данным, нижнемеловые отложения приурочены к 
позднегеосинклинальным и окраинным впадинам. Нижнемеловой разрез 
одной из них — Умкувеемской окраинной впадины рассмотрен при опи
сании нижнемеловых отложений Охотско-Чукотского вулканогенного 
пояса. 

Характер залегания валанжинских отложений на подстилающих по
родах различен даже в пределах одной впадины. Так, в осевой части 
Раучуанской впадины «в основании валанжина как будто отсутствуют 
признаки размыва и, напротив, в ее периферической части установлено 
несогласное залегание погынденской свиты на норийских, а местами и 
на карнийских отложениях» (Тильман, 1962, стр. 72). Несогласное зале
гание валанжинских отложений или слоев, переходных от верхней юры 
к валанжину, на подстилающих породах установлено также в пределах 
Камешковской, Тытыльвеемской, Айнахкургенской и Умкувеемской впа
дин. В пределах же Олойского прогиба взаимоотношения между верхней 
юрой и валанжином согласные. 

Валанжинские отложения во всех впадинах представлены терриген
ными породами от конгломератов до глинистых сланцев. Мощность их 
достигает 2000—2500 м. В них встречаются остатки Aucella fischeriana 
Orb., A. okensis Pavl., A. volgensis Lah., A. keyserlingi Lah., A. crassa 
Pavl., A. crassicolis Keys и др., т. е. комплекс ауцелл, идентичный ком
плексу из валанжинских отложений Корякско-Анадырской области. 

Отложения готеривского и барремского ярусов по сравнению с валан-
жинскими пользуются значительно меньшим распространением. Кроме 
Умкувеемской впадины они отмечаются еще в пределах Камешковской 
впадины, по р. Малый Анюй. Они сложены терригенными и вулканоген
ными породами (аргиллиты, туфы, туффиты и туфобрекчии андезитов и 
андезито-базальтов, лавы андезито-базальтов) и содержат остатки 
Simbirskites speetonensis Young et Bird., S. pseudobarbotti Pavl., S. cf. um-
bonatus Lah., Inoceramus sp. indet. (Тильман, 1962; Верещагин и др., 
1965). Морские отложения готерив-барремского возраста в пределах 
Камешковской впадины перекрываются андезитами, андезито-дацитами 
и их туфами, которые исследователи относят к апт-альбскому возрасту. 

Морские отложения апт-альбского возраста отмечаются в Айнахкур
генской впадине. Они с базальными конгломератами в основании несо
гласно залегают на валанжинских отложениях. В целом айнахкурген-
ская свита, относимая к апт-альбскому возрасту, представлена внизу мор
скими терригенными отложениями мощностью 900—1000 м с Aucellina 
aptiensis (Orb.) Pomp., A. stuckenbergi Pavl., Protocardium sp. indet, Pec-
ten (Entolium) ex gr. nummularis Orb., Thracia sp. и др., а вверху — кон
тинентальными отложениями мощностью до 2000 м с отпечатками листо
вой флоры. Кроме того, в пределах Нутесынской и Тытыльвеемской впа
дин развиты вулканогенные отложения (имрэвеемская серия), относи
мые к баррем-альбскому возрасту, а в пределах Олойского прогиба — к 
готерив-альбскому возрасту. Иногда в них, в терригенных прослоях, от
мечаются отпечатки листовой флоры. 



КОРРЕЛЯЦИЯ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
СЕВЕРА ТИХООКЕАНСКОЙ ПРОВИНЦИИ 
И ЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРУПП ИХ ИСКОПАЕМЫХ 
Д Л Я ЦЕЛЕЙ ДЕТАЛЬНОЙ СТРАТИГРАФИИ 

При рассмотрении нижнемеловых отложений Калифорнии, Аляски, 
Японии и других районов мы уже касались вопроса об их сходстве с 
разрезами нижнего мела Корякско-Анадырской области как по общему 
строению разрезов и литологическому составу, так и по их палеонтоло
гической характеристике. Однако для установления общности их разви
тия и характера распределения в них ископаемых необходимо составить 
представление в целом о нижнемеловых отложениях всей северной части 
Тихоокеанского кольца и провести корреляцию разрезов нижнего мела 
как внутри зоны кайнозойской складчатости, так и за ее пределами. 
Общая схема корреляции нижнемеловых отложений дана в табл. 6, кор
реляция биостратиграфических подразделений — в табл. 7. 

В А Л А Н Ж И Н 

В Корякско-Анадырской области отложения валанжинского возраста, 
как было уже рассмотрено выше, образуют единый комплекс пород 
вместе с отложениями верхних горизонтов верхней юры. Валанжин пред
ставлен преимущественно терригенными породами, а вулканогенно-крем-
нистые образования, как правило, характерны для верхней юры. Однако 
в ряде районов наблюдается фациальное замещение терригенных пород 
валанжинского возраста вулканогенно-кремнистыми образованиями. 
Терригенные породы охарактеризованы остатками ауцелл, по комплек
сам которых выделяются нижний валанжин (берриас) и средне-верхний 
валанжин (стр. 47). Общая мощность валанжинских отложений в Ко
рякско-Анадырской области достигает 1500—2000 м. 

Валанжинские отложения зоны кайнозойской складчатости Аляски 
(Южная Аляска), как и в Корякско-Анадырской области, представлены 
в основном терригенными породами, но в них часто встречаются прослои 
известняков, а вулканогенно-кремнистые образования не отмечаются. 
Возможно, это связано с общей слабой изученностью нижнемеловых от
ложений Южной Аляски. В Корякско-Анадырской области, например, 
лишь детальные работы последних лет позволили отнести часть вулкано
генно-кремнистых образований к нижнему мелу. Характер юрско-меловой 
границы в пределах Южной Аляски достоверно не установлен, но в за
ливе Херендин (п-ов Аляска) и на островах архипелага Александрова, 
видимо, намечается согласный переход между верхнеюрскими и нижне
меловыми породами. В основании валанжинского разреза здесь отме
чаются Aucella subokensis Pavl., а выше — Aucella crassa Pavl., A. cras
sicollis Keys. Общая мощность валанжинских отложений в Южной Аляс
ке точно не установлена, но по известным данным она не менее несколь
ких сот метров. 

В отличие от разрезов Корякско-Анадырской области и Южной Аляс
ки, валанжинские отложения кайнозойской складчатости штатов Кали-
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форния и Орегон США залегают несогласно на подстилающих верхне
юрских и более древних породах, причем нижний валанжин (берриас) 
не отмечается вовсе. Средне-верхневаланжинские отложения представ
лены главным образом терригенными породами и охарактеризованы 
преимущественно остатками ауцелл. Кроме ауцелл, здесь, в отличие от 
Южной Аляски и Корякско-Анадырской области, встречаются также 
аммониты, по которым выделяются четыре зоны (стр. 73). Общая мощ
ность валанжинских отложений в Калифорнии достигает 1500 м, а воз
можно, и более. 

Необходимо также указать, что как в Корякско-Анадырской области, 
так и на Тихоокеанском побережье Америки валанжинские отложения 
являются наиболее широко распространенными из всех отложений ниж
него мела. Корреляция валанжинских отложений в этих районах в це
лом не представляет особых затруднений благодаря общности встре
чающихся в них ауцелл. Вопрос о более детальной их корреляции по 
комплексам ауцелл будет рассмотрен несколько ниже. 

Валанжинские отложения Японии (серия Кохиан) представлены пре
имущественно лагунно-континентальными терригенными фациями и оха
рактеризованы солоноватоводными комплексами фауны и раститель
ными остатками, реже отмечаются прибрежно-морские фации с остат
ками тригоний и аммонитов. Кроме того, отмечаются вулканогенно-крем-
нисгые образования поздне-юрско-валанжинского возраста с остатками 
радиолярий. 

Кроме зоны кайнозойской складчатости валанжинские отложения, 
охарактеризованные остатками ауцелл и реже аммонитов, широко рас
пространены в прилежащих районах как Азиатского, так и Американ
ского континентов. В мезозоидах северо-восточного Приколымья валан
жинские отложения достаточно полно описаны С. М. Тильманом (1962). 
Тильман отмечает различный характер залегания валанжинских отло
жений на подстилающих породах. В центральных частях Раучуанской 
впадины и в Олойском прогибе валанжинские отложения залегают на 
верхнеюрских согласно; в Камешковской, Айнахкургенской и Умкувеем
ской впадинах слои, переходные от верхней юры к нижнему валанжину, 
залегают несогласно на отложениях юры, триаса и даже палеозоя, а в 
Тытыльвеемской впадине несогласно на породах верхнего триаса зале
гают средне-верхневаланжинские отложения. Такой скользящий харак
тер нижней границы отложений верхнеюрско-валанжинского транс
грессивного цикла от верхней юры до среднего, а в некоторых слу
чаях, видимо, и до верхнего валанжина С. М. Тильман объясняет глы
бовыми движениями позднегеосинклинального этапа развития (Тиль
ман, 1962). Терригенные породы валанжинского яруса северо-восточ
ного Приколымья в некоторых прогибах достигают 2000 м мощности. 
Палеонтологическая характеристика их почти ничем не отличается 
от характеристики валанжинских отложений Корякско-Анадырской об
ласти. 

Валанжинские отложения широко распространены также в областях, 
примыкающих к Северному Ледовитому океану (Новосибирские острова, 
Лепо-Анабарская впадина, Таймыро-Североземельская складчатая зона, 
Хатангская, Усть-Енисейская впадины и др.). В последнее время корре
ляция нижнемеловых отложений этих северных районов СССР и уни
фикация стратиграфических подразделений проведены В. Н. Саксом, 
3 . 3 . Ронкиной, Н. И. Шульгиной, В. А. Басовым и Н. М. Бондаренко 
(1963). В валанжинских отложениях северных районов СССР наряду с 
ауцеллами сравнительно часто встречаются и аммониты, которые позво
ляют в составе валанжинских отложений выделять более дробные стра
тиграфические подразделения. В. Н. Сакс и др. (1963) в валанжинских 
отложениях Советской Арктики различают следующие зоны (снизу 
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вверх): н и ж н и й в а л а н ж и н (берриас)— 1) Paracraspedites spassken-
sis, 2) Tollia tolli; с р е д н и й в а л а н ж и н — 3) Polyptychites michalskii 
с двумя подзонами (Temnoptychites syzranicus и Asiieriptychites astierip-
tychus); в е р х н и й в а л а н ж и н — 4) Dichotomis spp. 

Кроме северных районов СССР валанжинские отложения, охаракте
ризованные остатками ауцелл, встречаются также в более южных райо
нах Азиатского континента, примыкающих к Тихоокеанской зоне кайно
зойской складчатости,— в западном Приохотье и на Сихотэ-Алине. В этих 
районах терригенные отложения валанжинского возраста охарактеризо
ваны комплексами ауцелл, почти идентичными комплексам из валанжин
ских отложений Корякско-Анадырской области. Кроме ауцелл в валан
жинских отложениях некоторых районов Сихотэ-Алиня отмечаются 
также находки аммонитов Neocomites, Berriasella и др. (Миролюбов, 
1960). 

В центральных районах и на севере Аляски валанжинские отложения 
представлены морскими терригенными породами мощностью до несколь
ких метров и охарактеризованы остатками ауцелл. По своему структур
ному положению центральные районы Аляски близки к мезозоидам 
Северо-Востока СССР. Близость эта улавливается и по валанжинский 
отложениям, в частности по характеру залегания валанжинских отложе
ний на подстилающих породах. Так же, как и в районах северо-восточно
го Приколымья, здесь отмечается, с одной стороны, несогласный характер 
залегания валанжинских отложений на подстилающих юрских, триасо
вых и, возможно, более древних породах (разрезы по р. Юкон), а с 
другой стороны, в ряде районов (горы Нутцотин, долина р. Кускоквим) 
можно предположить согласные взаимоотношения между юрскими и 
меловыми породами. В северных районах Аляски также отмечается не
согласный характер залегания валанжинских отложений на подстилаю
щих отложениях (Imlay, 1961). Корреляция валанжинских отложений 
центральных и южных районов Аляски с другими районами Тихоокеан
ского побережья Америки и Азии по комплексам ауцелл не вызывает 
особых затруднений. 

В хребте Аклавик северо-западной Канады Ю. А. Елецкий (Je-
letzky, 1958) описывает мощную толщу терригенных пород позднеюр-
ско-валанжинского возраста с согласным взаимоотношением юрских и 
меловых пород, но с незначительным размывом в основании валанжин
ского разреза. Здесь, как и на севере Сибири, наряду с ауцеллами встре
чаются и аммониты, увеличивающие возможности для корреляции их с 
одновозрастными образованиями других районов. Морские валанжин
ские отложения с остатками ауцелл и аммонитов отмечаются в разрезах 
северной части Каскадных гор в штате Вашингтон. 

В более восточных районах Канады и Америки, как и в большинст
ве районов Колымы и Приверхоянского прогиба, отложения валанжин
ского возраста либо представлены континентальными отложениями с ос
татками пресноводных ископаемых и комплексами флоры (северо-вос
точная часть Британской Колумбии и запад Альберты, Канады), либо 
отсутствуют вовсе (внутренняя часть западных штатов США). Исключе
ние составляет район верховьев р. Пис (северо-запад Британской Ко
лумбии), где известны морские фации с остатками ауцелл. 

Выше уже отмечалось, что ауцеллы являются почти единственными 
руководящими ископаемыми для валанжинских отложений северных 
районов Тихоокеанской провинции (Северо-Восток СССР, Аляска), и 
только к югу, в пределах Сихотэ-Алиня и Тихоокеанского побережья 
США, к ним добавляются аммониты, однако ауцеллы продолжают оста
ваться доминирующими формами. В связи с этим возникает вопрос о 
возможности их использования для детального стратиграфического рас
членения. Характер стратиграфического распространения ауцелл в 
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Схема сопоставления нижнемеловых отложений севера Тихоокеанской провинции 

ЕДИНАЯ СТРА
ТИГРАФИЧЕСКАЯ 

ШКАЛА 
ЯПОНИЯ 

(по сводке «Геология и минеральные ресурсы Японии», 1962; Т. Matsumoto, 1983) СИХОТЭ-АЛИНЬ, 
(по В. Н. Яковлеву, 
1957; В. Н. Вереща

гину, 1963, 1966) 

ЗАПАДНОЕ ПРИ-
ОХОТЬЕ, Удско-

Торомский р-н, 
(по И. К- Никифо

ровой, 1960) 

ЗАПАДНАЯ КАМ
ЧАТКА, 

(по Б. Ф. Дьякову, 
1955; Ю. В. Жегалову, 

1957) 

КОРЯКСКО — АНАДЫРСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЯСКА 
Imlay and Reeside, 1954; Imlay, 1960, 1961 КАНАДА, 

горы Аклавик 
(Jeletzky, 1958) 

ТИХООКЕАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ США 
(Popenoe at al. 1960; Imlay, 1960, 196! 

С
И

С


ТЕ
М

А
 

, К и м 
о ч 

ярусы, 
подъярусы 

Общая схема 
Японии Местность Титибу 

Горы Китаками — 
— Лбукума о. Хоккайдо 

СИХОТЭ-АЛИНЬ, 
(по В. Н. Яковлеву, 
1957; В. Н. Вереща

гину, 1963, 1966) 

ЗАПАДНОЕ ПРИ-
ОХОТЬЕ, Удско-

Торомский р-н, 
(по И. К- Никифо

ровой, 1960) 

ЗАПАДНАЯ КАМ
ЧАТКА, 

(по Б. Ф. Дьякову, 
1955; Ю. В. Жегалову, 

1957) 
Матметчннские горы, (по ав

тору и М- Л. Пергаменту, 
1961) 

Таловские горы 
(по автору) 

хр. Пекульней 
(по Г. Г. Кайгородце-
ву, 1959; 1961; 1965) 

Бассейн р. Великой ' 
(по О. П. Дундо, 

1963; 1964) 

Сев. — Вост. Корякского 
хребта (по Ю. Б. Гладен-
кову, 1963; В. Н. Вереща

гину и др., 1965) 
Сев. Аляска Долина р. Юкон 

Юго-восточная 
Аляска 

КАНАДА, 
горы Аклавик 

(Jeletzky, 1958) Береговые хребты 
Калифорнии Береговые хребты Орегона 

Долина р. Сакраменто 
(Калифорния) 

§5 
Сеноман 

верхний 

Палеогиляка 

инфрагиляка 

лалеомияко 

верхний 

верхний 

нижний 

верхний 

средний 

нижний 
(берриас) 

Волжский 

Группа Сотоизуми, нижн. 
подгруппа 

Серия Арита (се
рия Осима) 

Серия Коти (се 
рия Риосеки) 

Верхняя подгруппа ( 
аммонитами, тригони 
ями и др. В некото 
рых местах флора. 

Конгломерат 

Нижняя подгруппа с 
аммонитами, тригони 
ями и др. 

конгломерат 

Группа Риосеки с пре
сноводной фауной и 
флорой, иногда с три-
гониями 

конгломерат 

Группа Торинозу 

Гр. Мияко с аммони 
тами, тригониями и 
ДР-

Конгломерат 

Средняя группа Езо ( 
Mortoniceras (Canta-
brigites) imaii (Yabe 
et Shimizu), Inocera 
mus unglicus Woods 
и др. 

Лужковская свита 

Нижняя группа Езо с 
Parahoplites, Eotetra 
gcnites, Orbitolina i 
ДР-

Формация Осима 

Эффузивы Осима 

Формация Изокуза 
Berriasella и др. 

Гр. Сисиори 

Н О 
С 

о. Ег 

Формация Суюбари с 
остатками PulchelLit 
(Caicedia) и др. 

Формация Ямабе 

Ключевская свита 
Aucella crassicollis 
Keys, A. volgensis 
Lah. A. okensis Pavl. 
и др. 

Слои с Aucella oken-
[sis Pavl. , A. volgen 
sis Lah. и др. 

Омгонская толща 

Слои с Aucella fische
riana Orb. и др. 

Маметчинская свита 

Кедровская свита с Neogastrop
lites spp., Beudanticeras mul-
ticonstrictum Imlay, Scaphites 
mametensis Avdeiko sp. nov 
и др. 

Верх, подсвита с Clconice 
ras cf. mangyschla'zcnse 
Luppov и др. 

Нижн. подсвита с Kenni-
cotia cf. rugosa Imlay, 
Eogaudryceras shirnizui 
menneri Avdeiko ssp. nov 

Кармаливаямская свита с Eo
tetragonites jacobi Kilian, Pe-
dioceras sp., Aucellina aptien-
sis (Orb.) Pomp., A. caucasica 
Buch и др. 

Слои с Inoceramus coloni 
cus Anderson и др. 

Слои с Simbirskites cf 
speetonensis (Young et 
Bird), S. cf. decheni Roe-
mer и др. 

Айнынская свита с 
Eogaudryceras cf. shi
rnizui Breistroffer и др. 

Слои с Aucella crassicol
lis Keys., A. sublaevis 
Keys, A. uncitoldes Pavl . 
и др. 

Слои с Aucella volgensis Lah., A. terebratuloides] 
Lah., A. keyserlingi Lah. и др. 

Кингвиемская свита — спилиты, кератофиры, туфы 
яшмы с радиоляриями, остатки Aucella 

Слои с Inoceramus 
nipponisus (Nag et 
Mat.) 

Слои с Aucelina apti-
ensis (Orb.) Pomp.. 
A. caucasica Buch и др. 

Слои с Aspinoceras 
kafgorodzevi Ver. и др. 

Слои с симбирскита-
Ми 

Серригенные породы с 
ауцеллами 

Кремнисто-вулканоген-
ные породы с радио
ляриями? 

Великореченская сви-

Тамватнейская свита 
с Inoceramus и отпе
чатками флоры 

Кангыкаирская свита 
с Aucella sp. indet. 

Койвэрэланская свита 
с Aucella cf. uncitol
des Pavl. , A. cf. vol
gensis Lah. и др. 

Талякаурхынская : тол
ща с Aucella sp. in 
det. 

Слои с Lagonibelus (Lago 
nibelus) subrectangulata 

Теригенные породы с 
ауцеллами 

Кремнисто-вулкано
генные породы с ра-
диоляримия 

Слои с Inoceramus] 
dunveganensis McLe 
arn 

Слои с Gastroplites, 
Cleoniceras, Inocera
mus anglicus Woods 
и др-

Формация Торок с Lemu
roceras, Aucellina и др. 

Форм- Окпикруак с Au
cella sublaevis Keys., А 
crassicollis Keys. A. oken
sis Pavl. и др. 

Группа Шактолик с 
Neogastroplites, Gast
roplites, Cleoniceras 
и др. 

Конгломерат Унгалик 

Группа Коюкук с А. 
sublaevis Keys., А. 
crassicollis Keys, и др. 

Формации Кенникот 
с Beudanticeras, Cleo 
niceras, Inoceramus] 
concentricus Park., In 
cf. anglicus Woods 
и др. 

Слои с Auccella eras 
sicollis Keys., A. sub
okensis Pavl. и др. 

Конгломерат с Aucel
la piochii Gabb. 

Песчаники с Aucellina] 
aff. aptiensis (Orb.)1 

Pomp., A. caucasica 
Buch и др. 

Песчаники, алевроли
ты с ауцеллинами 
Hoplocrioceras 

Алевролиты с Oxyteu 
this cf. jasikowi (Lah.) 
и др-

Кослослоистые песча 
ники 

Песчаники с Aucella] 
volgensis Lah., Tollia] 
cf. tolli Pavl., Polyp 
tychites spp. и др. 

Алевролиты с Aucella] 
piochii Gabb. 

Алевролиты с Aucella 
mosquensis Buch 

Формация Panoche 

Формация Wisenor с 
Mortoniceras Breweri-
ceran hulenense An
derson, Puzosigella 
spp. и др. 

Группа Paskenta с Au
cella crassicollis Keys, 
и ДР-

Песчаники с Lyelliceras, 
Oxytropidoceras (?), Cleo
niceras (?) и др. 

Слои с Shasticrioceras 
poniente Andersons 
Inoceramus ovatoides 
Anderson, Simbi'skites] 
и др-

Holisites dichctomus 

Welsia oregonensis, W 
packardi 

Слои с Desmoceras (Pseudouh-
Ugella) и др. 

Mortoniceras hulenanum 

Слои с Homolsomites] 
mutabilis (Stanton), 
Olcostephanus pecki 
Imlay и др. 

Oxytropidoceras packardl-

Brewerlceras hulenense 

Leconteites lecontei 

Acanthoplites reesidei 

Acanthoplites gardneri 

Gabbioceras wlntuntum 

Shasticriocreos poniente 

Hertleinites aguila 

«Hamlin — Broad» 

Гр. Paskenta с KUianella cras
siplicata (Stanton), Homolso
mites mutabilis (Stanton) 

Группа Knoxville и частично форм. Franciscan 
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Схема корреляции биосгратиграфических подразделений Европы и севера Тихоокеанской провинции 

5 
(по 

1русы и зоны Западной Европы 
решениям Лионского коллоквиума, 

сентябрь 1963) 
Ярусы и зоны юга СССР 

(по В. В. Друщицу, 1963; 1964) 
Зоны Русской платформы 

(по Саксу и др., 1963; 
«Решениям-..», 1960) 

Зоны севера СССР 
(по Саксу и др., 1963) 

Зоны и слои Корякско-
Анадырской области (по автору) 

Зоны и слои Северной Алясю 
(Imlay, 1961) 

Слои Южной Аляски 
(Imlay, 1960) Зоны севера и запада Канады 

(Jeletzky, 1964) 
Зоны Тихоокенского побережья 

США (Murphy, 1956; Popenoe 
М я1 1QfiD- Tmlo-,7 1ПйЛ\ 

Stoliczkaia dispar 
Stoliczkaia dispar — Lepthoplites falcoides 

ю
рх

ни
й Stoliczkaia blancheti 

хн
ий

 Stoliczkaia dispar — Lepthoplites falcoides Neogastroplites spp. — Scaphites 
mametensis 

Freboldiceras singulare 

Neogastroplites spp. 

ю
рх

ни
й 

Morioniceras inflatum 
& 

<v - Cleoniceras (?) whitingtoni Freboldiceras singulare 
Morioniceras hutenanum Morioniceras inflatum и P ervinquieria inflata Pervinquieria inflata 

- Cleoniceras (?) whitingtoni 
Lemuroceras talkeetnanum Morioniceras hutenanum 

Dipoloceras cristatum Hysteroceras orbignyi 
Anuguuaryceras maaraspaianum — 
Beudanticeras multiconstrictum Gastroplites liardense 

ьб
 Euhoplites lautus — E. nitidus Anahoplites intermedins Gastroplites kingi Gastroplites spp. 

ч < Cleoniceras cf. mangyschlakense — 
Gaudryceras aininensis 

Gastroplites spp. 

< ср
е «.Hoplites» dentatus — Lyetliceras 

lyell i ю 

ед
ни

й Hoptites dentatus HopUtes dentatus 
Cleoniceras cf. mangyschlakense — 
Gaudryceras aininensis 

Cleoniceras taileuri Beudanticeras affine 
Oxytropidoceras packardi 

< ед
ни

й 

Douvilleiceras mammilatum 

а 
у 

Douvilleiceras mammilatum — Sonneratia 
dutempleana 

Kennicotia cf. rugosa Subarcthopliies belli Brewericeras breweri 

иииж
и 

Douvilleiceras mammilatum — Sonneratia 
dutempleana 

LeymerieUa tardefurcata Moffites robustus — Lecon
teites deansi Cleoniceras ajf- subaylei 

Brewericeras hulenense 

к Eogaudryceras shimizui menneri Colvillia crassicostata 
LeymerieUa tardefurcata 

И
Л

] 

LeymerieUa tardefurcata Leconteites modestus — Puzo-
sigella spp. Sonneratia (s. 1.) sp. A. Leconteites lecontei 

Diadohoceras nodosocostatum 

Н
И

Ж
У

 
Hypacanthoptites jacobi 

Diadohoceras nodosocostatum 
Acanthoplites nolanl — Diadohoceras nodoso
costatum 

:н
ий

 Acanthoplites nolanl — Diadohoceras nodoso
costatum 

Acanthoplites gardneri 
а 
0J 

Cheloniceras subnodosocostatum Parahoplites melchioris Cheloniceras subnodosocostatum 

[и
й Parahoplites melchioris 

А
пт

 

Acanoceras nisum ве
рх

и 

Cheloniceras subnodosocostatum — Colombice-
ras crassicostatum Cheloniceras martini 

Eotetragonites jacobi 

Aucellina ex gr. aptiensis — A. 
ail. caucasica in

iu
/n

 

Gabbioceras angutatum 

П
Т

 

Dufrenoya furcata — D. subfurcata 
•g 

< Dufrenoya furcata — D. subfurcata I 
S 
X 

X 
Deshayesites deshayesi 

1Ж
Н

И
Й

 

Deshayesites dechyi — D. deshayesi 
Deshayesites deshayesi 'o

ce
ra

i 

Austrahceras argus 

X X 
Deshayesites weissii — Procheloniceras 
albrechtiaustriae 

Deshayesites deshayesi 

M
i 

Deshayesites weissii — Procheloniceras 
albrechtiaustriae Ua

 

И
!И

] Морские отложение неиз
вестны I 

S Sitesites seranonis 
a ве

рх
н Heteroceras astierianum 

Oxyteuthis jasicowi 

Морские отложение неиз
вестны 

Морские отложения неиз-
вес гны 1? 

Hoplocrioccras cf. remondi ' Shasticrioceras poniente 

Ba
t И

И
 Ба

р Oxyteuthis jasicowi • Ba
t 

Nicklesia pulchella 

Ба
р 

X Иolcodiscus caillaudianus 

ни
; Nicklesia pulchella 

Н
И

* Иolcodiscus caillaudianus 
Inoceramus colonicus Oxyteuthis cf. jasikowi 

He niemties aguila 
Pseudothurmannia angulicostata Pseudothurmannia angulicostata — Simbir

skites decheni 
к 
X 

Pseudothurmannia angulicostata 

Н
И

И
 

Pseudothurmannia angulicostata — Simbir
skites decheni 

Simbirskites decheni Simbirskites speetonensis 

ри
в 

& 
о 
а 

Subsaynella sayni 

ж
в 

ве
рх

 

Craspedodiscus phillipsi Lamcllaptychus 
angulicostatus 

Simbirskites decheni Simbirskites speetonensis Simbirskites decheni Simbirskites cf. kleini 
«Hamltn-Broad» 

<D 
Crioceratites duvali — Speetoniceras 
versicolor Го

' 

Crloceras duvali О Crioceratites duvali — Speetoniceras 
versicolor Speetoniceras versicolor Speetoniceras versicolor 

Н
И

И
 

И
И

 

Crioceratites duvali — Speetoniceras 
versicolor Speetoniceras versicolor Speetoniceras versicolor Acroteuthis cf. conoides 

Acathodiscus radiatus % Ho isites dlchotomus 

ни
 Acathodiscus radiatus к 

Acanthodiscus radiatus — Leopotdia 
leopoldiana 

Lyttcoceras s. I. 

Acanthodiscus radiatus — Leopotdia 
leopoldiana ? 

Морские отложения неизвестны Wellsia packardi — W. oregonensis 

Saynoceras verrucossum 
X Neocomites neocomiensis — Olcostephanus 

Dichotomites petschorensis Homolsomites bojarkensis 
Aucella sublaevis Aucella «crassicollis» 

В
ал

ан
ж

ин
 ве

р:
 

sayni 
Polyptychites polyptychus Dichotomites spp. о 

w 

Aucella sublaevis Aucella «crassicollis» Didiotomites quatsinoensis Olcostephanus peckl 

oi
l i

s 

В
ал

ан
ж

ин
 

Kilianella roubaudiana 

ж
ин

 

,Н
И

Й
 

Kilianella roubaudiana — Thurmanniceras 

Polyptychites keyserlingi — P. 
michalskii 

Polyptychites michalskii el 
la

 c
ra

i Auce'.la «crassicoltis» 

Euryptychites stubbendorfi s. 1. 
Homolsomites mutabilis 

: 
cr

as
si

c 

Kilianella roubaudiana 

ж
ин

 

ч. ш thurmanni Polyptychites michalskii Aucella uncitoides Aucella «sublaevis» 

В
ал

ан
 

а 
У Tcmnoptychites hoplitoides 

Thorsteinssonoceras ellesinerensis 
Kilianella crassiplicata — 
Sarasinella hyatti A

uc
e,

 

ш
ас

 Berriasella boissieri 

Н
И

И
 

ри
ас

) 

Subihurmannia boissieri — Euthymiceras 
Tollia stenomphala Tollia cf. iolli 

Aucella okensis — A. subo-
k en sis 

Tollia tolti s. I. 

Ве
р}

 

Berriasella grandis Н
И

Ж
 

(б
ер

] transfiguralis 

Riasanites rfasanensis Paracraspedites spasskensis 

Aucella okensis — A. volgensis Aucella okensis — A. subo-
k en sis Aucella okensis — A. subo-

k ens is Aucella volgensis s. s. 
Berriasella grandis Riasanites rfasanensis Paracraspedites spasskensis 

Aucella okensis s. 1. 1 
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Сравнение характера вертикального распространения ауцелл валанжина 
Европейской части СССР и Корякско-Анадырской области 

Ярус 
Подъ-
ирус Зона 

Европейская часть СССР (по 
Д. П. Павлову, 1907, П. А. Ге
расимову, 1955, И. Г. Сазоновой, 

1961) 

Корякско-Анадырская 
область 

В
ер

хн
ий

 Polyptychites 
polyptichus 

Aucella sublaevis Keys., A. crassi
collis Key;. A. piriformis Lah., 
A. keyserlingi Lah., A. borealis 
Pavl., A. ischmie Pavl., A. crassa 
Pavl. 

Aucella s Mazvis Keys., A. crassi
collis Keys., A. piriformis Lah., 
A. keyserlingi Lah. 

ск
ий

 

>ж 

Polyptychites 
keyserlingi 

Aucella uncitoides Pavl., A. cras
sicollis Kays-. A. keyserlingi Lah., 
A. crassa Pavl., A. inflata (Toula) 
Lah., A. piriformis Lah., A. solida 
Lah. 

Aucella uncitoides Pavl., A. cras
sicollis Keys., A. crassicolis var. 
ame-icana Sok., A. keyserlingi Lah-, 
A. bulloides Lah., A. crassa Pavl. 
Л. inflata (Toula) Lah. 

ла
нж

пн
! 

fct 
& 
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Temnoptychites 
hoplitoides 

Aucella crassa Pavl., A. crassicollis 
Keys., A. keyserlingi Lah., A. bul-
loideg Lah., A. inflata (Toula)Lah. 

Aucella uncitoides Pavl., A. cras
sicollis Keys., A. crassicolis var. 
ame-icana Sok., A. keyserlingi Lah-, 
A. bulloides Lah., A. crassa Pavl. 
Л. inflata (Toula) Lah. 

М 
Tollia stenom-
phala 

Aucella volgensis Lah., A. okensis 
Pavl.. A. fischeriana Orb., A. te
rebratuloides Lah., A. keyserlingi 
Lah., A. inflata (Toula) Lah. 

Aucella volgensis Lah., A. okensis 
Pavl.. A. lanuseni Pavl., 1" A. fi
scheriana Orb., A. terebratuloides 
Lah,, A. keyserlingi Lah., A. bul
loides Lah., A. inflatx (Toula) Lah. 

Н
иж

ни
 

Riasanites 
rfasanensis 

Aucella volgensis Lah., A. o'lensis 
Pavl., A. fischeriana Orb.. A. tere
bratuloides Lah., A. la'iuseni Pavl. 

Aucella volgensis Lah., A. okensis 
Pavl.. A. lanuseni Pavl., 1" A. fi
scheriana Orb., A. terebratuloides 
Lah,, A. keyserlingi Lah., A. bul
loides Lah., A. inflatx (Toula) Lah. 

В
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 Craspedites no-
diger 

Aucella lahuseni Pavl., A. fische
riana Orb., A. tenuicollis Pavl., 
A. trigonoides Lah., A. terebratuloi
des Lah., A. hrotavi Pavl. 

Aucella lahusmi Pavl., A. fische
riana Orb.. A. tenuicollis Pavl. 
Л. paraloxa Sok, Л. terebratuloi
des Lah. 

Европейской части СССР и Корякско-Анадырской области сравнивается 
в табл. 8. В основании валанжинского разреза Европейской части СССР 
(берриас) отмечаются Aucella volgensis Lah., A. okensis Pavl., A. sub
okensis Pavl., вместе с которыми встречаются ауцеллы, известные как 
из верхней части верхневолжского яруса (Aucella lahuseni Pavl., A. fi
scheriana Orb., A. terebratuloides Lah.), так и из более высоких гори
зонтов валанжина (Aucella keyserlingi Lah., A. bulloides Lah., A. in
flata Lah.). Этот комплекс ауцелл отличается от верхнеюрского, для ко
торого характерны Aucella tenuicollis P a v l , A. trigonoides Lah., A. tereb
ratuloides Lah., A. lahuseni Pavl., A. fischeriana Orb., A. krotovi Pavl. и др. 
Если мы обратимся к разрезам Корякско-Анадырской области, то 
обнаружим аналогичную последовательность смены ауцелл. Так, в осно
вании ауцелловых слоев в Корякско-Анадырской области отмечают
ся Aucella tenuicollis Pavl., A. terebratuloides Lah., A. dahuseni Pavl., 
A. fischeriana Orb., A. paradoxa Sok. и др. Выше, так же как и в Евро
пейской части СССР, появляются Aucella volgensis Lah., A. okensis 
Pavl., A. subokensis Pavl., A. keyserlingi Lah., A. inflata (Toula) Lah. и 
сюда же поднимаются A. terebratuloides Lah., A. fischeriana Orb., A. la
huseni Pavl. Уже сам по себе факт идентичной смены комплексов ауцелл 
вверх по разрезу позволяет предположить, что эта смена происходит на 
одном и том же рубеже, а именно на юрско-меловой границе. Дополни
тельные сведения сб этом дают нам разрезы нижнемеловых отложений 
северных районов СССР, являющиеся как бы промежуточными разре
зами между Европейской частью СССР и .Корякско-Анадырской об
ластью, а также разрезы северо-западной Канады. В валанжинских от
ложениях этих районов помимо ауцелл встречаются также и аммониты. 
В северных районах СССР появление таких видов ауцелл, как Aucella 
volgensis Lah. и A. okensis Pavl., приурочено к основанию валанжинско-
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го разреза (зона Paracraspedites spasskensis) (Сакс и др., 1963). В ос
новании валанжинского разреза Северо-Западной Канады также появ
ляются Aucella okensis Pavl. и A. volgensis Lah., вместе с аммонита
ми — Craspedites cf. subrasubditus Bogoslowsky, Tollia cf. tolli Pav>. 
и др. (Jeletzky, 1958), причем Ю. А. Елецкий отмечает, что Aucella vol
gensis появляется несколько выше по разрезу, чем A. okensis, в зоне 
Tollia cf. tolli. В верхних частях верхнеюрского разреза Северо-Запад
ной Канады встречаются Aucella trigonoides Lah., A. terebratuloides 
Lah., A. fischeriana (Orb.), A. piochii Gabb. и др. В основании валан
жинских отложений Аляски также отмечаются находки Aucella volgen
sis Lah., A. okensis Pavl., A. subokensis Pavl. Все перечисленные выше 
факты свидетельствуют о том, что юрско-меловая граница по ауцеллам 
устанавливается достаточно четко. Она должна проводиться по появле
нию в разрезах Aucella okensis Pavl., A. subokensis Pavl., A. volgensis 
Lah. В некоторых случаях проведение ее возможно по комплексам дру
гих видов ауцелл при послойных сборах. Так, исчезновение в разрезе 
Aucella tenuicollis Pavl., A. paradoxa Sok. и появление вверх по разре
зу таких форм, как Aucella keyserlingi Lah., A. inflata (Toula) Lah., 
также свидетельствуют о юрско-меловой границе. В этом случае, одна
ко, граница может проводиться недостаточно четко, так как Aucella 
keyserlingi и A. inflata, возможно, появляются несколько выше основа
ния валанжина, в слоях, эквивалентных зоне Tollia stenomphala. 

Резкая смена ауцелл проходигг на границе между нижним и средним 
валанжином. В Европейской части СССР на этой границе исчезают 
виды, характерные для нижнего валанжина (берриаса), — Aucella oken
sis Pavl., A. subokensis Pavl., A. volgensis Lah., все виды, проходящие 
из верхних горизонтов верхней юры, — A. fischeriana Orb., A. lahuseni 
Pavl., A. terebratuloides Lah., а вновь появляются Aucella crassa Pavl., 
A. crassicollis Keys., A. bulloides Lah. и несколько выше — A. uncitoides 
Pavl., A. piriformis Lah., и др. Эта смена при послойных сборах ауцелл 
легко улавливается и в Корякско-Анадырской области. Здесь, как и в 
Европейской части СССР, Aucella volgensis Lah., A. okensis Pavl. 
и другие формы, характерные для нижнего валанжина и верхних гори
зонтов верхней юры, исчезают из разреза, а появляются Aucella crassa 
Pavl., A. crassicollis Keys., A. uncitoides Pavl, A. bulloides Lah., A. piri
formis Lah., A. crassicollis var. americana Sok. и др. В северных районах 
СССР по ауцеллам граница между нижним и средним валанжином не 
отмечается так резко — Aucella crassicollis Keys, и A. bulloides Lah. 
отмечаются в среднем валанжине, a Aucella crassa Pavl. и A. uncitoides 
Pavl., по данным В. Н. Сакса и др. (1963), появляются еще в зоне Tollia 
tolli. В Северо-Западной Канаде остатки ауцелл в более высоких гори
зонтах валанжина не отмечаются, а на Аляске слои с Aucella okensis 
Pavl. и A. volgensis Lah. сменяются вверх по разрезу слоями с Aucel
la «sublaevls» Keys и A. «crassicollis» Keys. Как уже отмечалось выше, 
американские палеонтологи вслед за Р. У. Имлеем сводят большое раз
нообразие средне-верхневаланжинских ауцелл лишь к двум видам — 
A. «sublaevis» Keys, и A. «crassicollis» Keys. Так, в объем вида Л. «crassi-
collis» Keys, по Р. У. Имлею (Imlay, 1959) попадают еще A. crassa Pavl., 
A. keyserlingi Lah., A. piriformis Lah., A. inflata (TouLa) Lah., A. uncito
ides Pavl. и др. Для вида A. «sublaevis» Keys. Имлей не приводит си
нонимики, но, судя по помещенным им в таблицах изображениями (Im
lay, 1959), а также по изображениям Д. Л. Джонса и А. Грантца (Jo
nes and Grantz, 1964), в объем вида Aucella «sublaevis» попадают, кро
ме того, A. bulloides Lah., A. piriformis Lah., A. keyserlingi Lah. и др. 
Тем не менее, несмотря на различное понимание объема видов, грани
ца между нижним валанжином (берриасом) и средним валанжином 
на Аляске и в остальных районах Тихоокеанского побережья Северной 
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Америки проводится сравнительно легко по появлению Aucella «sublae-
vis» Keys, и A. «crassicollis» Keys. Таким образом, граница между ниж
ним и средним валанжином по ауцеллам прослеживается достаточно 
уверенно от Европейской части СССР до Северной Америки. 

Граница между средним и верхним валанжином значительно менее 
четкая. В Европейской части СССР в верхнем валанжине к поднимаю
щимся из среднего валанжина видам Aucella crassicollis Keys., A. piri
formis Lah., A. keyserlingi Lah., A. crassa Pavl. добавляются A. sublae
vis Keys., A. borealis Pavl. и A. ischmae Pavl. В то же самое время в 
Корякско-Анадырской области к средневаланжинским формам добавля
ется лишь один вид — Aucella sublaevis Keys. В северных районах 
СССР A. sublaevis также впервые появляется в верхнем валанжине, 
где она встречается вместе с A. crassicollis Keys., A. solida Lah., а так
же поздневаланжинскими аммонитами — Polyptychites polyptychus 
Keys., Dichotomites petschorensis Bog., Acroteuthis freboldi Bluing, и др. 
Ma Аляске и в остальных районах Северной Америки проведение гра
ницы между нижним и верхним валанжином невозможно из-за различ
ного понимания объема видов. Более того, по данным Имлея (Imlay, 
1959, 1961), Aucella «sublaevis» Keys, встречается на Аляске ниже по 
разрезу, чем A. «crassicollis» Keys. 

В пределах Севера Тихоокеанской провинции, так же как и в Ев
ропейской части СССР, ауцеллы не поднимаются в готерив. Так, в Ко
рякско-Анадырской области в «симбирскитовых слоях», достоверно от
носящихся к готеривскому возрасту, нет и намека на находки ауцелл, 
Б то время как в отложениях валанжинского возраста они встречаются 
в большом количестве. В разрезах валанжинских отложений Тихооке
анского побережья США ауцеллы встречаются в изобилии, но находки 
их в нижних зонах готеривского яруса — Wellsia oregonensis и Wellsia 
packardi нигде не отмечаются. 

В то же самое время на севере Сибири В. Н. Сакс и др. (1963) от
мечают находки Aucella sublaevis Keys, и A. crassicollis Keys, в слоях, 
относимых к готеривскому возрасту, однако приводимые данные недо
статочно обоснованы и требуют дальнейшей тщательной проверки. Так, 
в Усть Енисейской впадине глины, алевриты и песчаники с Aucella 
(?) cf. sublaevis Keys., Haplophragmoides ex gr. nonioninoides Reuss. и 
H. niveus Schar. В. H. Сакс и др. (1963) относят к верхнему валанжи-
пу и в то же время пески и алевролиты с Aucella ex gr. sublaevis Keys., 
Haplophragmoides ex gr. nonioninoides Reuss. и H. niveus Schar, т. е. с 
теми же самыми формами, — к нижнему готериву. Для отнесения к го
теривскому возрасту разреза о. Бегичева, приводимого в работе Сакса 
(Сакс и др. 1963), также нет достаточных оснований. Песчано-глини-
сто-алевритовые породы общей мощностью 175 м с остатками Aucella 
sublaevis Keys., A. ex gr. sublaevis Keys., A. sp. indet, Polyptychites 
(? Dichotomites) sp. indet, Pleurornya cf. uralensis Orb. и др. вряд ли 
можно отнести к готериву, и скорей всего они относятся к верхнему ва-
ланжину, как и подстилающие слои. Конечно, не исключено, что в не
значительном количестве Aucella sublaevis Keys, и A. crassicollis Keys, 
могут подниматься в готерив. Однако подобные данные всегда нужно 
подвергать тщательной взаимопроверке, так как в случае ошибки и 
создавшейся путаницы такая важная и часто встречающаяся группа ис
копаемых, как ауцеллы, может необоснованно потерять свое страти
графическое значение. Необходимо еще раз подчеркнуть, что в деталь
но изученных разрезах Европейской части СССР, а также в пределах 
Севера Тихоокеанской провинции ауцеллы не поднимаются выше верх
него валанжина. 

Итак, ауцеллы при послойных сборах можно с успехом использо
вать для детального расчленения валанжинских отложений и для ши-
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роких межрегиональных корреляций. Там, где возможна проверка по 
аммонитам, стратиграфические данные по ауцеллам соответствуют дан
ным по аммонитам. Комплексы ауцелл позволяют выделять валанжин
ские отложения в целом, отделять их от волжского яруса верхней юры 
и в составе валанжина выделять более дробные подразделения. При 
этом нижний валанжин (берриас) легко отделим от верхнего валанжи
на, а разделение среднего и верхнего валанжина более затруднительно. 

Г О Т Е Р И В - Б А Р Р Е М 

Отложения готеривского и барремского ярусов в большинстве слу
чаев не отделяются друг от друга и поэтому рассматриваются нами 
совместно. Они пользуются значительно меньшим распространением 
по сравнению с валанжинскими отложениями. 

В Корякско-Анадырской области, в пределах Пенжинского синкли
нория готерив-барремские отложения представлены песчано-алевро
литовыми породами мощностью до 1150 м с остатками симбирскитов, 
иноцерамов и белемнитов. В их составе выделяются симбирскитовые 
слои (готерив) и слои с Inoceramus colonicus (баррем). Характер за
легания их на подстилающих валанжинских породах достоверно не ус
тановлен. 

- 1 

В Южной Аляске, как и в большинстве районов Корякско-Анадыр
ской области, готерив-барремские отложения не отмечаются. Под очень 
большим вопросом готерив-барремскими могут оказаться глинистые 
сланцы и песчаники с остатками белемнитов в горах Талкитна, кото
рые залегают выше слоев с Aucella crassa Pavl. и A. crassicollis Keys. 

В большинстве районов Тихоокеанского побережья США отложе
ния готерив-барремского возраста неизвестны, за исключением запад
ного борта впадины Грейт-Вэлли (долина р. Сакраменто, штат Кали
форния) и южной части Береговых хребтов Орегона. В обоих этих райо
нах готерив-барремские отложения представлены песчано-алевролито
выми породами мощностью до 1000 м. В южной части Береговых хреб
тов Орегона отмечается согласное залегание их на валанжинских по
родах. Такое же залегание предполагается и в большинстве разрезов до
лины р. Сакраменто, за исключением разрезов вблизи г. Оно (округ 
Шаста), где отмечается несогласное залегание готерив-барремских сло
ев с базальными конгломератами в основании прямо на изверженных 
и метаморфических породах, видимо, палеозойского возраста. Палеон
тологическая характеристика готерив-барремских отложений здесь зна
чительно богаче и разнообразнее, чем в Корякско-Анадырской обла
сти,— обычными являются аммониты, по которым Р. У. Имлей и 
М. А. Морфи выделяют фаунистические зоны (см. табл. 4). 

На Японских островах отложения готерив-барремского возраста (се
рия Арита) более обычны, чем в Корякско-Анадырской области и на 
Тихоокеанском побережье США. Тем не менее и в Японии имеются раз
резы, где отложения готерив-барремского возраста или какая-то их 
часть отсутствуют. Морские терригенные отложения готерив-баррем
ского возраста обычно согласно залегают на валанжинских, но имеются 
случаи и несогласного залегания. В их составе Т. Мацумото (Matsumo
to, 1963) выделяет одну зону — Pulchellia ishidoensis. 

Сведения о готерив-барремских отложениях северо-восточного При-
колымья содержатся у Г. Г. Попова (1959), К- В. Паракецова (1961) и 
недавно обобщены С. М. Тильманом (1962). Морские отложения готе
рив-барремского возраста здесь известны лишь в пределах Камешков-
ской и Умкувеемской впадин, где они представлены преимущественно 
песчано-алевролитовыми породами с прослоями туфов и андезитов. От
мечается согласный характер их залегания на валанжинских породах и 
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с перекрывающими их аптскими слоями. Так же, как и в Корякско-Ана
дырской области, готерив-барремские отложения здесь содержат остат
ки аммонитов Simbirskites pseudobarbotti Pavl., Simbirskites speetonen
sis Young et Bird, призматический слой крупных иноцерамов и остатки 
Inoceramus paraketzovi Efimova, In. ex gr. aucella Trautschold, Inocera
mus sp. nov. На остальной территории северо-восточного Приколымья 
на готерив-барремское время падает перерыв в осадконакоплении. 

На Сихотэ-Алине готерив-барремские отложения известны в конти
нентальных фациях (нижняя часть сучанской серии), однако на Север
ном Сихотэ-Алине имеются находки барремского аммонита — Spitidis-
rus aff. rotula Sow. (Верещагин, 1962). 

Отложения готерив-барремского возраста на Севере СССР в районах, 
примыкающих к Северному Ледовитому океану, обычны, причем в 
морских фациях известны только отложения готеривского возраста. 
В готеривских отложениях Севера СССР В. Н. Сакс и др. (1963) вы
деляют три аммонитовые зоны (снизу вверх): 1) Homolsomites bojarken-
sis. 2) Speetoniceras versicolor, 3) Simbirskites speetonensis. 

Помимо аммонитов в готеривских отложениях отмечаются также 
находки Inoceramus aff. aucella Trautschold. Кроме того, как отмеча
лось выше, В. Н. Сакс и др. (1963) к готериву относят часть слоев с 
Aucella sublaevis Keys, и A. crassicollis Kevs. 

В центральных и северных районах Аляски отложения готерив-бар
ремского возраста не отмечаются, но известно, что часть разреза ас
пидных сланцев и граувакк с обломками крупных раковин иноцерамов 
в Аляскинском хребте может иметь готерив-барремский возраст. 

В зоне мезозойской складчатости, в пределах западных штатов США, 
морские отложения готерив-барремского возраста отмечаются в север
ной части Каскадных гор (штат Вашингтон). Здесь в терригенных по
родах формации Ньюбай встречаются ископаемые, характерные для 
баррема,— Inoceramus colonicus Anderson и Shasticriceras, которые 
сравнительно легко коррелируются с отложениями зоны Shasticrioce-
ras poniente Калифорнии и со слоями с Inoceramus colonicus Корякско-
Анадырской области. В залегающих ниже отложениях готеривского 
возраста какие-либо фаунистические остатки не найдены. 

Морские отложения барремского возраста, залегающие трансгрес
сивно на валанжине, отмечаются Ю. А. Елецким (Jeletzky, 1958) в 
хр. Аклавик (Северо-Западная Канада) . Они охарактеризованы остат
ками белемнитов — Oxyteuthis, Acroteuthis аммонитов — Ancyloceras, 
Shasticrioceras, Crioceras, а в самых верхних частях баррема возмож
ны ауцеллины, но скорей всего слои с ауцеллинами отвечают уже апт-
скому ярусу (стр. 62). 

В пределах Корякско-Анадырской области единственными ископае
мыми, достоверно определяющими готеривский возраст, являются сим-
бирскиты. На Русской платформе в составе симбирскитовых слоев вы
деляются две зоны (снизу вверх): 1) Speetoniceras versicolor и 2) Sim
birskites decheni с тремя подзонами в каждой зоне (Чернова, 1951, 1952; 
Решения...... 1962); в последнее время стали различать три зоны: 
1) Speetoniceras versicolor, 2) Speetoniceras speetonensis и 3) Simbir
skites decheni (Друщиц, 1962). 

На Тихоокеанском побережье США симбирскиты приурочены к 
двум зонам: Holisites dichotomus и «Hamlin-Broad» (см. табл. 4). Так 
как эти зоны не отмечались в одном разрезе, трудно говорить об их 
стратиграфическом соотношении. Наиболее вероятно, что зона Holisites 
dichotomus, откуда известны Speetoniceras agnessense Imlay и Simbir
skites aff. progrediens Lah., примерно соответствует по возрасту зоне 
Speetoniceras versicolor, а зона «Hamlin — Broad» с остатками Simbir
skites broadi Anderson, S. lecontei Anderson — зоне Simbirskites decheni. 
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В Корякско-Анадырской области находки сибмирскитов крайне ма
лочисленны и данных об их вертикальном распространении пока недо
статочно. В трех разрезах слои с Simbirskites speetonensis приурочены к 
верхней части симбирскитовых слоев, а ниже располагаются слои с 
Simbirskites cf. decheni. Возможно, такой характер распределения сим-
бирскитов связан с недостаточностью материала, так как в разрезах 
Поволжья эти виды встречаются вместе. Однако имеющийся материал 
все же позволяет слои с Simbirskites cf. decheni и S. cf. speetonensis в 
полном объеме коррелировать с зоной Simbirskites decheni Европей
ской части СССР, зоной Simbirskites speetonensis севера Сибири и зо
ной «Hamlin—Broad» Калифорнии. 

Таким образом, симбирскитиды имеют большое стратиграфическое 
значение не только в Европейской части СССР, но также и в пределах 
Севера Тихоокеанской провинции. Приуроченность их к определенному 
стратиграфическому уровню и широкое распространение почти на всем 
северном полушарии позволяют уверенно использовать их для деталь
ных межрегиональных корреляционных построений. 

Как видно из схемы корреляции биостратиграфических подразде-
ний (см. табл. 7), в Корякско-Анадырской области, как и на Тихоокеан
ском побережье США, слои с Simbirskites spp. сменяются вверх по 
разрезу слоями с Inoceramus colonicus. В Корякско-Анадырской области 
вместе с Inoceramus colonicus встречаются также In cf. aucel
la Trautschold, In. pseudopropinquus Pergament, Inoceramus sp. indet. 
В пределах Тихоокеанского побережья США находки Inoceramus colo
nicus Anderson ( = Inoceramus ovatoides Anderson) приурочены к зонам 
Hertlelnites aguila и Schasticrioceras poniente, откуда известен сравни
тельно богатый комплекс аммонитов. Верхний предел распространения 
Inoceramus colonicus Anderson в обоих этих районах также одинаков. 
Этот иноцерам неизвестен в аптских отложениях, т. е. он не поднима
ется в зону Gabbioceras wintunium. М. А. Пергамент в составе готе
рив-барремских отложений северо-запада Тихоокеанской области выде
лил зону Inoceramus aucella, «состоящую, очевидно, из двух подзон: 
нижней подзоны Inoceramus aucella (In. ovatoides Anderson), охваты
вающей слои позднего готерива, а может быть, уже и начала баррема, 
и верхней подзоны Inoceramus colonicus, включающей породы еще ка
кой-то части позднего готерива (?) и большей части раннего баррема» 
(Пергамент, 1965а, стр. 111—112). Однако, учитывая то, что зону Her
tlelnites aguila Калифорнии следует относить к баррему (стр. 75), слои 
с Inoceramus colonicus Anderson будут скорей всего относиться только 
к барремскому возрасту. Четкая приуроченность Inoceramus colonicus 
Anderson к отложениям барремского возраста позволяет использовать 
этот вид для выделения барремских отложений и для корреляции их в 
пределах Севера Тихоокеанской провинции. Более дробные подразде
ления в составе барремского яруса по остаткам иноцерамов пока не вы
деляются. 

АПТ-АЛЬБ 

Отложения аптского возраста во многих районах по своему положе
нию в разрезах и по характеру распространения близки к готерив-бар-
ремским. В Корякско-Анадырской области, в пределах Пенжинского 
синклинория они согласно залегают на готерив-барремских породах. 
Для аптских отложений характерно большое количество прослоев ту
фобрекчий андезито-базальтового состава. Мощность их достигает 
1200 м. В составе аптских отложений выделяются слои с Eotetragonites 
jacobi, которые содержат остатки Aucellina aptiensis (Orb.) Pomp., 
A. caucasica Buch, Aucellina sp. nov. (ex gr. A. caucasica Buch), Eotet-
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ragonites jacobi (Kilian), Pedioceras sp., Lytoceras sp. (aff. L. traski 
Anderson). 

В пределах Южной Аляски, как и в большинстве районов Корякско-
Анадырской области и Тихоокеанского побережья США, достоверные 
отложения аптского возраста не отмечаются. На Тихоокеанском побе
режье США они известны вместе с готерив-барремскими породами в 
западном борту впадины Грейт-Вэлли (Калифорния) и в южной части 
Береговых хребтов Орегона, где они представлены терригенными поро
дами, согласно залегающими на отложениях готерив-барремского воз
раста. Аптские отложения здесь охарактеризованы многочисленными 
аммонитами, по которым в составе альба выделяют три зоны (табл. 4) . 

Аптские отложения Тихоокеанского побережья США в целом корре-
лируются с аптом Корякско-Анадырской области. Более дробная кор
реляция невозможна из-за сравнительно слабой палеонтологической 
характеристики аптских отложений в Корякско-Анадырской области. 

В Японии отложения аптского возраста (палеомняко) развиты до
вольно широко и залегают в одних случаях согласно, а в других несо
гласно на подстилающих отложениях, их обычно с трудом отделяют от 
отложений альбского возраста, вместе с которыми они составляют се
рию Мияко. В составе аптского яруса Т. Мацумото (Matsumoto, 1963) 
выделяет зону Cheloniceras subcornuerianum с двумя подзонами, Рага-
hoplites yaegashii (внизу) и Diadochoceras nodosocostiforme. За преде
лами зоны кайнозойской складчатости морские отложения аптского 
возраста известны лишь в некоторых районах. В северо-восточном При-
колымьс они в составе нерасчлененных апт-альбских отложений пред
ставлены обычно континентальными и вулканогенными фациями, а 
морские их фации С. М. Тильман (1962) отмечает лишь в Айнахкурген-
ской и Умкувеемской окраинных впадинах. 

В Сихотэ-Алине наряду с континентальными отложениями (сучан-
ская свита) аптский возраст, видимо, имеет часть уктурской серии с 
Aucellina ucturiensis Ver. На Севере СССР, в районах, примыкающих 
к Северному Ледовитому океану, отложения аптского возраста пред
ставлены обычно континентальными фациями, а морские отложения их 
с остатками Deshayesites deshayesl Leym и Deshayesites sp. отмечаются 
лишь в Печорской впадине и Новоземельской складчатой зоне (Сакс 
к др., 1963). 

На Американском континенте за пределами зоны кайнозойской 
складчатости отложения аптского возраста распространены также незна
чительно. В центральных и южных районах Аляски они неизвестны, 
Б западных районах Канады они представлены только континентальны
ми фациями (формация Гесинг). Видимо, палеонтологически неохарак-
теризованные аптские отложения присутствуют в северной части Кас
кадных гор (штат Вашингтон). 

Морские отложения аптского возраста, согласно залегающие на бар
ремских породах, отмечаются Ю. А. Елецким (Jeletzky, 1958) в хр. Акла-
вик, в Северо-Западной Канаде. Здесь в песчаниках, согласно залегаю
щих на барремских породах, отмечаются находки Aucellina aff. aptiensis 
(Orb.) Pomp., A. caucasica Buch., A. caucasica Buch. var. stukenbergi Pavl. 

По сравнению с отложениями готеривского, барремского и аптского-
ярусов альбекие породы пользуются значительно более широким распро
странением, приближаясь в этом отношении к отложениям валанжинско
го яруса. 

В Корякско-Анадырской складчатой области отложения альбского 
возраста образуют мощные толщи терригенных пород. Там, где наблю
даются отложения готеривского, барремского и аптского ярусов, альб
екие породы согласно перекрывают аптские и мощность их достигает 
4200 м. В то же самое время в остальных районах Корякско-Анадырской. 
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области альбские отложения несогласно, в некоторых случаях с доста
точно резким угловым несогласием, залегают на валанжинских и более 
древних породах и мощность их здесь редко достигает 2000 м. Палеонто
логическая характеристика их богатая и разнообразная. В составе альб
ских отложений выделяются фаунистические зоны и слои (см. табл. 1). 

Так же широко отложения альбского возраста распространены и в 
южных районах Аляски. Терригенные породы альбского возраста здесь, 
видимо, несогласно залегают на валанжинских породах, и в них собра
но большое количество ископаемых, главным образом аммонитов. В от
ложениях альбского возраста в долине р. Читана и в горах Талкитна 
(Южная Аляска) Имлей (Imlay, 1960а) выделяет четыре разновозраст
ных фаунистических комплекса, характерными видами которых являют
ся (снизу вверх): 1) Leconteites modestus (Anderson), 2) Moffites ro-
bustus Imlay, 3) Brewericeras breweri (Gabb), 4) Freboldiceras singulare 
Imlay. 

Первые три фаунистических комплекса в целом сравнительно легко 
коррелируются со слоями с Eogaudryceras shimizui menneri и Kennicotia 
cf. rugosa Корякско-Анадырской области, так как они содержат много 
общих видов аммонитов: Phyllopachyceras cf. chitinanum Imlay, Kennicotia 
cf. rugosa Imlay, Brewericeras aff. hulenense Anderson и др. Слои с 
Freboldiceras singulare, как уже указывалось выше, на наш взгляд, сле
дует относить к верхнему альбу. По общему комплексу ископаемых они 
сопоставляются со слоями с Anagaudryceras madraspatanum, Beudanti
ceras multiconstrictum и Neogastroplites spp.— Scaphites mametensis 
верхнего альба Корякско-Анадырской области. 

Отложения альбского возраста зоны кайнозойской складчатости Ти
хоокеанского побережья США во многом подобны одновозрастным от
ложениям Корякско-Анадырской области. Как и в Корякско-Анадыр
ской области, они имеют согласные взаимоотношения с аптскими порода
ми в местах развития наиболее полного разреза нижнего мела, т. е. во 
впадине Грейт-Вэлли. В остальных же районах они несогласно залегают 
на валанжинских и более древних породах. Общая мощность терриген
ных пород альбского возраста достигает 2000 м, а возможно, и более. 
По аммонитам, обильно встречающимся в альбских породах, здесь раз
личают четыре зоны (снизу вверх): 1) Leconteites lecontei, 2) Brewerice
ras hulenense, 3) Oxytropidoceras packardi, 4) Morioniceras hulenanum. 

Альбские отложения Японии несколько отличаются от одновозраст-
ных отложений остальных районов Севера Тихоокеанского кольца. Они 
согласно залегают на аптских породах, как это наблюдается лишь в наи
более полных разрезах Корякско-Анадырской области в Калифорнии. 
Исключение составляет центральная часть о-ва Кюсю, где отложения, 
относимые к верхнему альбу, залегают резко несогласно прямо на палео
зойских метаморфических сланцах. Терригенные породы альбского воз
раста охарактеризованы комплексом аммонитов, причем имеются фор
мы, общие с встречающимися в Корякско-Анадырской области, Кали
форнии и Европе,— Hoplltes aff. dentatus Sow., Beudanticeras shikokuense 
Yabe et Shimizu, роды Desmoceras, Mortoniceras и др., которые позволяют 
коррелировать альбские отложения Японии с одновозрастными отложе
ниями других районов и провинций. В составе альбского яруса Т. Мацу
мото (Matsumoto, 1963) выделяет зону Desmoceras latidorsatum с тремя 
подзонами (см. табл. 5). 

За пределами зоны кайнозойской складчатости морские отложения 
альбского возраста распространены значительно менее широко. В неко
торых случаях произошло даже уменьшение площадей распространения 
морских отложений по сравнению с аптским веком. Это, например, на
блюдается в северо-восточном Приколымье, где морские отложения 
^аптского возраста в Айнахкургенской и Умкувеемской впадинах сменя-
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ются вверх по разрезу континентальными альбскими осадками. В осталь
ных районах северо-восточного Приколымья продолжали существовать 
континентальные условия, причем в апт-альбе здесь усиливается вулка
ническая деятельность. 

На северном Сихотэ-Алине альбский возраст, возможно, имеет верх
няя часть уткурской серии, которая упоминалась ниже. 

На Севере СССР, в районах, примыкающих к Северному Ледовито
му океану, морские отложения альбского возраста отмечаются лишь в 
пределах Западно-Сибирской плиты, в Урало-Пай-Хойской складчатой 
зоне, а также в Новоземельской складчатой зоне. В остальных же райо
нах Севера СССР господствовали континентальные условия. 

В северных и центральных районах Аляски, так же как и на Южной 
Аляске, отло>кения альбского возраста развиты широко и залегают не
согласно прямо на валанжинских и более древних породах. В терриген
ных породах альбского возраста содержится большое количество ауцел-
лин, аммонитов и иноцерамов, которые позволяют проводить их корре
ляцию с одновозрастными образованиями главным образом Канады и 
Корякско-Анадырской области. 

Морские отложения альбского возраста известны также в северной 
части Каскадных гор (штат Вашингтон) и на юге Колумбийского плато 
(штат Орегон), где они представлены терригенными отложениями с ос
татками Leconteites lecontei (Anderson), L. modestus (Anderson), Puzo-
sigella spp., Mortoniceras sp., которые позволяют коррелировать их с од
новозрастными образованиями Калифорнии. 

Континентальные аптские отложения на западе внутренних районов 
Канады перекрываются морскими терригенными отложениями с остат
ками аммонитов (группа Fort St. John), по которым выделяются следую
щие фаунистические зоны (снизу вверх): 1) Lemuroceras и Beudanticeras 
(Grantziceras) affine, 2) Gastroplites spp., 3) Neogastroplites spp. 

Нижняя зона коррелируется с зонами Leconteites lecontei и Brewerice
ras hulenense Калифорнии и соответственно со слоями с Eogaudryceras 
shimizui menneri и Kennicotia cf. rugosa Корякско-Анадырской области 
и другими эквивалентными подразделениями. Зона Gastroplites spp., ви
димо, сопоставляется со слоями с Cleoniceras cf. mangyschlakense —-
Gaudryceras aininensis, но, возможно, не в полном объеме, а зона 
Neogastroplites spp.— с неогастроплитовыми слоями Корякско-Анадыр
ской области. 

В то же самое время на северо-западе Канады, в хр. Аклавик, где, 
как мы знаем, наблюдается сравнительно полный разрез нижнего мела, 
отложения альбского возраста отсутствуют. 

Палеонтологически отложения апт-альбского возраста в пределах Се
вера Тихоокеанской провинции, как видно из рассмотрения разрезов, 
охарактеризованы значительно более полно и разнообразно ;»о сравне
нию как с валанжинскими, так и с готерив-барремскими отложения
ми. Наибольшее значение для их стратиграфического расчленения и 
межрегиональных корреляций имеют аммониты. Однако в Корякско-
Анадырской области аммониты редки, и при их отсутствии на пер
вый план выступают ауцеллины, встречающиеся иногда в больших ко
личествах. 

Аммониты в отложениях аптского возраста Корякско-Анадырской 
области сравнительно редки. Наибольшим распространением пользуется 
Eotetragonites jacobi (Kilian), известный из аптских отложений Франции. 
Кроме того, имеются единичные находки Lytoceras sp. (aff. L. traski 
Anderson) и Pedioceras sp. Lytoceras traski Anderson известен из бар
рем (?)-аптских отложений Тихоокеанского побережья США, а род Pe
dioceras (Pseudocrioceras) встречается в баррем-аптских отложениях 
Кавказа, Калифорнии, Мексики и Колумбии. Эти аммониты вместе с 
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ауцеллинами, о которых речь пойдет ниже, позволяют выделять аптские 
отложения лишь в целом. 

Альбский комплекс аммонитов по сравнению с аптским значительно 
богаче и разнообразней. Однако большинство видов являются эндемич
ными. Характер их вертикального распространения показан в табл. 2. 
Из слоев с Eogaudryceras shirnizui menneri известны Phyllopachyceras cf. 
chitinanum Imlay, Phylloceras (Hypophylloceras) sp. juv., Lytoceras (?) sp. 
indet., Eogaudryceras shirnizui menneri Aydeiko ssp. nov., E. cf. shirnizui 
Breistroffer, Brewericeras aff. hulenense (Anderson), Beudanticeras Avdei
ko sp. nov., а в верхней части нижнеальбского разреза — только Kenni-
cotia cf. rugosa Imlay. 

Из них Phyllopachyceras cf. chitinanum Imlay известен из нижнего 
альба (слои с Brewericeras breweri и В cf. hulenense) Аляски, Breweri
ceras hulenense, кроме того, распространен в Калифорнии. На Аляске 
также встречается Kennicotla rugosa Imlay в слоях с Moffites robustus и 
Leconteites deansi, причем необходимо отметить, что, по данным Имлея 
(Imlay, 1960а), слои с Moffites robustus располагаются ниже слоев с Bre
wericeras breweri. В разрезах же Корякско-Анадырской области Kenni
cotla cf. rugosa Imlay встречается выше слоев с Eogaudryceras shirnizui 
menneri, сопоставляющихся со слоями с Brewericeras breweri Аляски и 
зоной Brewericeras hulenense Калифорнии. Однако важно то, что оба 
эти подразделения относятся к нижнему альбу. В какой-то мере под
тверждением раннеальбского возраста являются находки Eogaudryceras 
shirnizui menneri Avdeiko sp. nov., так как E. shirnizui Breistroffer изве
стен из нижне-среднеальбских отложений Англии, Франции, Испании и 
Мадагаскара, а Е. shirnizui menneri Avdeiko ssp. nov. по морфологиче
ским особенностям и строению лопастей линии занимает промежуточное 
положение между аптским Eogadryceras numidum (Coq.) и Е. shirnizui 
shirnizui Breistroffer. 

В слоях с Cleoniceras cf. mangychlakense-Gaudryceras aininensis 
находки аммонитов сравнительно редки. Отсюда известны Cleo
niceras cf. mangyschlakense Luppov, Beudanticeras cf. affine (Whitea
ves), Gaudryceras aininensis Avdeiko sp. nov., Eogaudryceras sp. indet.,. 
Tetragonites sp. juv., Gastroplites sp. indet. Cleoniceras cf. mangyeshlaken-
se Luppov широко распространен в среднеальбских отложениях Средней 
Азии. Близкий к нему вид S. sasukii Murphy et Rodda встречается в сред
неальбских отложениях Тихоокеанского побережья США. Кроме него 
большое значение для определения возраста имеют находки Gastroplites 
sp. indet. Род Gastroplites имеет узкое стратиграфическое распростране
ние. Он известен из отложений второй половины среднего альба Англии, 
Канады и Аляски, и только один вид встречается в основании верхнего 
альба Канады. Beudanticeras affine (Whiteaves) встречается в отложе
ниях нижнего и среднего альба Аляски и Канады. Таким образом, все 
эти данные свидетельствуют о среднеальбском возрасте слоев с Cleonice
ras mangyschlakense-Gaudryceras aininensis. 

Наиболее богатый комплекс аммонитов характерен для верхнеальб-
ских отложений, причем здесь встречаются как эндемичные виды, так 
и виды широкого географического распространения. К характерным для 
Тихоокеанской провинции относятся все виды рода Neogstroplites, кото
рые имеют узкий стратиграфический диапазон. В разрезах Корякско-
Анадырской области они приурочены ко второй половине верхнего альба, 
причем в них намечается такая последовательность (снизу вверх): 
N. cf. muelleri Reeside et Cobban — N. cf. americanus (Reeside et Weu-
mouth) — N. cf. maclearni Reeside et, Cobban, что соответствует последо
вательности в разрезах Канады и США (Reeside and Cobban, 1960; Jeletz
ky, 1964). О стратиграфическом и географическом распространении ви
дов Beudanticeras multiconstrictum Imlay, Freboldiceras singulare Imlay 
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речь шла выше. Здесь лишь необходимо напомнить, что В. multiconstric
tum Imlay в разрезах Корякско-Анадырской области приурочен к ниж
ней половине верхнего альба, a F. singulare Imlay встречается по всему 
разрезу верхнего альба и, возможно, в самых верхних горизонтах соед-
него альба. Hulenites jimboi Anderson кроме Корякско-Анадырской обла
сти известен также в верхнем альбе, a Stoliczkaia praecursor Anderson — 
в основании сеномана Калифорнии. Более широкое географическое рас
пространение имеют Anagaudryceras madraspatanum (Blanford), Tetrago
nites nautiloides (Pictet), Puzosia majoriana (Orb.). За пределами Тихо
океанской провинции они распространены в верхнем альбе Франции, 
Испании, Англии, т. е. в Средиземноморской и Бореальной провинциях 
Европы, a Anagaudgyceras madraspatanum (Blanford) встречается в 
альб-сеноманских отложениях Индии. Хотя род Scaphites представлен 
новым видом, он тем не менее вместе с другими видами хорошо под
тверждает позднеальбский возраст вмещающих пород, так как не опус
кается ниже верхнего альба. 

Таким образом, аммониты, встречающиеся в отложениях аптского и 
альбского ярусов Корякско-Анадырской области и всего севера Тихо
океанской провинции, позволяют выделять отложения аптского возраста 
в целом, а альбские отложения подразделять на более дробные единицы. 
Широкое распространение некоторых видов аммонитов позволяет легко 
коррелировать апт-альбские отложения в пределах севера Тихоокеан
ской провинции, а наличие видов, общих с видами Средиземноморской 
и Бореальной провинций Европы, коррелировать также со стандартны
ми подразделениями Западной Европы. 

Ауцеллины широко распространены в апт-альбских отложениях се
верных районов провинции. Здесь они известны в Корякско-Анадырской 
области, на севере Сихотэ-Алиня, на Аляске и в западных районах Ка
нады. В апт-альбских отложениях Японии, Калифорнии и Орегона, т. е. 
в более южных районах севера Тихоокеанской провинции, как видно из 
рассмотрения разрезов нижнего мела этих районов, находки ауцеллин 
неизвестны. Ауцеллины вновь появляются в южном полушарии, в южных 
районах Тихоокеанской провинции. Их находки отмечаются в раз
резах Новой Зеландии (Wellman, 1959) и Патагонских Кордильер 
(Katz, 1964). 

В разрезах апт-альбских отложений многих районов Корякско-Ана
дырской области ауцеллины являются почти единственными руководя
щими формами. В связи с этим важно выяснить возможность стратигра
фического расчленения апт-альбских отложений по ауцеллинам. Преж
де всего разберем вопрос о нижнем пределе распространения рода 
Aucellina. До последнего времени считалось установленным, что ауцел
лины впервые появляются в аптском веке (Мордвилко и др., 1949; Эри-
стави, 1948; Халилов, 1954). Т. Л . Муромцева («Атлас...», 
1960) отмечает даже, что Aucellina aptiensis (Orb.) Pomp, и 
A. caucasica Buch. наиболее древние виды ауцеллин, впервые 
появляются на Кавказе в верхнем апте. В последнее время по
явилось мнение о том, что нижний предел распространения ауцеллин 
нужно опустить в баррем. Рассмотрим данные, свидетельствующие об 
этом. Ю. А. Елецкий (Jeletzky, 1958) в разрезах хр. Аклавик, в Севе
ро-Западной Канаде отмечал находки Aucellina aff. aptiensis (Orb.) 
Pomp., A. caucasica Buch. и A. caucasica var. stuckenbergi Pavl. в слоях, 
относимых им к верхней части барремского возраста (стр. 62). Однако, 
как отмечалось выше, данные о нижнем пределе распространения 
ауцеллин противоречивы и встречающиеся вместе с ауцеллинами аммо
ниты не исключают аптский возраст самых низких слоев, содержащих 
ауцеллины, тем более что ауцеллины располагаются в разрезе выше 
слоев с Oxyteuthis cf. jasikowi Lah. 
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В разрезах Русской платформы зона Oxyteulhis jasikowi охватывает 
весь баррем, так что данные Ю. А. Елецкого не могут быть показате
лем того, что нижний предел распространения ауцеллин необходимо 
опустить в баррем. Данные, приводимые В. Н. Верещагиным (1962, 
1963) в пользу того, что нижний предел распространения ауцеллин нуж
но опустить в баррем, в большинстве своем не конкретны и требуют 
уточнения. Aucellina ucturiensis Ver., находясь в одной толще со Spill-
discus aff. rotula Sow., занимает стратиграфически более высокое поло
жение (Верещагин, 1962), и потому более вероятен аптский возраст 
слоев, содержащих этот вид, хотя не исключен и барремский возраст их. 
Достойна внимания находка Aucellina polevoi Ver. «в Пекульнейских 
горах в одном слое и даже в одном штуфе с Aspinoceras kajgorodzewi 
Ver». (Верещагин, 1962, стр. 37—36), однако по последним данным род 
Aspinoceras встречается и в апте (Thornel, 1964). 

В остальных разрезах Корякско-Анадырской области, рассмотрен
ных нами выше, ауцеллины впервые появляются в отложениях аптского 
возраста, причем появляются в массовом количестве. В отложениях же 
барремского возраста находки их неизвестны. Итак, мы видим, что 
имеющиеся пока данные не позволяют уверенно опускать нижний пре
дел распространения ауцеллин в баррем. Во всяком случае, нет ника
ких данных, чтобы опускать предел распространения хорошо известных 
и широко распространенных в Европе и Азии видов — Aucellina aplien-
sis (Orb.) Pomp, и A. caucasica Buch. Однако не исключено, что новые 
виды ауцеллин могут впервые появляться в барреме. Чтобы не вводить 
путаницу в этот вопрос и не снижать стратиграфическое значение уже 
известных и новых видов ауцеллин, необходимо давать четкую терри
ториальную и стратиграфическую привязку при появлении данных о 
барремском возрасте ауцеллин. 

Для того чтобы установить стратиграфическое значение различных 
видов ауцеллин для северной части Тихоокеанской провинции, срав
ним стратиграфическое распределение видов ауцеллин в разрезах Кав
каза, где они наиболее полно изучены В. Н. Соколовым, Т. А. Мордвил-
ко, М. С. Эристави, А. Г. Халиловым и др., с разрезами Корякско-Ана
дырской складчатой области (табл. 9). Как на Кавказе, так и в Коряк
ско-Анадырской области в отложениях аптского возраста встречаются 
только два вида ауцеллин — Aucellina aptiensis (Orb.) Pomp, и A. cauca
sica Buch В основании нижнего альба в разрезах Кавказа появляются 
Aucellina nassiblanzi Sok., A. anthulai Pavl., A. pompeckji Pavl., A. pav-

ft'S^C^F^"0
 распространения видов ауцеллин кГГ" " 

Ярус 
подъ* 

ы и 
русы 

Кавказ (по М. С Эристави, 1948; 
А. Г. Халилову, 1964; Т. Л. Муром

цевой, I960) 
Корякско-Анадырская область, 

ауцеллины 

А
ль

б 

Ве
рх

ни
е 

Aucellina nassibianzl Sok., A. gryphaeoi-
des Sow., A. pavliwi Sok., A. anthulai 
Pavl., A. aptiensis (Orb.) Pomp. 

Aucellina gryphaeoides Sow., A. nassi-
biabzi Sok., A. aptiensis (Orb.) Pomp. 

А
ль

б 

С
ре

дн
ий

 

Aucellina nassibianzl Sok., A. anthulai 
Pavl., A. pompeckji Pavl., A. pavlowl 
Sok., A. aptiensis (Orb.) Pomp. Aucellina nassiblanzi Sok., A. pompeckji 

Pavl., A. cf. anthulai Pavl., A. aff. pav
lowl Sok., A. aptiensis (Orb.) Pomp 
A. caucasica Buch., A. aininensis Avdeiko 
sp. now., A. kamtschatlca Avdeiko so. 
nov. r 

А
ль

б 

Н
иж


ни

й Aucellina nassibianzl Sok., A. anthulai 
Pavl., A. pompeckji Sok., A. aptiensis 
(Orb.) Pomp., A. caucasica Buch. 

Aucellina nassiblanzi Sok., A. pompeckji 
Pavl., A. cf. anthulai Pavl., A. aff. pav
lowl Sok., A. aptiensis (Orb.) Pomp 
A. caucasica Buch., A. aininensis Avdeiko 
sp. now., A. kamtschatlca Avdeiko so. 
nov. r 

А
пт

 Aucellina aptiensis (Orb.) Pomp., A. cau
casica Buch. Aucellina aptiensis (Orb.) Pomp., A. cau

casica Buch., A. sp. nov, ex gr, A. cau
casica Buch. 

7 Г. П. Авдейко 



lowl Sok., и сюда же из апта поднимаются Aucellina aptiensis (Orb.) 
Pomp, и A. caucasica Buch. Для среднего альба Кавказа характерны 
Aucellina nassibianzi Sok., A. anthulai Pavl., A. pompeckji Pavl., A. pav
lowi Sok., A. aptiensis (Orb.) Pomp., т. е. комплекс примерно тот же, 
что и для нижнего альба, только из разреза исчезает Aucellina caucasica 
Buch. Для отложений нижнего и среднего альба Корякско-Анадырской 
области характерны Aucellina nassibianzi Sok., A. pompeckji Pavl., A. cf. 
anthulai Pavl., A. aff. pavlowi Sok., A. aininensis Avdeiko sp. nov., A. 
kamtschatica Avdeiko sp. nov., а из отложений аптского возраста сюда 
поднимаются Aucellina aptiensis (Orb.) Pomp, и A. caucasica Buch. 

В верхнем альбе Кавказа впервые появляется Aucellina gryphaeoi
des Sow., а из нижне- и среднеальбских отложений поднимаются Aucel
lina nassibianzi Sok., A. anthulai Pavl., A. pavlovi Sok., A. aptiensis 
(Orb.) Pomp. В Корякско-Анадырской области Aucellina gryphaeoides 
Sow. также впервые появляется в верхнем альбе, в слоях, охарактеризо
ванных остатками Neogastroplites spp. и другими сопутствующими фор
мами. Вместе с Aucellina gryphaeoides Sow. в верхнем альбе Корякско-
Анадырской области встречаются A. nassibianzi Sok. и A. aptiensis 
(Orb.) Pomp. В разрезах Корякско-Анадырской области ауцеллины не
известны выше верхнего альба, в то время как на Кавказе и в некото
рых районах Западной Европы в нижнем сеномане отмечаются редкие 
находки Aucellina gryphaeoides Sow., A. krasnopotskii Pavl. и A. parva 
Stol. He исключено, что при более детальных исследованиях эти ауцел
лины будут обнаружены и в сеномане Корякско-Анадырской области. 

Таким образом, характер вертикальной смены ауцеллин в разрезах 
Корякско-Анадырской области почти идентичен характеру смены их в 
разрезах Кавказа. Примерно такое же стратиграфическое распределе
ние ауцеллин характерно и для разрезов Мангышлака, Крыма и Запад
ной Европы. Появление большого количества новых видов ауцеллин в 
основании альбского яруса свидетельствует о том, что при послойных 
сборах их граница между аптским и альбским ярусами проводится до
вольно четко в основании слоев с Aucellina nassibianzi Sok., A. anthulai 
Pavl., A. pompeckji Pavl., A. pavlowi Sok. Если отложения, охарактери
зованные остатками Aucellina aptiensis (Orb.) Pomp, и A. caucasica 
Buch, залегают ниже отложений с указанным выше комплексом альб
ских ауцеллин, то их следует относить к аптскому возрасту. Изолиро
ванные выходы отложений, охарактеризованные только остатками 
Aucellina aptiensis и A. caucasica, можно относить лишь к апт-альбско-
му возрасту. Смена ауцеллин между нижним и средним альбом ни в 
разрезах Кавказа, ни в разрезах Корякско-Анадырской области не улав
ливается. В разрезах Кавказа из нижнего альба в средний альб не про
ходит лишь A. caucasica, что, конечно, не может служить показателем 
для проведения границы. Появление в верхнем альбе Aucellina gry
phaeoides Sow. позволяет выделять отложения позднеальбского возраста. 

В разрезах Аляски и Канады, исключая хр. Аклавик в Северо-За
падной Канаде, ауцеллины приурочены в основном к нижнему альбу, и 
в них либо не выделяют виды, либо все формы, даже резко отличные 
морфологически, относят к одному и тому же виду — Aucellina dowlin-
gi McLearn. Это сильно снижает возможности расчленения и корреля
ции альбских отложений Аляски по ауцеллинам. 

Таким образом, четкая стратиграфическая приуроченность и широ
кое площадное распространение различных видов ауцеллин позволяют 
с успехом использовать их для расчленения и межрегиональных корре
ляций апт-альбских отложений. Послойные сборы по комплексам ауцел
лин позволяют отделять отложения альбского возраста от аптских, а 
в составе альбского яруса выделять верхний альб. 



НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ПАЛЕОГЕОГРАФИИ 
И ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ 
СЕВЕРА ТИХООКЕАНСКОГО КОЛЬЦА 
В РАННЕМЕЛОВУЮ ЭПОХУ 

По изложенным выше сведениям можно наметить историю развития се
верной части Тихоокеанского кольца в раннемеловую эпоху и, в общих 
чертах, развитие окружающих областей мезозоид в это же время. Наи
более полным материалом для такого анализа мы располагаем по Ко
рякско-Анадырской области. В истории развития ее в раннемеловую 
эпоху, как уже отмечалось, можно выделить три этапа: 1) позднеюрско-
валэнжинский, 2) готерив-аптский, 3) альбский. Об истории развития 
этой области до позднеюрско-валанжинского этапа мы располагаем 
крайне скудными сведениями. Выходы отложений палеозойского и ниж
немезозойского возраста крайне незначительны, разрознены, часто на
блюдаются в тектонических блоках и поэтому не дают представления 
об истории развития. Почти повсеместное отсутствие отложений ниж
ней половины верхней юры, а также более древних юрских пород сви
детельствует о длительном перерыве в осадконакоплении этой области 
перед позднеюрско-валанжинским этапом. 

П о з д н е ю р с к о - в а л а н ж и н с к и й э т а п характеризуется об
ширной морской трансгрессией, захватившей всю Корякско-Анадырскую 
область (рис. 18). С началом этого этапа связано, видимо, и заложение 
геосинклинального прогиба (Устиев, 1959; Белый и др., 1964). Об этом 
свидетельствуют широкое развитие пород офиолитовой формации (Кай
городцев, 1961; Гладенкова, 1963) главным образом в первой половине 
позднеюрско-валанжинского этапа (нижняя половина пекульнейской се
рии), а также значительные мощности отложений пекульнейской се
рии (до 3000 м). 

Для второй половины позднеюрско-валанжинского этапа характер
ны в основном терригенные фации. В этот этап Корякско-Анадырская 
область представляла собой, видимо, единый крупный прогиб, о чем 
свидетельствует повсеместное развитие отложений валанжинского воз
раста. Однако на фоне общего прогиба существовали, видимо, относи
тельно поднятые участки, которые были заняты морем лишь в самом 
конце поздней юры или даже в начале валанжина (Понтонейские горы). 

В это время в соседних районах зоны мезозойской складчатости, в 
северо-восточном Приколымье С. М. Тильман (1962) отмечает возник
новение внутренних межгорных впадин, разделенных поднятиями. 
Центральные части межгорных впадин в основном были заняты верх-
неюрско-валанжинским морем еще в конце верхней юры, в то время как 
краевые части и некоторые поднятия — в средне-, а иногда и в верх-
неваланжинское время. 

В Южной Аляске Ю. М. Пущаровский (1963) отмечает формирова
ние геосинклинальных толщ в позднем триасе и ранней юре. В средне-
юрскую эпоху, по его представлениям, происходит значительная пере
стройка структурного плана, в результате которой общий геосинкли-
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Р и с . 18. С х е м а п а л е о г е о г р а ф и и С е в е 
р о - В о с т о к а С С С Р в в а л а н ж и н с к и й 
в е к 
/ — море, 2— суша, 3 — вулканы: а — на
земные, б — подводные. Местоположение 
вулканов на рис. 19, 20, 21, 22 показано ус
ловно 

нальный прогиб раздробился на бо
лее мелкие прогибы, разделенные 
поднятиями. Верхнеюрско-валан-
жинская трансгрессия здесь захва
тила, видимо, не только прогибы, но 
и поднятия. Во всяком случае, в пре
делах выделяемого Ю. М. Пущаров-
ским геоантиклинального поднятия 

Талкитна отмечаются отложения валанжинского возраста. На Аляске, 
так же, как и на Северо-Востоке СССР, верхнеюрско-валанжинская 
трансгрессия была обширной и захватила не только районы зоны кай
нозойской складчатости (Южная Аляска), но и прилегающие районы ме-
зозоид (центральные и северные районы Аляски). Причем в северных 
районах Аляски отмечается последовательный характер этой трансгрес
сии, выражающейся в том, что в основании трансгрессивного цикла от
мечаются нижне-, средне- и верхневаланжинские отложения (Imlay, 
1961). 

В пределах зоны кайнозойской складчатости Тихоокеанского побе
режья США, по заключению Ю. М. Пущаровского и Е. Н. Меланхоли-
ной (1963), уверенно читается история развития только начиная с верх
ней юры, а доверхнеюрская история читается не лучше, чем в Корякско-
Анадырской области, Позднеюрскому этапу развития здесь соответст
вует францисканско-ноксвиллский комплекс терригенных, осадочно-
вулканогенных и кремнистых пород. Стратиграфия францисканских и 
ноксвиллских отложений в Калифорнии разработана крайне слабо. В не
которых случаях к ним относятся как верхнеюрские, так и меловые по
роды. В целом францисканско-ноксвиллский комплекс пород мощностью 
до 8000 м соответствует интенсивному прогибанию. В отличие от Ко
рякско-Анадырской области здесь на нижневаланжинское время (бер-
риас) падает кратковременный перерыв, который затем в верхнем ва
ланжине сменился обширной трансгрессией. Иными словами, поздне-
юрско-валанжинский трансгрессивный этап здесь оказался разбитым на 
два более мелких трансгрессивных этапа. 

Несколько иная картина наблюдается в Японии. Здесь осадконакоп-
ление в конце поздней юры и в валанжинский век происходило преиму
щественно в континентальных, лагунных, реже прибрежноморских усло
виях. В то же самое время обширная валанжинская трансгрессия после 
кратковременного перерыва в конце верхней юры наблюдается в близ
лежащих районах Сихотэ-Алиня. 

Г о т е р и в - а п т с к и й э т а п . Крупная позднеюрско-валанжинская 
трансгрессия сменилась в готерив-аптское время столь же обширной и 
почти повсеместной регрессией, которая явилась следствием дифферен
циальных поднятий. По характеру осадков в Корякско-Анадырской об
ласти этот этап можно разделить на два подэтапа — готерив-баррем-
ский и аптский. Морские условия в Корякско-Анадырской области 
сохранились лишь в пределах прогиба, располагавшегося на месте совре
менного Пенжинского синклинория и юго-западной части Парапольско
го синклинория (рис. 19, 20), при этом в начале готеривского века воз
можен кратковременный перерыв. Поднимавшиеся области суши были 
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сравнительно невысокими, о чем свидетельствует тонкий материал осад
ков готерив-барремского возраста. По сравнению с валанжинский веком 
процесс опускания в прогибе, судя по мощности осадков, замедлился. 
Если мощность валанжинских отложений достигает 1500—2000 м, то 
мощность готерив-барремских осадков достигает лишь 1200 м, т. е. за 
отрезок времени, примерно в 2 раза больший, чем валанжинский, от
ложилось осадков примерно в 1,5 раза меньше по мощности. 

В аптский подэтап море сохранилось примерно в тех же пределах» 
что и в готерив-барремский, а отличительной его особенностью является 
широкое проявление эксплозивной вулканической деятельности, выра
зившееся в широком развитии туфобрекчий андезито-базальтов. На 
месте современного Охотско-Чукотского вулканогенного пояса в это вре
мя начинается этап интенсивной вулканической деятельности, который 
по представлениям В. Ф. Белого и др. (1964) является началом форми
рования вулканогенного пояса. 

В прилегающих участках мезозоид в готерив-аптское время море-
сохранилось лишь в пределах отдельных впадин. 

На Аляске как в зоне кайнозойской складчатости, так и в прилегаю
щих участках мезозоид не отмечаются достоверные отложения готерив-
барремского возраста. Видимо, на Аляске в это время господствовали 
континентальные условия, и если здесь и возможны морские осадки, то 
лишь в незначительных по площади впадинах. 

Развитие Тихоокеанского побережья США в готерив-аптский этап 
почти ничем не отличается от развития Корякско-Анадырской области. 
Почти на всей территории зоны кайнозойской складчатости господство
вали континентальные условия, а море сохранилось лишь в прогибе,, 
располагавшемся на месте современной впадины Грейт-Вэлли и на про
должении ее к северу, в южной части Береговых хребтов Орегона. Выше-
уже обращалось внимание на приуроченность готерив-аптских отложе
ний и соответственно готерив-аптского моря к прогибам, примыкающим 
непосредственно к зоне мезозойской складчатости, которые отделены от 
океанической области поднятиями, располагавшимися на месте Берего
вых хребтов Орегона и Калифорнии (Тихоокеанское побережье США),, 
а также Корякского нагорья (Корякско-Анадырская область). Харак
терно, что и в Южной Аляске возможно нахождение готерив-барремских. 
отложений в аналогичной ситуации. 

Р и с . 19. С х е м а п а л е о г е о г р а ф и и Севе 
р о - В о с т о к а С С С Р в г о т е р и в с к и й век 
1 -~ море, 2 — суша, 3 — вулканы 

Р и с . 20. С х е м а палео* е о г р а ф и и С е в е 
р о - В о с т о к а С С С Р в а а т с к и й рек 
/ — море, 2 — суша, 3 — вулканы 
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Рис . 2 1 . С х е м а п а л е о г е о г р а ф и и Севе 
р о - В о с т о к а С С С Р в а л ь б с к и й в е к 

1 — море, 2 — суша, 3 — вулканы 

В отличие от остальных районоз 
Севера Тихоокеанского кольца, об
ширная регрессия готерив-баррем
ского времени в Японии почти не 
чувствуется. Тем не менее в области 
Китаками-Абукума отложения готе
рив-барремского возраста полно
стью или частично выпадают из раз
реза, что является отголоском, хотя 
и слабым, всеобщей готерив-баррем-
ской регрессии. Регрессия отмечает

ся и в Сихотэ-Алине, где готеривские и частично барремские отложения 
либо отсутствуют, либо представлены в континентальных фациях. 

А л ь б с к и й э т а п развития в зоне кайнозойской складчатости ха
рактеризуется обширной морской трансгрессией после регрессии готе
ривского, барремского и аптского веков. Море, однако, затопило не все 
участки, занятые в свое время валанжинский морем. 

В Корякско-Анадырской области над уровнем моря была поднята, 
видимо, большая часть современного Корякского антиклинория, за 
исключением бассейна р. Великой, где процесс осадконакопления про
исходил в лагунно-континентальных и частично прибрежно-морских 
условиях. Остальная часть Корякско-Анадырской области была занята 
морем (рис. 21), причем процесс прогибания геосинклинального трога, 
компенсировавшегося осадками, значительно увеличился. Мощность от
ложений альбского возраста в Пенжинском прогибе достигает 4200 м. 

В прилегающих районах северо-восточного Приколымья в альбский 
этап в противоположность общей трансгрессии в зоне кайнозойской 
складчатости наблюдается небольшая регрессия в связи с общим под
нятием молодого континента. Процесс осадконакопления в континен
тальных условиях происходил лишь в некоторых межгорных впадинах 
при интенсивном развитии вулканической деятельности, особенно в пре
делах Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. 

На Аляске обширная морская трансгрессия альбского века характер
на не только для зоны кайнозойской складчатости (Южная Аляска), но 
и для прилегающих районов мезозоид (Центральная и Северная Аля
ска), однако в зоне мезозойской складчатости наряду с морскими су
ществовали и континентальные условия. 

Мсг ' кая трансгрессия в альбе захватила почти все районы зоны кай
нозой, .^й складчатости Тихоокеанского побережья США, может быть, 
за исключением отдельных районов юго-западной части Береговых 
хребтов Калифорнии. Некоторое расширение морской трансгрессии на
блюдалось и в прилегающих участках мезозоид. 

В Японии в альбский век также зафиксировано некоторое расшире
ние морской трансгрессии, особенно в позднем альбе. 



АММОНИТЫ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ КАМЧАТКИ 

При описании внешней формы раковины употребляется терминоло
гия Н. П. Михайлова (1964) с применением русских названий: брюшная, 
боковая и спинная стороны, пупок, пупковая стенка, пупковый перегиб 
и др. Из той же работы заимствованы буквенные обозначения в табли
цах измерений: Д — диаметр раковины, В — внешняя высота оборота, 
Т — толщина оборота, П — ширина пупка между пупковыми швами, 
Bi — внешняя высота оборота на противоположном конце диаметра, 
Т/Д — отношение толщины раковины к диаметру, П/Д — отношение 
ширины пупка к диаметру, B/Bi —степень (коэффициент) нарастания 
оборотов, И — степень (коэффициент) инволютности, которая опреде
ляется отношением перекрытой части оборота к его полной высоте. 

Для обозначения элементов лопастной линии используется термино
логия Ю. Н. Попова (1965). 

Р о д Phyllopachyceras Spath, 1925 
Phyllopachyceras cf. chitinanum Imlay 

Т а б л , I la—б 

Phyllopachyceras chitinanum: I m l a y , 1960, стр. 97, т а б л . 1, / — 5 . 

О п и с а н и е . Раковина инволютная, вздутая. Обороты полностью 
объемлющие, овальные в сечении, несколько больше в высоту, чем в 
толщину. 

Р а з м е р ы : Д = 22 мм, В = 1 3 мм, Т = 11 мм, П = 0, Т/Д = 50%. 
Скульптура состоит из струек нарастания и острых ребер, которые 

появляются на верхней половине боковой стороны и наиболее отчетли
вы на брюшной. На перегибе между боковой и брюшной сторонами они 
обычно раздваиваются или появляются дополнительные вставные реб
рышки. Тонкие струйки нарастания начинаются от пупка. Сначала они 
направлены радиально, а затем, наклоняясь вперед, делают флексуро-
образный перегиб на боках. Брюшную сторону ребра и струйки нара
стания проходят почти прямо. Ребра появляются начиная с диаметра 
15 мм. 

С р а в н е н и е . По общей форме и поперечному сечению оборота 
Phyllopachyceras chitinanum очень близок к Ph. baborense (Coq.), отли
чаясь от него более отчетливой скульптурой, особенно на брюшной сто
роне. Близким видом является также Ph. crassum Druz., который, одна
ко, отличается отсутствием скульптуры. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е 
н и е . Нижний альб Северо-Западной Камчатки и Южной Аляски. 

М а т е р и а л . Один экземпляр с частично сохранившимся раковин
ным слоем из обн. 803 по р. Левый Айнын (см. рис. 22). 
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Р и с . 22. М е с т о п о л о ж е н и е н а х о д о к а м м о н и т о в . 
Ц и ф р ы о б о з н а ч а ю т н о м е р а о б н а ж е н и й 

Р о д Phylloceras Suess , 1865 

Подрод Нуроphylloceras Salfeld, 1924 

Phylloceras (Hypophylloceras) s p . juv. 

Т а б л . I, 2a , 6. 

О п и с а н и е . Раковина инволютная, средней толщины. Обороты 
полностью объемлющие, с уплощенными •субпараллельными боковыми 
сторонами и аркообразной брюшной стороной. Высота оборота несколь
ко меньше, чем в 2 раза превышает толщину. 

Размеры: Д = 1 6 мм, В = 10 мм, Т = 6 мм, Т/Д = 38%. 
Скульптура состоит из тонких, почти прямых струек нарастания, слег

ка отклоняющихся вперед. 
С р а в н е н и е . Небольшой размер нашего экземпляра не позволяет 

достаточно убедительно сравнивать его с известными видами. Ближе все
го по общей форме, поперечному сечению и характеру струйчатости 
стоит Ph.(H) seresitense Perv. 

М а т е р и а л . Один юный экземпляр из обн. 803 по р. Правый Айнын. 

Р о д Lytoceras Suess , 1865 
Lytoceras sp. (aff. L. traski A n d e r s o n ) 

Т а б л . I, За, б 

О п и с а н и е . Изображенный экземпляр по характерной скульптуре, 
представленной тонкими косыми ребрышками или струйками нараста
ния, которые отклоняются вперед от радиуса под углом примерно 20°, 
близок к Lytoceras traski Anderson. Однако имеются и некоторые отли-
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чия: скульптура у нашего экземпляра тоньше и на средних оборотах 
отмечаются редкие валикообразные утолщения, параллельные скульп
туре. Сравнить поперечные сечения трудно, так как наш экземпляр не
сколько деформирован. У голотипа высота оборота примерно равна тол
щине. Коэффициент нарастания оборотов до диаметра 100—120 мм 
составляет примерно 1,5, что сравнимо с голотипом, на более поздних 
оборотах он уменьшается. (Размеры везде даны в мм, где не указа
ны % ) . 

Р а з м е р ы Д В Т П П/Д В/В, 

Э к з . № 3 5 8 9 / 3 200 58 90 4 5 % 1,35 

М а т е р и а л . Один крупный экземпляр из обн. 214 по р. Левый 
Айнын. 

Lytoceras ( ? ) s p . indet . 

Т а б л . I, 4а, б 

Сильно давленый экземпляр из сем. Lytoceratidae с едва соприка
сающимися оборотами, покрытый тонкими радиальными струйками на
растания и редкими пережимами, сопряженными с валикообразными 
утолщениями. Лопастная линия неизвестна. Характер поперечного сече
ния оборота трудно оценить из-за сильной давленности. 

М а т е р и а л . Один сильно давленый экземпляр из обн. 599 по р. Род
никовой (бассейн р. Айнын). 

Р о д Eotetragonites Breistroffer, 1947 
Eotetragonites jacobi Kilian 

Т а б л . I I , 1а, б, в, 2, 5; т а б л . I I I , 3, рис . 23/1 

Lytoceras cf. duvalionum: J a c o b , 1907, т а б л . 1, 4. 
Eotetragonites jacobi: C o l l i g n o n , 1956, стр . 97. 

О п и с а н и е . Раковина с умеренно объемлющими оборотами от 
округлого до субквадратного сечения. 

Р а з м е р ы Д В T П Т /Д П/Д В/В, И 

Г 44 16 — 17 — 3 9 % 1,4 0 , 4 
Экз . № 3 5 8 9 / 5 | 3 6 1 4 1 4 5 1 3 i Q % 1 4 ? 

Характерной особенностью являются пережимы 8—9 на оборот, на
правленные косо вперед на пупковом перегибе и радиальные на боках. 
На брюшной стороне они слегка отклоняются вперед. С возрастом пере
жимы ослабевают. На раковине отчетливо заметны струйки нарастания, 
отсутствующие на ядре. Лопастная линия (рис. 23/1) с четко двураз-
дельными, несколько асимметричными седлами и лопастями. Срединное 
седло брюшной лопасти высокое, не зазубренное. 

С р а в н е н и е . От Eotetragonites raspaili Breistroffer отличается ме
нее отчетливыми и более изогнутыми пережимами, а от Е. bleuxiensis 
Breistroffer и Е. plurisulcatus Breistroffer — меньшим числом и менее от
четливыми пережимами. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е 
н и е . Апт северо-западной Камчатки и Франции. 

М а т е р и а л . Один экземпляр хорошей сохранности и несколько 
давленых из обн. 221, 736 по р. Левый Айнын. 

Кроме того, в коллекции из того же местонахождения (обн. 221) 
имеется один экземпляр Eotetragonites (табл. III, 6) с быстро нара
стающими оборотами и нерегулярными пережимами, однако определе
ние его затруднено из-за плохой сохранности. 
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Р и с . 23 . Л о п а с т н ы е линии с е м е й с т в а G a u d r y c e r a t i d a e ( Х 5 ) 
1 — Eotetragonites jacobi Kilian, экз. 3589/5: а — при Д = 28 мм, б — при Д = 22 * * , 2 — Eogaudryceras 
aff. bourritianum (Pictet) экз, 3589/8 при Д=22 мм, 3 - Eogaudryceras shirnizui menneri Avdeiko 
ssp. nov., экз. 3589/6 при Д - 2 1 мм, 4 — Gaudryceras aininensis Avdeiko sp. nov., экз. 3589/14 при 
Д = 22 мм, 5 — Anagaudryceras madraspatanum (Blanford), экз. 3589/12 при Д = 25 мм, 6— Gabbioceras 
sp. juv. (aff. G. Kawakitanum Mats.), экз. 3589/15 при Д=12 мм. 

Р о д Eogaudryceras Spath, 1927 
Eogaudryceras shirnizui menneri Avde iko s sp . nov . 

Т а б л . I I , 6, 7a, б, рис. 23/3 

Г о л о т и п. Экз. № 3589/7, ГИН АН СССР; северо-западная Камчат
ка, р. Правый Айнын; альбский ярус, нижний подъярус (айнынская 
свита, нижняя подсвита). 

Д и а г н о з . Толщина оборота до диаметра 35 мм значительно боль
ше высоты, стадия округлого сечения наступает при диаметре 45 мм. 
Струйки нарастания изогнуты довольно резко. Срединное седло брюш
ной лопасти высокое, узкое, прямое. 

О п и с а н и е . Раковина средней толщины, с умеренно объемлющи
ми оборотами от широкоовального до высокоовального сечения. Пупко
вая стенка почти вертикальная, пупковый перегиб сравнительно крутой, 
брюшная и боковые стороны равномерно округлые. Пупок составляет 
около трети от общего диаметра. 

106 



Д В/В Т П Т/Д П/Д в/в, и 
60 —29 — ~ 1 8 — — — — 

33 1 2 , 5 1 5 , 5 12 4 7 % 3 6 % 1,37 0 , 4 3 

50 20 18 17 3 6 % 3 4 % 1,67 0 , 3 4 

Скульптура состоит из тонких, но отчетливых струек нарастания, на 
которых иногда заметны утолщения, сопряженные со слабыми пережи
мами. Рисунок из струек нарастания типичный гадрицератидный, при
чем выпуклость вперед на нижней половине боковой стороны несколько 
резче, чем у остальных представителей рода Eogaudryceras, прибли
жаясь в этом отношении к роду Gaudryceras. 

С возрастом меняется целый ряд показателей. Как уже указывалось 
выше, поперечное сечение от широкоовального в юном возрасте стано
вится высокоовальным в зрелом. С этим связано также увеличение ко
эффициента нарастания оборотов. Обороты от умеренно нарастающих 
становятся быстро нарастающими. Изменяется также и коэффициент 
инволютности. До стадии субокруглого сечения он колеблется от 0,4 до 
0,45, а затем уменьшается до 0,3—0,35. У отдельных экземпляров ме
няется степень изгиба струек нарастания. 

Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 23/3) почти идентична линии Eogaudry
ceras schimizui shimizui Breistroffer с высоким прямым срединным сед
лом брюшной лопасти, как у Eogaudryceras numidum (Coq.). 

С р а в н е н и е . От Е. shimizui shimizui Breistroffer и Е. shimizui 
scoenbergense Collignon отличается более широкоовальным сечением 
оборота, более изогнутой скульптурой и прямым высоким срединным сед
лом брюшной лопасти. От Е. shimizui gaonai Wiedmann также отлича
ется несколько более изогнутой скульптурой и срединным седлом брюш
ной лопасти. От Е. numidum (Coq.) отличается более широкоовальным 
сечением в раннем возрасте, несколько менее нарастающими оборотами 
и деталями строения лопастной линии. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е 
н и е . Нижний альб (нижняя подсвита айнынской свиты) северо-западной 
Камчатки. 

М а т е р и а л . Пять экземпляров хорошей сохранности из обн. 804 
по р. Правый Айнын и три экземпляра из обн. 501 по р. Лекасын. 

Eogaudryceras aff. bourritianum ( P i c t e t ) 

Т а б л . I l l , / а , б, в, г; 4а, б, рис. 23 /2 

Ammonites Bourritianus: P i c t e t , 1847, стр. 42, 43 , т а б л . 4, / а , в, с. 
Eogaudryceras (Eogaudryceras) bourritianum: W i e d m a n n , 1962, стр. 154, т а б л . 13, 

2, рис. 14. 

Р а з м е р ы 
Экз . № 3 5 8 9 / 7 
(голотип) 

Экз . № 3 5 8 9 / 6 

О п и с а н и е . Раковина сравнительно вздутая, умеренно инволютная, 
с пупком, занимающим около трети диаметра. Обороты субокруглые в 
сечении, с толщиной более высоты, до диаметра 40—45 мм. Жилая ка
мера занимает несколько более 2 / 3 оборота. 

Р а з м е р ы Д В T П T/Д П/Д В/В1 И 

Г—65 — 2 2 — 22 — — — — 
Экз . № 3 5 8 9 / 8 | з д 1 5 ) 5 т 5 1 3 5 А 2 % ш % ^ 5 5 0 5 

Экз . № 3 5 8 9 / 9 16 6 8 6 5 0 % 3 7 , 5 % 1,5 0 , 6 

С к у л ь п т у р а состоит из тонких, слабо изогнутых струек нараста
ния. Иногда на раковине наблюдаются валикообразные утолщения. 

Возрастная изменчивость проявляется в относительном увеличении 
высоты оборота по сравнению с толщиной. 
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Лопастная линия изображена на рис. 23/2. Лопасти и седла сближе
ны, срединное седло брюшной лопасти высокое, прямое, узкое. 

С р а в н е н и е . От Eogaudryceras bourritianum bourritianum (Pictet) 
и E. bourritianum hispanicum Wiedmann отличается более округлым по
перечным сечением оборота и узким прямым седлом вентральной лопа
сти. От Eogaudryceras shirnizui menneri Avdeiko sp. nov. отличается 
меньшим изгибом струек нарастания и строением лопастной линии. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е 
н и е . Е. bourritianum s. 1. (Pictet) известен из верхнего альба Франции и 
Испании, Е. aff. bourritianum — из верхнего альба северо-западной Кам
чатки. 

М а т е р и а л . Один взрослый экземпляр с плохо сохранившейся жи
лой камерой, один экземпляр ранних оборотов из обн. 70 по р. Айнын 
и несколько обломков из обн. 668 по р. Тихой. 

Р о д Anagaudryceras Shimizu, 1934 
Anagaudryceras madraspatanum ( B l a n f o r d ) 

Т а б л . I I , 8а—г, рис. 2*3/5 
Ammonites madraspatanum: S t o l i c z k a , 1865, стр . 151, т а б л . XXV, 2, 2a — с. 
Gaudryceras aff. madras atanum: S p a t h , 1928, стр . 22—25 , т а б л . 1, 4а, в, рис . 5 . 
Gaudryceras penjiensis: В е р е щ а г и н и др . , 1965, стр . 32, т а б л . 17, 2, т а б л . 18, 4а, б. 
Anagaudryceras madraspatanum; C o l l i g n o n , 1956, стр . 68. 
поп Gaudryceras madraspatanum: C o l l i g n o n , 1963, стр . 16, т а б л . C C X V I I , 1058. 

О п и с а н и е . Раковина средней толщины, с оборотами от слабо до 
умеренно объемлющих, пупок умеренно широкий. В юном возрасте обо
роты умеренно нарастающие, а в зрелом становятся быстро нарастаю
щими. Сечение оборота субокруглое, с толщиной более высоты в юном 
возрасте и высотой больше толщины в зрелом. Стадия округлого сечения 
наступает при диаметре раковины около 32 мм, при этом высота и тол
щина оборота составляют 12 мм. 

Р а з м е р ы Д В T П Т /Д И В/В, 

Г 4 4 , 0 1 9 , 0 16 1 4 , 5 3 6 % 0 , 3 3 1 ,73 
Э к з . № 3 5 8 9 / 1 2 | g Q g 0 4 1 % Q ^ 2 1 6 

Скульптура состоит из очень тонких, слабо изогнутых, почти ради
альных струек нарастания, которые с возрастом становятся отчетливей. 
На жилой камере, занимающей 2 / 3 оборота, заметен один пережим. Ло
пастная линия изображена на рис. 23/5. 

С р а в н е н и е . От наиболее близкого вида A. involvulum Stoliczka 
отличается несколько меньшей рассеченностью лопастной линии и почти 
полным отсутствием пережимов. От A. sacya (Forbes) отличается своими 
быстро нарастающими оборотами и тем, что стадия округлого сечения 
у A. madraspatanum наступает раньше. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е 
н и е . Верхний альб северо-западной Камчатки и Англии, верхний альб-
сеноман Индии, южной Аляски (?). 

М а т е р и а л . Один экземпляр хорошей сохранности из обн. 116 по 
руч. Большому (бассейн р. Айнын). 

К этому же виду, возможно, относится более крупный (Д = 60 мм), 
но давленый экземпляр из обн. 721 по р. Попутной (табл. 3, 5). До диа
метра 46 мм он ничем не отличается от A. madraspatanum, а затем на 
нем появляются валикообразные утолщения в количестве трех на чет
верть оборота. 

108 



Р о д Gaudryceras Grossouvre, 1894 
Caudryoeras aininensis Avde iko sp. nov . 

Т а б л . I l l , 2a , б, рис . 23 /4 

Г о л о т и п . Экз. № 3589/14, ГИН АН СССР; северо-западная Кам
чатка, бассейн р. Айнын; альбский ярус, средний подъярус (айнынская 
свита, верхняя подсвита). 

Д и а г н о з . Обороты от округлых до субквадратных. Ребра частые, 
острые, сильно S-образно изогнутые, иногда раздваивающиеся, причем 
местоположение точки ветвления меняется от пупковой стенки до пере
гиба между боковой и брюшной сторонами. Срединное седло брюшной 
лопасти прямоугольное, мелкозазубренное. 

О п и с а н и е . Раковина вздутая, умеренно инволютная, с очень 
быстро нарастающими, умеренно объемлющими оборотами. Пупок со
ставляет около 29% об общего диаметра. Поперечное сечение оборота 
от округлого до субквадратного, пупковая стенка почти вертикальная. 

Р а з м е р ы Д В Т П T/Д П/Д В/В, И 

Экз . № 3 5 8 9 / 1 4 38 17 18 11 4 7 % 2 9 % 1,8 0 , 5 3 

Скульптура весьма оригинальна. Ребра на пупковой стенке подни
маются вертикально вверх, а на боковой стенке образуют S-образнып 
изгиб. Нижняя ветвь, направленная выпуклостью к устью, занимает 
несколько меньше половины боковой' стороны и значительно круче верх
ней (вогнутой) ветви. Брюшную сторону ребра пересекают, несколько 
отклоняясь вперед. Примерно половина ребер раздваиваются, причем 
изменение местоположения точки ветвления создает сложный рисунок. 

Как и у всех представителей сем. Gaudryceratidae с возрастом уве
личивается отношение высоты оборота к толщине, однако это измене
ние очень незначительно. Брюшная лопасть (рис. 23/4) с прямоуголь
ным срединным мелкозазубренным седлом, первая боковая лопасть 
слегка короче брюшной. Первое боковое седло двураздельное, почти 
симметричное в верхней половине и асимметричное в нижней. 

С р а в н е н и е . Данный вид редко отличается от всех представите
лей рода Gaudryceras своей сильно изогнутой скульптурой и субквадрат
ным поперечным сечением, которое почти не меняется с возрастом. Кро
ме того, четким отличительным признаком данного вида является пря
моугольное срезанное седло брюшной лопасти. Возможно, его следует 
выделить в новый род, однако материала для этого недостаточно. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н 
н и е. Средний альб северо-западной Камчатки. 

М а т е р и а л . Один неполный экземпляр из обн. 812 по руч. Кри
вому (бассейн р. Айнын). 

Р о д Kossmatella Jacob, 1907 
Kossmatella ( ? ) cf. agassiziana ( P i c t e t ) 

Т а б л . X, 2 

Ammonites agassizianus: P i cke t , 1848, стр . 47, 48 , т а б л . 4, За, b , с, d. 
Kossmatella agassiziana: W i e d m a n n , 1962, стр . 165—167, т а б л . 13, 9—11, рис. 25 . 

Отпечаток аммонита по общей форме, степени инволютности и ха
рактеру скульптуры почти идентичен экземплярам Kossmatella agassi
ziana (Pict.) Видманна (1962, табл. 13, фиг. 9, 10) из верхнего альба 
северной Испании. Однако отсутствие лопастной линии не позволяет с 
достаточной уверенностью отнести данный экземпляр к роду Kossma
tella. 

Р а з м е р ы . Д = 25 мм, В = 11 мм, П = 7 мм. 
М а т е р и а л . Один экземпляр из обн. 70 по р. Айнын. 
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Р о д Gabbioceras Anderson, 1902 
Gabbioceras sp. juv. (aff. G. kawakitanum ( M a t s . ) ) 

Т а б л . I I , Pa , б, рис . 23 /6 

Parajaubertella kawakitana: M a t s u m o t o , 1942, стр. 667, рис . 2 a — d ; M a t s u m o t o , 
1959, стр. 70, т а б л . 23 , la—d, рис. 11. 

Gabbiceras kawakitanum: W i e d m a n n , 19626, стр . 19. 

О п и с а н и е . Юный экземпляр по общей вздутой форме, узкому и 
глубокому пупку, характеру поперечного сечения и строению лопастной 
линии очень напоминает G. kawakitanum (Mats.) . Однако на нашем эк
земпляре имеются слабые широкие пережимы, придающие ему весьма 
характерный вид. Кроме того, имеются небольшие различия в строении 
лопастной линии; срединное седло брюшной лопасти у нашего экземп
ляра уже и выше, а первое боковое седло менее симметричное. Близким 
видом является G. imlai (Mats.), у которого наблюдаются пережимы во 
взрослом состоянии. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е 
н и е . G. kawakitanum известен из верхнего альба-сеномана Сахалина, 
Японии и Аляски, Gabbioceras sp. juv (aff. G. kawakitanum (Mats.)) — 
из верхнего альба северо-западной Камчатки. 

М а т е р и а л . Один юный экземпляр из обн. 667 по р. Тихой. 

Р о д Tetragonites Kossmat, 1895 
Tetragonites nautiloides ( P i c t e t ) 

Т а б л . I I , 4а, б, в 
Ammonites timotheanus v a r . nautiloides: P i c t e t , 1848, стр . 40, т а б л . 3, 2. 

Tetragonites timotheanus: S p a t h , 1923, с т р . 2 5 — 2 7 ( ч а с т и ч н о , т а б л . 1, 5a , b 
( т о л ь к о ) . 

Tetragonites aff. timotheanus: I m l a y , 1960a, стр . 100, т а б л . 12, фиг . 2 4 — 2 8 . 
Tetragonites nautiloides: W i e d m a n n , 1962, стр . 174—175, т а б л . 8, 11, т а б л . 14, 1. 

рис. 34, 35. 

О п и с а н и е . Изображенный здесь экземпляр по прямоугольной 
форме поперечного сечения, при большей толщине по сравнению с вы
сотой, умеренной инволютности, по наличию 5—6 косых пережимов, на
правленных по касательной к пупковой спирали, достаточно уверенно 
относится к виду Т. nautiloides (Pictet). 

Р а з м е р ы . Д = 21 мм, В = 9 мм, Т = 11 мм, П = 7 мм. 
С р а в н е н и е . От Т. timotheanus (Pictet) он отличается большей 

инволютностью и соответственно меньшим пупком, который составляет 
около '/з от диаметра, а от Т. rectangularis Wiedmann, Т. jurianus (Pic
tet) — четким прямоугольным сечением оборота. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е 
н и е . Верхний альб северо-западной Камчатки, юго-восточной Франции, 
северной Испании, Англии, Аляски (?). 

М а т е р и а л . Один слегка давленый экземпляр из обн. 70 по р. Ай
нын. 

Юный экземпляр (Tetragonites sp. juv., табл. II, фиг. За, б) из сред-
неальбских отложений (верхнеайнынская подсвита) также имеет суб
прямоугольное поперечное сечение с отчетливыми косыми пережимами 
на боках и брюшной стороне. Он, несомненно, близок к видам Т. timo
theanus (Pictet) и Т. nautiloides (Pictet), но отнесение его к какому-
либо виду затруднительно из-за малых размеров. 

Р а з м е р ы . Д = 1 2 мм, В = 6 мм, Т = 7 мм, П = 2,5 мм. 
М а т е р и а л . Один юный экземпляр из обн. 812 по руч. Кривому 

(бассейн р. Айнын). 
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Р о д Pedioceras Gerhardt, 1897 
Pedioceras sp . 

Т а б л . IV, / а , б, в, рис. 24 

О п и с а н и е . В нашей коллекции имеется обломок слегка дефор
мированной части оборота с субквадратным поперечным сечением, со 
скошенными примерно на 45° углами между брюшной и боковой сторо
нами (рис. 24, а). Брюшная сторона прямая, боковые слегка выпуклы, 
пупковый перегиб круто закругленный. 

Р а з м е р ы . В = 22 мм, Т = 23 мм. 
Скульптура состоит из отчетливых ребер, которые на спинной сто

роне почти отсутствуют, слабо намечаются на пупковой стенке и подни
маются в небольшие бугорки на пупковом перегибе. От бугорков отходят 

Г 

Рис . 24. Р е к о н с т р у к ц и я попе
речного сечения (а) и р а з в е р т 
ка р е б р и с т о с т и (б) у P e d i o c e 
r a s sp . 

обычно двураздельные почти прямые ребра, редко одиночные, которые 
на перегибе между боковой и брюшной сторонами вновь поднимаются 
в небольшие бугорки, так что прямая брюшная сторона четко отграни
чена двумя рядами бугорков. На брюшной стороне ребра слегка сгла
жены. Характерно, что переднее ребро, отходящее от бугорка на одной 
боковой стороне, присоединяется к впереди стоящему бугорку на другой, 
становясь задним ребром. В развороте получается гармошка (рис. 24, б ) . 
Лопастная линия неизвестна. 

С р а в н е н и е . По характеру поперечного сечения, сильной ребри
стости, наличию двух рядов бугорков, отграничивающих брюшную сто
рону, и ослабеванию ребер на вентральной стороне близким видом яв
ляется P. cundinamarсае Gerhardt, однако наш экземпляр отличается 
двураздельностью ребер и наличием небольших бугорков на пупковом 
перегибе. Однако и у P. cundinamar сае намечаются единичные двураз
дельные ребра. От P. durangense Burhard. отличается характером попе
речного сечения и двураздельностью ребер. Отмеченные различия доста
точны для выделения нового вида, однако материей слишком скудный. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е 
н и е . Род Pedioceras ( = Pseudocrioceras) известен из баррема и апта 
Кавказа, Калифорнии, Мексики и Колумбии, апта северо-западной Кам
чатки. 

М а т е р и а л . Один неполный, слегка деформированный экземпляр 
из обн. 221 по р. Левый Айнын. 

Р о д Scaphites Parkinson, 1811 
Scaphites mametensis Avdeiko sp. nov. 
Т а б л . X I I , 2, За, б, 4, 5a , б, 6, рис . 25 

Г о л о т и п . Экз. № 3589/57, ГИН АН СССР, северо-западная Кам
чатка, бассейн р. Айнын, руч. Кривой, альбский ярус, верхний подъярус 
(кедровская свита). 
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Д и а г н о з . Поперечное сечение оборота аркообразное при толщине, 
примерно равной высоте, тонкие ребра имеют на боках слабый изгиб 
вперед, на крючке появляются косые пережимы. Первая боковая лопасть 
трехраздельная. 

О п и с а н и е . Раковина вздутая, с сильно объемлющими оборотами 
в юном возрасте и почти полностью объемлющими в зрелом. Крючок ко
роткий. Поперечное сечение аркообразное, с равномерно выпуклой 

Р и с . 25. Л о п а с т н ы е линии Sca-
phites ( S c a p h i t e s ) mametensis 
A v d e i k o sp . n o v . ( X 5 ) . 

-экз . 3589/57 при Д=-10 мм, 
-экз . 3589/61 при Д - 1 2 . 

брюшной стороной и слабо выпуклыми боками. Пупковая стенка верти
кальна. 

Р а з м е р ы Д В Т П Т / Д П / Д B/Bj 
Э к з . № 3 5 8 9 / 5 7 24 И 1 0 ' 4 , 5 4 2 % 1 5 % 1,6 
(голотип) 
Э к з . № 3 5 8 9 / 6 1 14 6 , 5 6 , 7 2 , 7 4 8 % 1 8 % 1,65 

Скульптура состоит из тонких, обычно двураздельных ребрышек, ко
торые поднимаются вертикально по пупковой стенке и имеют слабую 
выпуклость вперед. Точка ветвления ребер находится ближе к пупково
му краю. На крючке при диаметре свыше 25 мм появляются косые пе
режимы типа пережимов у Kossmaticeras, которые подрезают от трех до 
четырех ребер. Лопастная линия близка к Scaphites simplex Jukes-Brow
ne. Лопасти трехраздельные, седла двураздельные, первая боковая ло
пасть равна или слегка глубже брюшной. Срединное седло брюшной ло
пасти прямоугольное. 

С р а в н е н и е . Наиболее близким видом по строению лопастной ли
нии и скульптуре является Sc. (Sc.) simplex Jukes-Browne, от которо
го Sc. (Sc.) mametensis отличается менее вздутым поперечным сечением, 
появлением пережимов на стадии роста после 25 мм, несколько более 
широким пупком и Деталями строения лопастной линии. Теми же при
знаками и строением лопастной линии Sc. (Sc.) mametensis отлича
ется и от Sc. (Sc.) obliquus J. Sowerby, Sc. (Sc.) equalis J. Sowerby и Sc. 
(Sc.) yonekurai Yabe. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е 
н и е . Верхний альб северо-западной Камчатки. 

М а т е р и а л . Два недеформированных экземпляра, один из кото
рых юный, четыре давленых экземпляра и несколько обломков с сохра
нившейся скульптурой по обн. 557, 558, 809, бассейн р. Айнын. 

Scaphites (Scaphites) sp . indet . 

Т а б л . X I V , 5a , б, в 

О п и с а н и е . Изображенный здесь экземпляр по общей форме ра
ковины, почти полной инволютности внутренних оборотов, довольно 
сильным ребрам, раздваивающимся на перегибе между бовокой и брюш-
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ной сторонами и почти гладкой припупковой части очень похож на Sca
phites (Scaphites) п. sp. (?) aff. arnaudi Grossouvre из работы Видманна 
(Wiedmann, 1962, стр. 216, 217, табл. 10, фиг. 10). Однако он отличается 
от экземпляра Видманна тем, что ребра на брюшной стороне не ослабе
вают. Сохранность материала не позволяет высказаться более опреде
ленно о принадлежности данного экземпляра к какому-либо виду. 

М а т е р и а л . Один экземпляр из обн. 391 по р. Попутной (кедров
ская свита, верхний альб). 

Р о д Simbirskites Pavlow, 1892 
Simbirskites cf. elatus (Traut scho ld ) 

Т а б л . IV, 5 

Ammonites elatus: T r a u t s c h o l d , 1865, т а б л . I I , / . 
Olcostephanus (Simbirskites) decheni: P a v l o w in P a v l o w et L a m p l u g h , 1892, 

т а б л . VI ( X V I I I ) , 5. 
Simbirskites elatus: P a v l o w , 1901, стр . 68—69, т а б л . I, la—d, 2, 3a—d. 

О п и с а н и е . В нашей коллекции имеются экземпляры, которые по 
общей форме раковины, поперечному сечению, довольно низким бугор
кам, и характеру ребристости почти идентичны виду Simbirskites elatus 
(Trautschold). Раковина умеренно инволютная: последующий оборот пе

рекрывает предыдущий примерно на половину его высоты, сравнительно 
неглубокий пупок составляет около '/з от общего диаметра. Довольно 
сильные простые пупковые ребра в количестве 22 на оборот при диа
метре 42 мм заканчиваются на расстоянии около '/з боковой стороны от 
пупка сравнительно низкими бугорками, от которых, слегка отклоняясь 
вперед, отходит пучок из трех, реже двух ребер. Несмотря на то, что 
экземпляры слегка раздавлены, ясно видно, что в поперечном сечении 
высота оборота несколько больше толщины. 

Р а з м е р ы : Д = 46 мм, П = 17 мм, В = 16 мм, Т = 14 мм. 
С р а в н е н и е . Наиболее близким видом является S. decheni (Roe

mer), от которого наши экземпляры, как и голотип Траутшольда и ори
гиналы А. П. Павлова, отличаются относительно более высоким попе
речным сечением, сравнительно низкими бугорками и менее глубоким 
пупком. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е -
н и е. Верхний готерив Европейской части СССР, северо-западной Кам
чатки, Англии и Западной Европы. 

М а т е р и а л . Два неполных, слегка деформированных экземпляра 
из обн. 1001 по р. Лысой. 

Simbirskites cf. decheni (Roemer) 
Т а б л . IV, 4, 2 

Ammonites decheni: R o e m e r , 1841, т а б л . X I I I , / . 
Ammonites decheni v a r . e l a t u s : Л а г у з е н , 1874, стр . 31 , т а б л . 5, 1. 
Olcostephanus (Simbirskites) decheni: P a v l o w in P a v l o w et L a m p l u g h , 1892, 

т а б л . VI ( X V I I I ) , 4. 
Simbirskites decheni: P a v l o w , 1901, стр . 67—70, т а б л . 1, 4. 5а — с, 6а, в; R o m a n , 1938, 

т а б л . X, 383; Arke l l , K u m m e l , W r i g h t , 1957, стр . 350, фиг . 457, 1; Х и м ш и а ш в и л и и д р . 
в « О с н о в а х п а л е о н т о л о г и и » , 1958, стр . 96, т а б л . X I I , 7а — в. 

О п и с а н и е . Раковина умеренно инволютная, с широким и глубо
ким пупком, составляющим около 40—45% от общего диаметра. Скульп
тура напоминает таковую у S. elatus, но отличается от нее большей 
рельефностью, почти полным отсутствием двураздельных ребер и не
сколько более высокими бугорками, расположенными примерно на се
редине боковой стороны, ближе к пупковому краю. Характерно, что одно 
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из трех ребер, отходящих от бугорка, на противоположной стороне при
соединяется к впереди стоящему бугорку. На экземплярах крупнее 70 мм 
иногда наблюдаются вставные ребра, не присоединяющиеся к бугорку, 
как это видно на фиг. 2. На некоторых экземплярах хорошо видно,-что 
толщина оборота значительно больше высоты. 

С р а в н е н и е . Сравнение с S. elatus (Trautschold) приведено выше. 
Весьма близкими видами являются S. kowalewskii Pavl. и S. umbonati-
formis Pavl. Как указывает А. П. Павлов (Pavlow, 1901), эти виды от
личаются друг от друга деталями строения лопастной линии. От S. broadi 
Anderson он отличается несколько более грубой скульптурой. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е -
н и е. Верхний готерив Европейской части СССР, северо-западной Кам
чатки, Англии, Западной Европы. 

М а т е р и а л . Семь целых, но давленых экземпляров с частично со
хранившимся раковинным слоем и несколько неполных экземпляров из. 
обн. 1001 по р. Лысой. 

Simbirskites sp. (aff. 5 . kleini N e u m . et. Uhl . ) 

Т а б л . IV, 3 
Olcostephanus kleini: N e u m a y r u n d U h l i g , 1881, стр. 159, т а б л . X X X I , 2, т абл . . 

X X X I I , / . 

Simbirskites (Simbirskites) kleini: J e l e t z k y , 1964, стр. 56, 58, т а б л . X I V , / , 2„ 

т а б л . XV, 2. 
О п и с а н и е . Раковина умеренно инволютная, с широким пупком, со

ставляющим около 45% от общего диаметра. Высокие бугорки располо
жены на нижней трети боковой стороны, от которых отходит пучок от 
3 до 5 ребер. Последующий оборот перекрывает предыдущий несколько 
меньше, чем наполовину, так что в пупке видны пупковые одиночные 
ребра, бугорки и основания пучков. 

Р а з м е р ы . Д = 102 мм, П = 47 мм, В и Т сильно искажены. 
На сохранившемся материале возрастные изменения проявляются 

только в характере ветвления ребер. До диаметра 60 мм наблюдаются 
три, очень редко четыре, ребра в пучке, затем четыре ребра становятся 
преобладающими и при диаметре 100 мм они полностью вытесняют трех-
раздельные ребра. На экземплярах более 130 мм наблюдается также 
5 ребер в пучке. 

С р а в н е н и е . На стадии роста до 60 мм описываемые экземпляры 
близки к 5. decheni (Roemer), S. kowalewskii Pavl. и S. umbonatiformis 
Pavl., но отличаются более тонкой скульптурой и тем, что в пупке видно 
основание ветвящихся ребер. Последним признаком они отличаются так
же от S. broadi Anderson, с которым они близки по характеру скульпту
ры. На последующих стадиях роста от всех этих видов они отличаются 
наличием 4 и 5 ребер в пучке. По характеру ребристости наиболее близ
ким видом является S. kleini Neum. et Uhl., однако у S. kleini почти нет 
пятиразделъных ребер и скульптура на стадии роста более 130 мм осла
бевает, в то время как у наших экземпляров сохраняется достаточно 
отчетливо". 

М а т е р и а л . Шесть целых, но давленых экземпляров и несколько-
обломков из обн. 1001 по р. Лысой (верхний готерив). 

Simbirskites cf. speetonensis Y o u n g et Bird 

Т а б л . V, 1, 2. 
Simbirskites speetonensis: Y o u n g et B i rd , 1828, стр . 265, т а б л . X I I , 5. 
Ammonites fasciato-falcatus: Л а г у з е н , 1874, стр . 34, т а б л . V I I , 1. 
Olcostephanus (Simbirskites) speetonensis: P a v l o w in P a v l o w et L a m p l u g h , 1892, 

т а б л . X V I I I ( X I ) , 7. 
Simbirskites speetonensis: P a v l o w , 1901, стр . 7C—77, т а б л . IV, Is, b , т а б л . V I I , 4а,. 

b , с; В е р е щ а г и н и д р . , 1965, стр . 27, т а б л . 10, 3. 
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О п и с а н и е . Описания и изображения этого вида у А. П. Павлова 
(Pavlow, 1901) и В. Н. Верещагина и др. (1965) соответствуют нашим 
экземплярам, однако наши экземпляры сильно деформированы. 

С р а в н е н и е . От 5 . progrediens Lah. отличается более тонкой 
скульптурой и более низкими бугорками. Очень близким видом является 
«S. polivnensis, от которого S. speetonensis отличается несколько более 
тонкой скульптурой. Возможно, что их следует относить к одному виду. 
По степени инволютности и характеру ребристости вид сравним также с 
Craspedodiscus discofalcatus Lah., отличаясь от него наличием неболь
ших удлиненных бугорков на боковой стороне, в основании пучка ребер. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е 
н и е . Верхний готерив Европейской части СССР, севера Сибири, Севе
ро-Востока СССР, северо-западной Камчатки, Англии, Западной Гер
мании. 

М а т е р и а л . Два неполных давленых экземпляра и несколько об
ломков с сохранившейся скульптурой из обн. 136, 201, 206 по рекам Лы
сой и Левый Айнын. 

Р о д Kennicotia Imlay, 1959 
Kennicotia cf. rugosa Imlay 

Т а б л . VI , За, б, рис. 26/1 

Kennicotia rugosa: I m l a y , 1960, стр. 103, т а б л . 15, 7—13. 

О п и с а н и е . Раковина вздутой формы с овальными оборотами, на 
s t $ объемлющими предыдущий оборот, узким и сравнительно глубоким 
ступенчатым пупком. 

Р а з м е р ы Д В Т П Т/Д П/Д B/B t И 

Экз . № 3 5 8 9 / 3 5 30 1 4 , 5 12 7 4 0 % 2 3 , 3 % 1 , 5 0 , 6 

Скульптура состоит из низких слабо выраженных ребер, которые 
обычно раздваиваются на боках. На вентральной стороне ребра слегка 
отклоняются вперед и сглаживаются. Среднее седло брюшной лопасти 
четырехугольное, первая боковая лопасть почти симметричная, глубже 
брюшной. Первое боковое седло двураздельное, со сравнительно глубо
кой вторичной лопастью. 

С р а в н е н и е . От К. bifareata Im
lay отличается более высоким попереч
ным сечением оборота и четырехуголь
ным срединным седлом брюшной ло
пасти. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а 
ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Нижний альб Северо-Западной Кам
чатки, Южной Аляски. 

М а т е р и а л . Один небольшой эк
земпляр из обн. 79 по р. Кедровой. 

Рис . 26. Л о п а с т н ы е линии подсем . P u z o s i i n a e 
< Х 5 ) 

/ — Kennicotia cf. rugosa Imlay, экз. 3589/35 при 
Д = 29 мм, 2 — Freboldiceras singulare Imlay, экз. 
3589/53 при Д = 12 мм, 3 - Puzosia cf. mayor iaaa 
/d'Ono.), экз. 3589/49 при Д = 12 мм. 
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Р о д Puzosia Bayle, 1878 
Puzosia cf. mayoriana (d'Orb.) 
Т а б л . X, .За, б, 4, рис . 26 /3 
Ammonites mayorianus: d ' O n b i g n y , 1942, 1943, стр . 267—270, т а б л . 79, / , 2, 3 
Puzosia mayoriana: S p a t h , 1923, стр . 42, т а б л . 1, З а , b , 10а, b , рис. 10; R o m a n , 1938, 

т а б л . X I I , 396 

О п и с а н и е . Изображенные экземпляры по общей форме раковины,, 
наличию S-образных пережимов на ядре и тонких ребер, более отчетли
вых на верхней половине боковой и на брюшной сторонах, а также по 
строению лопастной линии очень напоминают P. mayoriana (d'Orb.). 
От экземпляров, изображенных у Орбиньи и Спэта, они отличаются не
сколько большим количеством пережимов: у экземпляров Орбиньи их 
4 на оборот, у экземпляров Спэта 5—6, а у наших экземпляров их 
6—7. В этом отношении близким видом является P. communis Spath, 
у которого также 6—7 пережимов на оборот, однако симметричность 
первой боковой лопасти у наших экземпляров говорит о их большей бли
зости к P. mayoriana. Этим же признаком они отличаются от P. sharpei 
Spath. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е -
н и е. Верхний альб северо-западной Камчатки, Англии, Франции; альб 
Мангышлака. 

М а т е р и а л . Два несколько давленых экземпляра из обн. 70 и 659 
по рекам Айнын и Тихой. 

Р о д Freboldiceras Imlay, 1959 
Freboldiceras singulare Imlay 

Т а б л . X I V , 2, За, б, 5, 6, 7, рис. 26 /2 
Freboldiceras singulare: I m l a y , 1959, стр . 182, 183, т а б л . 30, 1—7; I m a l y , 1960, 

стр. 102, 103, т а б л . 14, 8—17. 

О п и с а н и е . Раковина от утолщенной до дисковидной, отношение 
Т/Д около 30% при диаметре 14 мм и с возрастом уменьшается. Обороты 
от сильно объемлющих в юном возрасте до умеренно объемлющих, суб
овальные в сечении, высокие, при наибольшей толщине вблизи пупко
вого перегиба. Боковые стороны слабо выпуклые, брюшная — слегка за
остренная. 

Р а з м е р ы д В т п т / д п / д 

Э к з . № 3 5 8 9 / 5 2 1 4 , 5 ос
 

4 , 5 2 3 1 % 1 4 % 

» № 3 5 8 9 / 5 4 17 8 - 4 — 2 3 % 

» № 3 5 8 9 / 5 3 26 И 4 7 — 2 7 % 

» № 3 5 8 9 / 5 5 34 14 6 8 — — 

Скульптура состоит из заостренных ребер со сравнительно неглубо
кими и широкими межреберными промежутками. Ребра наиболее отчет
ливы в припупковой части и заметно ослабевают на брюшной стороне, 
где они отклоняются вперед. На экземплярах до 17 мм в диаметре они 
вообще не достигают вентральной стороны. На верхней половине боко
вых сторон у более взрослых экземпляров иногда появляются промежу
точные ребра. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е -
н и'е. Верхний альб северо-западной Камчатки и Южной Аляски. 

М а т е р и а л . Пять несколько давленых ядер и один юный недефор-
мированный экземпляр из обн. 70, 554, 659, 667 по рекам Айнын, Долин
ной, Тихой. 
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Р о д Hulenites Matsumo, 1955 
Hulenites jimboi ( A n d e r s o n ) 

Т а б л . X V I , 4а, б 

Puzosia jimboi: A n d e r s o n , 1938, стр. 188, т а б л . 42, 5, 6, 7. 
Hulenites jimboi: M a t s u m o t o , 1955, стр. 122. 

О п и с а н и е . Изображенный экземпляр по общей форме раковины, 
степени инволютности и характеру скульптуры идентичен образцам «Ри-
zosia» jimboi Anderson из верхнего альба Калифорнии. Раковина упло
щенная, с сильно объемлющими оборотами, боковые стороны субпа
раллельные, слегка выпуклые, брюшная — равномерно выпуклая, высота 
оборота примерно в 2 раза превышает толщину. 

Р а з м е р ы Д В Т П Т /Д П/Д И 

Экз . № 3 5 8 9 / 6 8 30 14 7 8 2 3 % 2 7 % 0 , 7 

Скульптура состоит из 8—9 пережимов на оборот, направленных не
сколько косо вперед и s-образно изогнутых, между которыми имеются 
отчетливые, обычно двураздельные ребра. Точка ветвления ребер рас
полагается на средине боковой стороны. Брюшную сторону пережимы 
пересекают с изгибом вперед, почти не ослабевая, а ребра сглаживаются. 

С р а в и е н и е. От Н. diadema (Anderson) отличается почти в 2 раза 
большим числом пережимов на оборот и более отчетливой ребристостью. 
От Н. onona (Anderson) и Н. reesidei (Anderson) отличается двураз-
дельностью ребер. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е 
н и е . Верхний альб северо-западной Камчатки и Калифорнии. 

М а т е р и а л . Один неполный экземпляр и несколько обломков из 
обн. 70 по р. Айнын. 

Р о д Brewericeras Casey, 1954 
Brewericeras aff hulenense ( A n d e r s o n ) 

Т а б л . V I I I , l a , б 

Beudanticeras hulenense: A n d e r s o n , 1938, стр . 190, т а б л . 44, 3, 4. 
Beudanticeras breweri: A n d e r s o n , 1938, стр. 189, т а б л . 43, 3, т а б л . 42, / , 2. 
Brewericeras breweri: I m l a y , 1960, стр. 105, т а б л . 17, 5—10, 12, 13. 
Brewericaras hulenense: I m l a y , 1960, стр . 106, т а б л . 17, / / , 14—16; M u r p h y a n d 

R o d d a , 1960, т а б л . 105, 3 ; J o n e s , M u r p h y and P a c k a r d , 1965, стр. 16, т а б л . 8, / , 2. 4, 
табл . 9, 10, т а б л . 11, 1—3, 13, 14. 

О п и с а н и е . Обломок ядра с сильно объемлющими оборотами и 
субпараллельными боками, которые несут на себе регулярные слегка 
изогнутые ребра, наиболее отчетливые на верхней половине боковой 
стороны, очень близок В. hulenense (Anderson), но не идентичен ему. 
Различие заключается в том, что пупковый перегиб у нашего экземпляра 
более сглажен, хотя у некоторых разновидностей В. hulenense (Jones, 
Murphy and Packard, 1965, табл. 9, 2—4) пупковый перегиб почти такой 
же сглаженный. От В. breweri (Gabb) отличается более сглаженными 
ребрами, а от Beudanticeras penjiensis Avdeiko sp. nov.— уплощенными 
субпараллельными боками. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е 
н и е . Нижний альб, зона Brewericeras hulenense Тихоокеанского побе
режья Северной Америки, В. aff. hulenense (Anderson) из нижнего альба 
северо-западной Камчатки. 

М а т е р и а л . Один обломок ядра из обн. 804 по р. Правый Айнын. 
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• В. gi-
Рис . 27. Л о п а с т н ы е линии p . Beudanticeras ( Х З ) 
1 — В penjiensis Avdeiko sp. nov., экз. 3589/29 при В = 18 мм, 
ganteus Avdeiko sp. nov., экз. 3589/46 при В = 39 мм, 3 - Beudanticeras 
sp. (aff. В. beudanti (Brongniart), экз. 3589/37 при В = 25 мм 

Р о д Beudanticeras Hitzel, 1905 
Beudanticeras penjiensis A v d e i k o sp . nov . 

Т а б л . V, За, б, 4а, б, 5; т а б л . V I , / ; т а б л . V I I , 1а, Ъ, рис . 27/1 

Г о л о т и п . Экз. 3589/32, северо-западная Камчатка, р. Правый Ай
нын, нижняя подсвита айнынской свиты, нижний альб. 

Д и а г н о з . Раковина достигает крупных размеров (более 200 мм в 
диаметре), поперечное сечение оборота представляет собой правильный 
овал. На раковине и ядре наблюдаются частые изогнутые ребра, наибо
лее отчетливые на вентральной стороне, первое боковое седло субсиммет
ричное. 

О п и с а н и е . Раковина средней толщины, с сильно объемлющими 
оборотами и узким косоступенчатым пупком. При общем овальном по
перечном сечении оборота отношение высоты оборота к толщине умень
шается с возрастом. На раковинах диаметром менее 50 мм боковые сто
роны субпараллельные. 

Р а з м е р ы 

Экз . № 3 5 8 9 / 3 2 
(голотип) 

» № 3 5 8 9 / 3 1 
» № 3 5 8 9 / 3 0 
» № 3 5 8 9 / 2 9 

д в т п т / д п / Д в / т B/Bi и 

154 77 55 22 3 6 % 1 4 % 1,4 1 ,57 0,8 

80 40 28 15 3 5 % 1 9 % 1 ,43 1,54 0 , 7 

80 42 27 12 3 5 % 1 5 % 1,55 1,6 0 , 7 5 

50 25 16 7 3 2 % 1 4 % 1,57 1,6 0 , 7 5 
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Скульптура наиболее отчетлива на средних экземплярах. Ребра ча
стые, имеют слабый серповидный изгиб, на брюшной стороне отклоня
ются вперед и слегка ослабевают. Помимо ребер на раковине наблюда
ются тонкие струйки нарастания и редкие валикообразные утолщения, 
которым на ядре соответствуют пережимы. Брюшная лопасть узкая, с 
прямоугольным срединным седлом, первая боковая лопасть трехраз-
дельная, асимметричная, вершины боковых седел образуют нисходящую 
прямую. 

С р а в н е н и е . Наиболее близким видом является В. dupinianum 
(d 'Orbigny), от которого В. penjiensis отличается большей инволют-
ностью и относительным расположением боковых седел и лопастей. 
По форме раковины рассматриваемый вид близок к В. subrotundum 
Collignon, от которого отличается своей характерной скульптурой. Кро
ме того, по характеру скульптуры его можно спутать с Brewericeras 
hulenense (Anderson), от которого В. penjiensis отличается большими 
размерами, более выпуклыми боками, округлым пупковым перегибом и 
большим числом вспомогательных седел и лопастей. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е 
н и е . Нижний альб северо-западной Камчатки. 

М а т е р и а л . Девять экземпляров хорошей сохранности и несколько 
обломков из обн. 501, 803 и 804 по рекам Лекасын и Правый Айнын. 

Beudanticeras cf. affine ( W h i t e a v e s ) 

Т а б л . V I I , 2а, б, в, За, б 

Desmoceras affine: W h i t e a v e s , 1893, стр. 113, т а б л . 8, т а б л . 9, / , 1а. 
Beudanticeras affine: M c L e a r n , 1945, т а б л . 4, / ; J e l e t z k y , 1964, стр . 76, т а б л . X X I V , 

4А-4В. 

Beudanticeras (Grantziceras) affine: I m l a y , 1961, стр . 7.1, т а б л . 14, 2, т а б л . 13, 24. 

О п и с а н и е . Имеющиеся в коллекции экземпляры по общей инво-
лютной форме, узкому ступенчатому пупку и характерным s-образным 
пережимам на боках до 6—8 на оборот очень напоминают В. affine 
(Whiteaves) из нижнего и среднего альба Канады. Помимо пережимов 
на раковине сохранились s-образно изогнутые струйки нарастания. 

Р а з м е р ы Д В T П T /Д П / Д В/В, И 

Экз . № 3 5 8 9 / 3 3 3 1 15 1 0 , 5 6 3 4 % 1 9 % 1,5 0 , 7 
» № 3 5 8 9 / 3 4 18 8 , 5 6 3 , 5 ЗЗо/ 0 1 9 % 1,5 0 , 7 

С р а в н е н и е . От близких видов В. multiconstrictum Imlay и В. U-
gatum (Newton et Jukes Browne) он отличается несколько меньшим 
числом пережимов на оборот. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е 
н и е . Нижний и средний альб Канады и Аляски, средний альб северо
западной Камчатки. 

М а т е р и а л . Около двадцати в основном мелких экземпляров из 
одной конкреции в обн. 812 в бассейне р. Айнын. 

Beudanticeras multiconstrictum Imlay 

Т а б л . IX, 1а, б; т а б л . X, / ; т а б л . XI , 3, 4; т а б л . X I I , 1а, б, в. 

Beudanticeras (Grantziceras) multiconstrictum: I m l a y , 1960a, стр 105, т а б л 14, 
/, 2; I m l a y , 1961, стр . 56, т а б л . 14, i, т а б л . 15, 1—12. • 

О п и с а н и е . Раковина уплощенной формы, с почти полностью объ
емлющими оборотами овальной формы при высоте оборота, примерно в 
2 раза превышающей толщину. Пупковый перегиб довольно пологий. 

Р а з м е р ы Д В Т П Т Д П/Д В/В, И 

Экз . № 3 5 8 9 / 3 8 132 70 3 3 19 2 5 % 1 4 % 1,6 0 , 8 1 
» № 3 5 8 9 / 4 0 — 62 31 20 — — — 0 , 8 2 
»> № 3 5 8 9 / 4 2 2 1 0 1 1 0 5 3 2 8 - - - 0 , 8 2 

70 3 5 - 10 — 1 4 % 1 ,45 - -
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Наиболее характерной является скульптура, представленная много
численными, более 14 на оборот изогнутыми пережимами. Между пере
жимами на раковине и иногда на ядре наблюдаются струйки нарастания 
или слабые ребрышки. С возрастом количество пережимов увеличи
вается, а интенсивность их ослабевает. 

И з м е н ч и в о с т ь . У отдельных экземпляров при разных диаметрах 
слегка варьируют интенсивность и количество пережимов и интенсивность 
струек нарастания. Кроме того, меняется Степень изогнутости пережимов. 

С р а в н е н и е . Наиболее близкими видами являются В. ligatum 
(Newton et Jukes Browne) и В. affine (Whiteaves), от которых В. multi-
constrictum отличается почти вдвое большим количеством пережимов на 
оборот. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е 
н и е . В горах Талкитна Южной Аляски В. muliiconsirictum Imlay от
мечается в слоях с Freboldiceras singulare, относимых к нижнему альбу. 
Почти весь комплекс фауны этих слоев на северо-западной Камчатке, в 
том числе и В. multiconstrictum, известен только в верхнем альбе. 

М а т е р и а л . Около семи в основном неполных экземпляров из 
обн. 114, 391, 393 и др. в бассейне р. Айнын. 

Beudanticeras s p . aff. В. beudanti ( B r o n g n i a r t ) 

Т а б л . V I , 2а, б, в ; т а б л . V I I I , 2а, б, рис. 27/3 

О п и с а н и е . Имеющиеся в коллекции виды близки, но не идентич
ны виду В. beudanti, от которого они отличаются слегка более выпуклы
ми боками, несколько большей симметрией первой боковой лопасти и 
большим числом боковых лопастей. У В. beudanti их 7, а у экз. 3589/37—9. 

Р а з м е р ы Д В Т П Т/Д П/Д В/В И 

| 154 — — — — — — — 

Экз . № 3 5 8 9 / 3 7 | ? 3 3 g 1 ? 1 2 2 3 % 1 6 „ , l j 5 g 0 ) 8 2 

» Кя 3 5 8 9 / 3 6 34 18 10 5 , 5 3 0 % 1 6 % 1,5 0 , 8 

М а т е р и а л . Два экземпляра из обн. 118 и 668 по рекам Айнын и 
Тихой из кедровской свиты, верхний альб. 

Beudanticeras giganteus A v d e i k o s p . n o v . 

Т а б л . V I I , 5a , б, рис. 27/2 

Г о л о т и п , экз. № 3589/46, северо-западная Камчатка, бассейн 
р. Айнын, руч. Большой, кедровская свита, верхний альб. 

Д и а г н о з . Раковина достигает очень крупных размеров — более 
300 мм, поверхность ее гладкая, поперечное сечение оборота от высоко 
трапециевидного на внутренних оборотах до овального, 1-я боковая ло
пасть субсимметричная. 

О п и с а н и е . Раковина средней толщины, с сильно объемлющими 
оборотами и узким воронкообразным пупком. Боковые стороны на эк
земплярах средних размеров лишь слегка выпуклые и становятся более 
выпуклыми с возрастом. Наибольшая толщина оборота вблиз'и пупково
го перегиба. 

Р а з м е р ы Д В Т П T / Д П / Д В/В И 

Экз . № 3 5 8 9 / 4 6 116 58 37 17 3 2 % 1 5 % 1,4 0 , 8 

Срединное седло брюшной лопасти в верхней части зазубренное, 
1-е боковое седло двураздельное, асимметричное, 1-я боковая лопасть 
в 2 раза глубже брюшной. 
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С р а в н е н и е . Наиболее близким видом является Beudanticeras 
glabrum (Whiteaves), от которого В. giganteus отличается большими раз
мерами, более толстым поперечным сечением и симметричностью 1-й 
боковой лопасти. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е -
н и е. Верхний альб северо-западной Камчатки. 

М а т е р и а л . Четыре экземпляра без жилых камер из обн. 115 и 116 
по руч. Большому. 

Beudanticeras s p . i n d e t 

Табл . IX, 2 

ким ~ д а в л е н ь ш экземпляр с сильно инволютной раковиной уз
ким ступенчатым пупком и сглаженными едва заметными складкообпаз 
ными ребрами. Принадлежноеть его к какому-либо видутрудноопред -" 
лить из-за неполноты материала. опреде 

Beudanticeras s p . nov . ( ? ) 

Табл . IX, За, б; т а б л . XI , 1а, б, 5 

О п и с а н и е . Неполный, видимо, недеформированный экземпляр, по 
степени инволютности и характеру поперечного сечения близок к В. Ьей-
danti (Brongniart) . На раковине наблюдаются отчетливые слабо изогну
тые струйки, лишь едва заметные на ядре. Кроме того, наблюдаются 
редкие пережимы. Характерным отличительным признаком является 
резко угловатый перегиб между пологой пупковой стенкой и боковой 
стороной, причем угол тупой (около 135°). Угловатость пупкового пере
гиба на давленых экземплярах незаметна. Кроме того, от В. beudanti 
он отличается резкой асимметрией первого бокового седла. 

М а т е р и а л . Один неполный и четыре давленых экземпляра из 
обн. 120 и 659 по рекам Айнын и Тихой из кедровской свиты, верхний 
альб. 

Р о д Cleoniceras Parona et Bonarell i , 1896 

Подрод Neosaynel la Casey, 1954 

Cleoniceras (Neosaynella) discoides A v d e i k o sp . nov . Т а б л . X I V , 1—3, табл. XV, 2 

Г о л о т и п. Экз. № 3589/69, северо-западная Камчатка, р. Долинная, 
лбн. 557, кедровская свита, верхний альб. 

Д и а г н о з . Раковина очень крупных размеров (более 320 мм), дис-
ковидной формы, с очень узким воронкообразным пупком и гладкой по
верхностью. 

О п и с а н и е . Поперечное сечение оборота представляет собой силь
но вытянутый в высоту треугольник, брюшная сторона слегка закруг
ленная, боковые стороны плоские в наружной части и слегка выпуклые 
в припупковой части. Обороты почти полностью объемлющие. На юных 
экземплярах заметны слегка наклоненные вперед и изогнутые струйки 
нарастания. 

Р а з м е р ы Д В Т П T/Д П/Д В/В, И 

Э к з . № 3 5 8 9 / 6 9 318 192 6 5 17 2 0 % 5 , 3 % 1,0 0 , 9 5 

С р а в н е н и е . От С. (N.) inomatum Casey он отличается более 
уплощенной формой, большими размерами и воронковидным пупком, в 
то время как у С. (N.) inomatum пупок ступенчатый. От С. mangyschla
kense Luppov, который тоже достигает крупных размеров, также отли
чается более уплощенной формой и почти полным отсутствием скульп-
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туры на ранних оборотах. Характер различий с С. (N.)? whitingtoni 
Imlay трудно оценить из-за плохой сохранности последнего. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е 
н и е . Верхний альб северо-западной Камчатки. 

М а т е р и а л . Один крупный неполный экземпляр без жилой камеры 
и несколько юных форм из обн. 120, 555, 557, 809 в бассейне р. Айнын. 

Cleoniceras cf. mangyschlakense Luppov 

Т а б л . X I I I , 1а, б 

Cleoniceras mangyschlakense: Л у п п о в , 1949, стр . 246, т а б л . X X I V , 7а, б, 8; Г л а з у 
н о в а и д р . в « О с н о в а х п а л е о н т о л о г и и » , 1958, т а б л . L I V , 4а, б; Л у п п о в , 1961, стр . 191 , 
т а б л . I I I , 1а, б, т а б л . IV, 2. 

О п и с а н и е . Имеющийся в коллекции экземпляр по дисковидной 
форме раковины, сильно объемлющим оборотам, высокому треуголь
ному сечению оборотов и слабо выраженной скульптуре в зрелом воз
расте похож на С. mangyschlakense Luppov из Мангышлака. Однако 
неполнота материала не позволяет высказаться уверенно о принадлеж
ности изображенного экземпляра к данному виду. 

С р а в н е н и е . От Cleoniceras cleon (d'Orbigny) и С. kugitangese 
Luppov он отличается меньшей толщиной оборотов и более слабой 
скульптурой. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е 
н и е . Средний альб Мангышлака, Гиссарского хребта и северо-запад
ной Камчатки. 

М а т е р и а л . Один неполный, несколько деформированный экзем
пляр из обн. 547 по р. Долинной. 

Р о д Neogastroplites McLearn, 1931 
Neogastroroplltes cf. mitelleri R e e s i d e e t Cobban 
Т а б л . X I I I , 5а, б; т а б л . X I V , 4а, б, рис . 28/1 
Neogastroplites muelleri: R e e s i d e a n d C o b b a n , 1960, стр . 8 1 — 9 8 , т а б л . 6, / — 5 1 , 

т а б л . 28 , 11—23, т а б л . 29 , 1—30, т а б л . 30, 1—12, т а б л . 3 1 , 1—6, т а б л . 32, т а б л . 33 , / , 
т а б л . 34, т а б л . 35 , 1—7, т а б л . 36, 1—11, т а б л . 37, 1—22, т а б л . 38 , 1—21, т а б л . 39, 1—19, 
т а б л . 40, 1—7, т а б л . 4 1 , 1—23, т а б л . 42, 1—12, т а б л . 43 , 1—28, т а б л . 44 , 1—24, т а б л . 45 , 
13—21 

^ О п и с а н и е . Наличие удлиненных бугорков на боковой стороне у 
пупкового перегиба и на перегибе между боковой и брюшной сторонами 
позволяет относить имеющиеся экземпляры к роду Neogastroplites. По 
деталям строения брюшной и боковой лопастей и первого бокового седла 
(рис. 28/1), уплощенной общей форме раковины, аркообразной форме 
поперечного сечения при высоте оборота, в 2 раза превышающей толщи
ну и характеру скульптуры наши экземпляры можно отнести к средне- и 
слабоорнамеитированным. Neogastroplites muelleri Reeside et Cobban. 

Р а з м е р ы Д В T П T /Д П/Д И 

Э к з . № 3 5 8 9 / 7 4 52 28 14 8 2 7 % 1 5 % 0 , 8 

С р а в н е н и е . От N. cornutus (Whiteaves) отличается более сильной 
скульптурой вблизи умбонального края. От N. americanus (Reeside et 
Weymouth) N. maclearni Reeside et Cobban отличается более резкой 
скульптурой и аркообразным изгибом ребер на вентральной стороне. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е 
н и е . Верхний альб северо-западной Камчатки и Северной Америки. 

М а т е р и а л . Два неполных экземпляра из обн. 667 и 668 по 
р. Тихой. 
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линии Рис . 28. Л о п а с т н ы е 
p. Neogastroplites ( X 5) 
1 — Ы. cf. muelleri Reeside et Cob
ban, экз. 3589/73: a — ори B = I6 мм 
(брюшная часть деформирована), 
б —при В = 15 мм, 2 — Neogastro
plites (?) sp. indet., экз. 3589/56, 
деформированный 

Neogastroplites cf. americanus ( R e e s i d e et W e y m o u t h ) 
Т а б л . X I I I , 3 

Neogastroplites americanus: R e e s i d e a n d C o b b a n , 1960, стр . 9 8 — 1 1 1 , т а б л . 7, / — 4 2 , 
табл. 45, 1—12, т а б л . 46, 1—30, т а б л . 47, 1—6, т а б л . 48 , т а б л . 49, 1—11, т а б л . 50, 1—30, 
табл . 5 1 , 1—12, т а б л . 52, 1—26, т а б л . 53 , 1—28, т а б л . 54, 1—28, т а б л . 55, 1—10; J e l e t z k v , 
1964, стр. 98, т а б л . 98, т а б л . X X X V , 2 А — С , 3 А, В , 5 А, В , 5 А, В 

О п и с а н и е . Имеющиеся экземпляры по характеру скульптуры срав
нимы со среднеорнаментированными разновидностями Neogastroplites 
americanus (Reeside et Weymouth). От N. haasi Reeside et Cobban, N. cor-
nutus (Whiteaves), N. muelleri Reeside et Cobban они отличаются более 
тонкой, частой и прямой ребристостью. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е 
н и е . Верхний альб-сеноман (?) северо-западной Камчатки и Северной 
Америки. 

М а т е р и а л . Один отпечаток, два давленых экземпляра и несколько 
обломков из обн. 395. 

Neogastroplites cf. maclearni Rees ide et Cobban 

Т а б л . X I I I , 2а, б 

Neogastroplites maclearni: R e e s i d e a n d C o b b a n , 1960, стр. Ш — 1 1 7 , т а б л . 55, 11—14, 
табл. 56, 1—20, т а б л . 57, 1—23, т а б л . 58, 1—29; J e l e t z k y , 1964, стр . 100, т а б л . X X X V I , 
1А — Д,2А — Д, ЗА — С,4А — Д, 5А — Д,6А — С, 7А — С, 8А — С. 

О п и с а н и е . По общей форме раковины и характеру скульптуры 
изображенный экземпляр сравним с вариантом A. Neogastroplites mac
learni Reeside et Cobban. Он почти идентичен экземпляру из верхнего 
альба Канады, изображенному у Ю. А. Елецкого (Jeletzky, 1964, 
табл. XXXVI, 4А— Д ) . От N. americanus (Reeside et Weymouth) от отли
чается большей s-образной изогнутостью ребер, а от N. haasi Reeside 
et Cobban, N. comutus (Whiteaves) и N. muelleri Reeside et Cobban — 
более тонкой скульптурой. 

Р а з м е р ы Д В Т П T /Д П/Д В/В, 

Экз . № 3 5 8 9 / 7 6 19 9 7 3 3 7 % 1 6 % 1,6 
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Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е 
н и е . Верхний альб северо-западной Камчатки и Северной Америки. 

М а т е р и а л . Один небольшой экземпляр из обн. 393 по р. Попут
ной. 

Neogastroplites ( ? ) sp . indet . 

Габл . XV, 5, рис . 28/2 

О п и с а н и е . Изображенный экземпляр имеет лопастную линию, не 
отличимую от линий некоторых видов Neogastroplites: лопасти и седла 
широкие, 1-я боковая лопасть трехраздельная, асимметричная, вершины 
боковых седел расположены по прямой линии. Однако ребристость отли
чается от ребристости Neogastroplites, по характеру приближаясь к та
ковой рода Arcthoplites. Однако у Arcthoplltes она более грубая. 

М а т е р и а л . Один сильно давленый экземпляр из обн. 119 по р. Ай
нын из кедровской свиты, верхний альб. 

Р о д Pleurohoplites Spath, 1921 
Pleurohoplltes sp . nov . ( ? ) 

Т а б л . XV, За, б, 4, 6а, б, в, рис . 29 

О п и с а н и е . Общая уплощенная форма раковины, крышеобразная 
брюшная сторона, на которой ребра, отклоняясь вперед, прерываются 
или сглаживаются, а также строение лопастной линии позволяют отно
сить имеющиеся экземпляры к роду Pleurohoplltes. Характерной особен-
ностью, которая отличает их от известных видов рода Pleurohoplites, 

является тип скульптуры, проявляющийся при диаметре раковины более 
30 мм. Косо направленные вперед пережимы, имеющие слабый серпо
видный изгиб, ограничены спереди простым ребром. Сзади же к нему 
последовательно причленяются три, реже четыре ребра. Таким образом, 
между косыми пережимами образуются пучки из 4—5 ребер. Такой тип 
ребристости характерно проявляется у рода Kossmaticeras. Степень 
инволютности с возрастом уменьшается. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е 
н и е . Род Pleurohoplltes известен из верхнего альба Мангышлака, севе
ро-западной Камчатки и Западной Европы. 

М а т е р и а л . Два целых экземпляра и несколько обломков из обн. 
70 по р. Айнын. 

К роду Pleurohoplltes, возможно, относится экземпляр из самых верх
них горизонтов кедровской свиты по р. Попутной (табл. XV, фиг. 7 а, б), 
с общей сходной, но более сглаженной скульптурой и более закруглен
ной брюшной стороной. 

Р и с . 29. Л о п а с т н а я л и н и я Ple
urohoplites s p . nov . (?) ( Х 5 ) , 
э к з . 3589/65 при В = 12 мм 

J 

Р а з м е р ы Д В T П Т / Д П/Д В/В, 

Э к з . № 3 5 8 9 / 6 4 44 19 10 И — 2 3 % 2 5 % 1,4 
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Рис . 30. Л о п а с т н а я л и н и я Stoliczkaia praecursor A n d e r s o n ( Х З ) , экз . 3589/63 
при В = 35 мм 

Р о д Stoliczkaia Neumayr, 1875 
Stoliczkaia praecursor A n d e r s o n 

Т а б л . XV, / , т а б л . X V I , 1, рис . 30 

Stoliczkaia praecursor: A n d e r s o n , 1958, стр . 246, т а б л . 12, 1, 1а. 

О п и с а н и е . Имеющийся в коллекции экземпляр почти идентичен 
голотипу, отличаясь от него несколько большим размером. Раковина 
сравнительно инволютная, с узким воронкообразным пупком. Попереч
ное сечение оборота высокоовальное. 

Р а з м е р ы Д В Т П T / Д П / Д В/В, И 

ч v ч^яа/йч J 1 5 5 ~ 8 1 - 28 - 18% - 0,8 
ОКЗ. J№ dD»9/Od I 1 0 у ^ 4 5 2 1 4 2 % 2 0 % 

До диаметра 90 мм на раковине и ядре наблюдаются крупные ребра, 
которые примерно на середине боковой стороны раздваиваются или же 
ТЯМ ПП5ГПЛЯ1ЛТРа тэптапит-тл ~ ~ ~ . г - " ^x^^uia^ i ^аэдоанйспини И Л И Же 
там появляются вставные ребра. Кроме того, на раковине отмечаются 
струйки нарастания. На больших диаметрах ребристость быстро убыва
ет, и при диаметре более ПО мм раковина гладкая. На пупковой стенке 
ребристость менее отчетлива. У голотипа лопастная линия неизвестна. 
У нашего экземпляра первая боковая лопасть глубже брюшной, симмет
рична в верхней части и асимметрична в нижней. Первое боковое седло 
двураздельное. 

С р а в н е н и е . От близкой по характеру скульптуры и лопастной 
линии Stoliczkaia clavigera Neumayr отличается овальным сечением обо
рота, в то время как у 5 . clavigera поперечное сечение субчетырехуголь
ное. От S. rhamnonotus (Seely), S. notha (Seely), S. dorsetensis Spath 
он отличается более вздутой формой и строением нижней части первой 
боковой лопасти. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е 
н и е . Нижний сеноман (на границе с верхним альбом) Калифорнии, 
верхний альб северо-западной Камчатки. 

М а т е р и а л . Один хороший экземпляр из обн. 116 по руч. Боль
шому, бассейн р. Айнын. 
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ 

Г 

Т а б л и ц а I 

1. Phyllopachyceras cf. chitinanum I m l a y * , la — в и д в и д сбоку, 16 — вид с з а д и , 
з к з . 3589/2, р . П р а в ы й Айнын , обн. 803 , н и ж н я я п о д с в и т а а й н ы н с к о й е з и т ы , н и ж н и й 
а л ь б . 

2. Phylloceras ( H y p o p h y l l o c e r a s ) s p . juv . , 2a — в и д сбоку, 26 — в и д спереди , э к з . 
№ 3589 /1 , р . П р а в ы й А й н ы н , обн. 803 , н и ж н я я п о д с в и т а а й н ы н с к о й свиты, н и ж н и й а л ь б . 

3. Lytoceras sp . (aff. L. t r a s k i A n d e r s o n ) , X l / 2 , За — в и д с п е р е д и , 36 — в и д сбоку, 
э к з . № 3589 /3 , р . Л е в ы й А й н ы н , обн . 214,. к а р м а л и в а я м с к а я с в и т а , а п т с к и й я р у с . 

4. Lytoceras sp . inde t . , 4а, б—два в и д а сбоку , э к з . № 3589/4, р . Р о д н и к о в а я , 
обн . № 599, о с н о в а н и е н и ж н е й п о д с в и т ы а й н ы н с к о й свиты, н и ж н и й а л ь б . 

Т а б л и ц а I I 

/, 2. Eotetragonites jacobi K i l i an , la — в и д сбоку, 16 — в и д спереди , 1в—вид сза
ди, экз . № 3589/5 ; 2 — вид сбоку , э к з . № 3589/10, р . Л е в ы й Айнын , оби. 2 2 1 , к а р м а л и 
в а я м с к а я свита , а п т с к и й я р у с . 

3. Tetragonites sp . juv . , За — в и д сбоку , 36 — в и д с з а д и , э к з . № 3589/18, руч . К р и 
вой, обн. № 812, в е р х н я я п о д с в и т а а й н ы н с к о й свиты, средний а л ь б . 

4. Tetragonites nautiloides ( P i c t e t ) , 4а — в и д сбоку, 46-—вид спереди, 4в — вид 
с з а д и , экз . № 3589/19, р. А й н ы н , обн. 70, о с н о в а н и е к е д р о в с к о й свиты, верхний альб . 

5. Eotetragonites cf. jacobi K i l i an , в и д сбоку, э к з . № 3589 /11 , бассейн р . Л е в ы й 
А й н ы н , о б н . № 736, к а р м а л и в а я м с к а я с в и т а , а п т с к и й я р у с . 

6. 7. Eogaudryceras shirnizui menneri A v d e i k o sp . nov. , 6 — в и д сбоку, экз . № 3589/7 
ю л о т и л ; 7а — в и д сбоку , 76 — п о п е р е ч н о е сечение, э к з . № 3589/6, р . П р а в ы й Айнын, 
обн. 804, н и ж н я я п о д с в и т а а й н ы н с к о й свиты, н и ж н и й а л ь б . 

8. Anagaudryceras madraspatanum ( B l a n f o r d ) , 8а—вид сбоку, 86 — в и д спереди, 
8в •—вид с з а д и , 8г—поперечное сечение , э к з . № 3589/12, руч . Б о л ь ш о й , обн. 116, осно
вание к е д р о в с к о й свиты, в е р х н и й а л ь б . 

9. Gabbioceras sp . j u v . aff. G. kawakitanum ( M a t s . ) , 9a — в и д сбоку , 96 — в и д с з а д и , 
экз . № 3589/15 , р . Т и х а я , обн . 667, к е д р о в с к а я с в и т а , в е р х н и й а л ь б . 

Т а б л и ц а I I I 

/. Eogaudryceras aff. bourritianum ( P i c t e t ) , la — вид сбоку , 16 — в и д спереди внут
ренних о б о р о т о в , 1в — в и д сбоку и 1г — в и д спереди , э к з . № 3589/8 , р . Айнын , обн. 70, 
о с н о в а н и е к е д р о в с к о й свиты, в е р х н и й а л ь б . 

2. Gaudryceras aininensis A v d e i k o s p . nov . , 2a — в и д сбоку, 26 — в и д спереди, 
э к з . № 3589/14, голотип , руч . К р и в о й , обн. 812, в е р х н я я п о д с в и т а а й н ы н с к о й свиты, 
средний а л ь б . 

3. Eotetragonites cf. jacobi K i l i an , в и д сбоку, э к з . № 3589/17, бассейн р . Л е в ы й 
Айнын , обн. 736, к а р м а л и в а я м с к а я с в и т а , а п т с к и й я р у с . 

4. Anagaudryceras aff. bourritianum ( P i c t e t ) , 4a — в и д сбоку , 46 — в и д спереди , 
э к з . № 3589/9, р . А й н ы н , обн. 70, о с н о в а н и е к е д р о в с к о й свиты, в е р х н и й а л ь б . 

5. Anagaudryceras cf. madraspatanum ( B l a n f o r d ) , в и д сбоку , э к з . № 3589/13, р . П о 
п у т н а я , обн. 721 , к е д р о в с к а я свита , в е р х н и й а л ь б . 

6. Eotetragonites sp . indet . , в и д сбоку, экз . № 3589/16, р . Л е в ы й А й н ы н , к а р м а л и 
в а я м с к а я свита , аптский я р у с . 

* З д е с ь и д а л е е при отсутствии з н а к а у м е н ь ш е н и я или у в е л и ч е н и я все и з о б р а ж е 
н и я д а н ы в н а т у р а л ь н у ю величину . 
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Т а б л и ц а I V 

1. Pedioceras sp . , la — в и д сбоку , 16 — поперечное сечение, 1в — вид б р ю ш н о й сто
роны, экз . № 3589/21 , р . Л е в ы й А й н ы н , обн. 221 , к а р м а л и в а я м с к а я свита , аптский я р у с . 

2. 4. Simoirskites cf. decheni ( R o e m e r ) , 2 — х а р а к т е р р е б р и с т о с т и , э к з . № 3589/24, 
4 — в и д сбоку, э к з . № 3589/23 , бассейн р . Л ы с о й , обн. 1001, н и ж н я я ч а с т ь свиты « М а 
метчинских гор» , г о т е р и в с к и й я р у с . 

3. Simbirskites s p . (aff. S. kleini N e u m . e t U h l ) , в и д сбоку , экз . № 3589/25, бас
сейн р . Л ы с о й , о б н . 1001, н и ж н я я ч а с т ь с в и т ы « М а м е т ч и н с к и х гор» , готеривский я р у с . 

5. Simbirskites of. elatus (Trautschold), в и д сбоку э к з . № 3589/22, бассейн р . Л ы с о й , 
обн. 1001, н и ж н я я ч а с т ь свиты « М а м е т ч и н с к и х гор» , готеривский я р у с . 

Т а б л и ц а V 

/, 2. Simbirskites cf. speetonensis Y o u n g et B i rd , / — в и д сбоку, э к з . № 3589/27, 
p . Л е в ы й А й н ы н , о б н . 206, 2 — в и д с б о к у , э к з . № 3589/26, р . Л е в ы й А й н ы н , обн . 2 0 1 , 
с р е д н я я ч а с т ь свиты « М а м е т ч и н с к и х гор» , г о т е р и в с к и й я р у с . 

3—5. Beudanticeras penjiensis A v d e i k o s p . nov . , За — в и д сбоку , 36 — в и д с з а д и , 
з к з . № 3589/29, р . Л е в ы й А й н ы н , обн. 803 , 4а — п о п е р е ч н о е сечение, 46 — в и д сбоку, 
экз . № 3589/31 , р . Л е в ы й А й н ы н , обн . 804, о — в и д спереди , э к з . № 3589/32 голотип 
( в и д сбоку на т а б л . V I ) , р . Л е в ы й А й н ы н , оон. 804; все э к з е м п л я р ы из н и ж н е й под
с в и т ы а й н ы н с к о й свиты, н и ж н и й а л ь б . 

Т а б л и ц а V I 

1. Beudanticeras penjiensis A v d e i k o sp . nov. , э л з . 3589/d2, голотип ( в и д спереди 
ь а т а б л . V ) , р. Л е в ы й А й н ы н , н и ж н я я п о д с в и т а а й н ы н с к о й свиты, в и д сбоку, н и ж н и й 
альб . 

2. Beudanticeras sp . (aff. В. beudanti (Brongniart), 2a — в и д сбоку , 26 — в и д спе
реди , 2в — в и д с з а д и , э к з . № 3589/36, р . А й н ы н , обн . 118, к е д р о в с к а я свита , верхний 
альб . 

3. Kennicotia cf. rugosa I m l a y , За — в и д сбоку , 36 — в и д спереди , экз . № 3589/35, 
р. К е д р о в а я , обн . 79, в е р х н я я ч а с т ь н и ж н е й п о д с в и т ы а й н ы н с к о й свиты, альб . 

Т а б л и ц а V I I 

1. Beudanticeras penjiensis A v d e i k o s p . nov. , la — вид спереди , 16 — в и д сбоку, 
экз . № 3589/30, р . П р а в ы й А й н ы н , обн. 804, н и ж н я я п о д с в и т а а й н ы н с к о й свиты, н и ж 
ний альб . 

2, 3. Beudanticeras cf. affine ( W h i t e a v e s ) , 2a — в и д сбоку, 26 — в и д спереди , 2в — 
в и д с з а д и , э к з . № 3589/33 , За — в и д сбоку, 36—вид спереди , э к з . № 3589/34, руч . К р и 
вой, обн. 812, в е р х н я я п о д с в и т а а й н ы н с к о й свиты, средний альб . 

4. Beudanticeras s p . juv . , 4а — в и д с п е р е д и , 46 — в и д сбоку , э к з . № 3589/48, р . Ти
х а я , обн. 668, к е д р о в с к а я с в и т а ( в е р х н и й а л ь б ) . 

5. Beudanticeras giganteus A v d e i k o sp . nov . , 5a—вид сбоку , 5 6 — в и д спереди , э к з . 
№ 3589/46, г о л о т и п , руч . Б о л ь ш о й , обн. 116, к е д р о в с к а я свита ( в е р х н и й а л ь б ) . 

Т а б л и ц а V I I I 

/ Brewericeras aff. hulenense ( A n d e r s o n ) , la — в и д сбоку , 16 — п о п е р е ч н о е сече
ние, э к з . № 3589/28, р . П р а в ы й А й н ы н , обн. 804, н и ж н я я п о д с в и т а а й н ы н с к о й свиты, 
н и ж н и й а л ь б . 

2 Beudanticeras sp . (aff. В. beudanti ( B r o n g n i a r t ) , 2a — в и д сбоку, 26 — вид спе
реди в н у т р е н н и х о б о р о т о в , экз . № 3589/37, р . Т и х а я , обн. 668, к е д р о в с к а я свита , верх
ний альб . 

Т а б л и ц а IX 

/. Beudanticeras multiconstrictum I m l a y , la — в и д сбоку, 16-—вид спереди, э к з . 
X» 3589/38, руч. Б о л ь ш о й , обн. 114, к е д р о в с к а я свита , верхний а л ь б . 

2. Beudanticeras sp . inde t . , вид сбоку , экз . № 3589 /41 , р . А й н ы н , обн. 70, к е д р о в с к а я 
свита , в е р х н и й а л ь б . 

3. Beudanticeras sp . nov . ( ? ) , За — в и д сбоку, 36 — в и д спереди , э к з . № 3589/43 , 
\i. А й н ы н , к е д р о в с к а я свита , в е р х н и й а л ь б . 

134 



Т а б л и ц а х 

Т а б л и ц а XI 

1, 5. Beudanticeras sp . n o v . ( ? ) , la — в и д сбоку , 16 — в и д спереди , э к з . № 3589/46, 
р. Т и х а я , обн . 659, 5 — в и д сбоку , э к з . № 3589/44, р . А й н ы н , о б н . 120, к е д р о в с к а я сви
та , в е р х н и й а л ь б . 

2, Beudanticeras sp . juv . , 2а — в и д сбоку , 26 — в и д с з а д и , э к з . № 3589/47, р . Ти
х а я , обн. 667, к е д р о в с к а я свита , в е р х н и й а л ь б . 

3, 4. Beudanticeras multiconstrictum I m l a y , 3 — в и д спереди , э к з . № 3589/39 (вид 
сбоку на т а б л . X ) , р . П о п у т н а я , обн. 3 9 1 , 4 — в и д сбоку, э к з . № 3589/40, руч . Б о л ь ш о й , 
обн. 114, к е д р о в с к а я свита , в е р х н и й а л ь б . 

Т а б л и ц а X I I 

/. Beudanticeras multiconstrictum I m l a y , la, 1в — д в а в и д а сбоку , 16 — в и д спе
реди , э к з . № 3589/42, р . П о п у т н а я , обн. 3 9 1 , к е д р о в с к а я свита , в е р х н и й а л ь б . 

2—6. Scaphites mametensis A v d e i k o sp . nov. , 2 — в и д сбоку, э к з . № 3589/58, р . Д о 
л и н н а я , обн. 557, За — в и д сбоку , 36 — в и д с з а д и , э к з . № 3589 /61 , р . Д о л и н н а я оби. 558, 
4 — в и д сбоку, экз . № 3589/59, р . Д о л и н н а я , обн. 558, 5а — в и д сбоку , 56 — в и д спе
реди, экз . № 3589/57, руч . К р и в о й , обн. 809, 6 — в и д сбоку , экз . № 3589/60, р . Д о л и н 
н а я ; все э к з е м п л я р ы из к е д р о в с к о й свиты, в е р х н и й а л ь б . 

Т а б л и ц а X I I I 

/. Cleoniceras cf. mangyschlakense L u p p o v , la — в и д сбоку , 16 — в и д с з а д и , экз . 
№ 3589/72, р . Д о л и н н а я , обн. 547, в е р х н я я п о д с в и т а а й н ы н с к о й свиты, средний а л ь б . 

2. Neogastroplites cf. maclerni ( R e e s i d e et C o b b a n ) 2a — в и д сбоку, 26 — вид с з а д и , 
экз . № 3589/76, , р . П о п у т н а я , обн. 393, к е д р о в с к а я свита , в е р х н и й а л ь б . 

3. Neogastroplites cf. americanus ( R e e s i d e e t W e y m o u t h ) , в и д сбоку, э к з . № 3589/75, 
p. П о п у т н а я , обн. 395, к е д р о в с к а я свита , в е р х н и й альб . 

4. Gastroplites s p . i nde t , в и д сбоку , э к з . № 3589/77 , р . К е д р о в а я , обн. 74, в е р х н я я 
п о д с в и т а а й н ы н с к о й свиты, с р е д н и й а л ь б . 

5. Neogastroplites cf. muelleri R e e s i d e e t C o b b a n , 5a — в и д сбоку, 56 — вид с з а д и , 
э к з . № 3589/74, р . Т и х а я , обн. 668, к е д р о в с к а я свита , в е р х н и й альб . 

Т а б л и ц а X I V 

1—3. Cleoniceras discoides A v d e i k o sp . nov. , 1 — вид сбоку, э к з . № 3589/71 , руч . К р и 
вой , обн. 809; 2 — в и д сбоку, э к з . № 3589/70, р . Д о л и н н а я , обн. 555; 3 — в и д сбоку, 
э к з . № 3589/69, г о л о т и п ( в и д с з а д и на т а б л . X V ) , X I / 2 , р . Д о л и н н а я , обн. 557; все 
о б р а з ц ы из к е д р о в с к о й с в и т ы , в е р х н и й а л ь б . 

4. Neogastroplites cf. muelleri R e e s i d e e t C o b b a n , 4a — в и д сбоку , 45 — в и д с з а д и , 
экз . № 3589/73, р . Т и х а я , обн. 667, к е д р о в с к а я с в и т а , в е р х н и й а л ь б . 

5. Scaphites sp . inde t . , 5а — в и д сбоку , 56 — в и д спереди, 5в — вид с зади , экз . 
№ 3589/62, р . П о п у т н а я , к е д р о в с к а я свита , в е р х н и й альб . 

Т а б л и ц а X V 

1. Stoliczkaia praecursor A n d e r s o n , в и д спереди , э к з . № 3589/63 ( в и д сбоку на 
т а б л . X V I ) , руч . Б о л ь ш о й , обн. 116, к е д р о в с к а я свита , верхний а л ь б . 

2. Cleoniceras discoides A v d e i k o sp . nov . , X l / 2 , в и д с з а д и , экз . № 3589/69 (вин 
сбоку на т а б л . X I V ) , р . Д о л и н н а я , обн . 557, к е д р о в с к а я свита , в е р х н и й а л ь б . 

3. 4, 6. Pleurohoplltes sp . n o v . ( ? ) , За — в и д сбоку , 36—вид б р ю ш н о й стороны, 
экз . № 3589/65 , 4 — вид сбоку, э к з . № 3589/66, 6а — в и д сбоку , 66 — в и д спереди , 6в — 
вид с з а д и , э к з . № 3589/64, р . А й н ы н , обн . 70, к е д р о в с к а я свита , верхний альб . 
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/. Beudanticeras multiconstrictum I m l a y , в и д сбоку , э к з . № 3589/39 ( в и д спереди 
на т а б л . X I ) , р . П о п у т н а я , обн . 3 9 1 , к е д р о в с к а я свита , в е р х н и й а л ь б . 

2. Kossmatetla cf. agassiziana ( P i c t e t ) , в и д сбоку, э к з . № 3589/20, р . А й н ы н , обн. 70, 
к е д р о в с к а я свита , в е р х н и й а л ь б . 

3, 4. Puzosia cf. majoriana ( O r b . ) , За — в и д сбоку , 36 — в и д спереди , э к з . № 3589/49, 
р . А й н ы н , обн . 70, 4 — в и д сбоку, э к з . № 3589/50, р . Т и х а я , к е д р о в с к а я свита , верхний 
а л ь б . 



5. Neogastroplites ( ? ) s p . inde t . , в и д сбоку , э к з . № 3589/56, p . А й н ы н , обн. 119, 
к е д р о в с к а я с в и т а , в е р х н и й а л ь б . 

7. Pleurohoplites (?) sp . inde t . , 7а — в и д сбоку , 76— в и д спереди , экз . № 3589/67., 
р. П о п у т н а я , обн. 395 , к е д р о в с к а я свита , в е р х н и й а л ь б . 

Т а б л и ц а X V I 

/. Stoliczkaia praecursor A n d e r s o n , в и д с б о к у , э к з . № 3589/63 ( в и д спереди на 
7абл. X V ) , руч . Б о л ь ш о й , обн. 116, к е д р о в с к а я свита , в е р х н и й а л ь б . 

2, 3, 5—7. Freboldiceras singulare I m l a y , 2 — в и д сбоку , экз . № 3589/53 , р . А й н ы н , 
обн. 70, За — в и д сбоку , 36 — в и д спереди , э к з . № 3589/52 , р . Т и х а я , о б н . 667; 5 — в и д 
сбоку, экз . № 3589/55, р . Д о л и н н а я , обн. 554; 6 — в и д сбоку , экз . № 3589/54, р . Т и х а я , 
обн. 659; 7 — в и д сбоку, экз . № 3589 /51 , р . А й н ы н , обн . 70. Все э к з е м п л я р ы , к р о м е 
экз . № 3589/55 , из к е д р о в с к о й с в и т ы , в е р х н и й а л ь б ; э к з . № 3589/55 из к р о в л и верхней 
подсвиты а й н ы н с к о й свиты, ? средний — в е р х н и й а л ь б . 

4. Hulenites jimboi ( A n d e r s o n ) , 4а — в и д сбоку, 46--вид с з а д и , экз . № 3589/68, 
р. Айнын , к е д р о в с к а я свита , в е р х н и й а л ь б . 
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