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ПРЕДИСЛОВИЕ 

П р е д л а г а е м а я вниманию читателей книга я в л я е т с я второй частью 
тома , входящего в серию « С т р а т и г р а ф и я С С С Р » и посвященного мело
вой системе. Р а з д е л е н и е его на д в а полутома было вызвано большим 
объемом м а т е р и а л о в , х а р а к т е р и з у ю щ и х о т л о ж е н и я этого возраста на 
территории нашей страны. В первом из них помещены общие сведения 
о системе и стратотипах входящих в нее ярусов, история ее изучения 
и описание с т р а т и г р а ф и и отложений , распространенных в з а п а д н ы х 
и юго-западных районах : на Восточно-Европейской п л а т ф о р м е , в К а р 
патах , на К а в к а з е и в Средней Азии. 

Второй полутом включает очерки по регионам, н а х о д я щ и м с я к вос
току от Урала — от Западно-Сибирской низменности до берегов Берин
гова, Охотского и Японского морей. Они с л у ж а т непосредственным про
д о л ж е н и е м соответствующих разделов первого полутома и т а к а я пре
емственность о т р а ж е н а в нумерации регионов (от VII до X I I I ) . Содер
ж а щ и е с я в них сведения о т р а ж а ю т состояние изученности главным об
разом на 1985 г. и лишь некоторые новые д а н н ы е оказалось возмож
ным внести в процессе подготовки работы к изданию. 

Региональные очерки явились основой д л я восстановления палео
географических условий и корреляции стратиграфических схем в пре
д е л а х всего Советского Союза . Составленные корреляционные табли
цы наглядно показывают различную детальность имеющихся страти
графических схем. Особенно заметно это проявляется в восточных об
ластях , отличающихся широким развитием континентальных отложе
ний. 

Значительное место во втором полутоме отведено описанию орга
нического мира мелового периода и обоснованию палеобиогеографи
ческого районирования территории д л я раннего и позднего мела . В 
заключительной части приводятся сведения о главнейших полезных 
ископаемых, приуроченных к породам меловой системы, и определя
ются задачи дальнейшего стратиграфического изучения этих пород. 

К а к и в первой части работы, к составлению очерков был 
привлечен большой коллектив сотрудников различных геологиче
ских учреждений ( В С Е Г Е И ; М Г У им. М. В. Ломоносова , Л Г У 
им. А. А. Ж д а н о в а , СГУ им. Н. Г. Чернышевского ; Геологический ин
ститут А Н С С С Р , Палеонтологический институт А Н С С С Р , геологиче
ские институты союзных республик, И Г и Г Уральского научного центра 
А Н С С С Р , Сибирское отделение АН С С С Р , Д В Н Ц АН С С С Р ; научно-
исследовательские институты: Севморгеология , В Н И Г Р И , В Н И Г Н И , 
С Н И И Г Г и М С ; Читинское и Бурято-Монгольское геологические управ
ления, П Г О «Сахалингеолотия» и некоторые д р у г и е ) . 

Д л я удобства пользования том с н а б ж е н стратиграфическим указа 
телем. В нем помещены н а з в а н и я стратиграфических подразделений , 
использованные в обоих полутомах и относящиеся только к меловой 
системе. Так ж е , к а к и в других р а з д е л а х , исключение с д е л а н о д л я 
датского яруса , перенесенного в палеоген, но традиционно рассматри
вающегося здесь вместе с породами верхнего мела . В перечне сохра
нены некоторые старые н а з в а н и я , не соответствующие современным 
требованиям к стратиграфической номенклатуре , но обеспечивающие 
преемственность с ранними описаниями. Б о л ь ш а я работа по составле
нию у к а з а т е л я выполнена М. В. Кнориной. 



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К И Е О Ч Е Р К И 

VII. ТУРГАЙСКАЯ Н И З М Е Н Н О С Т Ь , П Р И А Р А Л Ь Е , 
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й И ВОСТОЧНЫЙ КАЗАХСТАН 

Т У Р Г А Й С К А Я Н И З М Е Н Н О С Т Ь II П Р И А Р А Л Ь Е 

Н И Ж Н И Й ОТДЕЛ 

Д о 30-х гг. XX в. естественные выходы н и ж н е м е л о в ы х отложений 
в регионе были известны только на ю ж н о м берегу п-ова К у л а н д ы на 
Аральском море. Позднее эти отложения были установлены в сводо
вых частях Ч у ш к а к у л ь с к о й и Тасаранской а н т и к л и н а л е й , а т а к ж е на 
восточном склоне М у г о д ж а р (рис. 1) . Основная заслуга в их установ
лении и детальном изучении п р и н а д л е ж и т В. А. В а х р а м е е в у (1952) и 
А. Л . Яншину (1953) . 

С середины 50-х годов буровыми р а б о т а м и нижнемеловые отло
ж е н и я были вскрыты в Северо-Восточном П р и а р а л ь е и на юго-западе 
Тургайского прогиба . М а т е р и а л ы , полученные в 60—70-х годах, позво
лили уточнить п л о щ а д и распространения ни ж н емел о в ых отложений , 
более обоснованно произвести их расчленение и корреляцию. Они на
шли свое отражение в «Геологии С С С Р » (т. 21 , З а п а д н ы й Казахстан ; 
т. 34, Тургайский п р о г и б ) , а т а к ж е в ряде работ Р . Г. Гарецкого , 
Г. Г. Мартинсона , И. В. Васильева , В . Г. Никитина и др. , посвященных 
характеристике н и ж н е м е л о в ы х отложений региона . 

В р а з р е з е нижнего мела , сложенном почти исключительно отложе
ниями континентального генезиса , в настоящее время выделяется ряд 
свит. Установленные в них комплексы отпечатков растений и д а н н ы е 
палинологического а н а л и з а не дают однозначного решения о возраст
ной п р и н а д л е ж н о с т и выделенных стратиграфических подразделений . 
Д о сих пор остается неясным и положение границы м е ж д у нижним и 
верхним отделами меловой системы. 

Мелководно-морские о т л о ж е н и я распространены только в ю ж н ы х 
района х Ч е л к а р с к о г о и Аральского прогибов. 

Берриасский—барремский ярусы. Этим возрастом датируются 
морские и континентальные отложения . Морские о т л о ж е н и я установле

ны в районе сочленения Чел
карского и Северо-Устюрт-
ского прогибов, где пред
ставлены пачкой (около 
35 м) переслаивания зеле
новато-серых глин, алевро
литов и мелкозернистых по-
лимиктовых песчаников с 
глинисто-карбонатным це
ментом. В основании толщи 
песчаники имеют разнозер-
нистый характер и содержат 
мелкий гравий кремней. 
В отложениях установлены 

Рис. 1. О б з о р н а я карта выходов мела Тургайской низ- е Д И Н И Ч Н Ы е ф о р З М И Н И ф е р Ы 
менности, Приаралья, Центрального и Восточного Ка- т , . <. 7С Л-

яяустаня Lenticuhna a i f . neocomiana 
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R o m a n o v a , х а р а к т е р н ы е для в а л а н ж и н а (s. 1.) Прикаспийской впа
дины. По сопоставлению с разрезом Северо-Устюртской опорной сква
жины возраст отложений определяется к а к берриас-готеривский (Гарец-
кий и др . в кн.: «Геология С С С Р » , т. 21 , 1970). 

Более широко распространены континентальные отложения , выде
ленные на территории Северного П р и а р а л ь я под н а з в а н и е м даульской 
свиты. Н а юге Ч е л к а р с к о г о прогиба они з а л е г а ю т на описанных вы
ше зеленовато-серых глинах, с которыми связаны постепенным перехо
дом, в других районах Северного П р и а р а л ь я и в Северо-Восточном 
П р и а р а л ь е — с несогласием на юрских отложениях или ч а щ е непосред
ственно на породах палеозойского фундамента . 

В р а з р е з е свиты п р е о б л а д а ю т пестроокрашенные неслоистые глины 
существенно монтморнллонитового состава в виде прослоев наблюда
ются алевролиты , мелко- и среднезернистые пески и песчаники с гли
нистым цементом, очень редко — мергели и доломитнзированные из
вестняки. Мощность отложений достигает 430—450 м. О т л о ж е н и я д а 
ульской свиты В. А. В а х р а м е е в ы м и А. Л . Яншиным по литологиче-
ским особенностям (пестроцветность, наличие карбонатного материа
л а ) и стратиграфическому положению сопоставлялись с барремскими 
породами бассейна р . Эмбы. Такое сопоставление п о д т в е р ж д а л о с ь и 
сходством спорово-пыльцевых комплексов . П о з д н е е Р . Г. Г а р е ц к и й 
(1962) , а н а л и з и р у я х а р а к т е р соотношения континентальных отложе
ний с морскими, пришел к выводу о готеривском возрасте нижней ча
сти свиты. 

Н а территории Тургайского прогиба наиболее древние горизонты 
мелового р а з р е з а вскрыты на площади К а р а к а м ы с с к о й депрессии. 
Здесь на верхнеюрских о т л о ж е н и я х з алегает м о щ н а я (133 м) толща 
серых, коричневато- и темно-серых алевритовых глин, с о д е р ж а щ и х 
прослои (до 3—4 м ) алевритов , мелкозернистых полимиктовых песков 
и р е ж е песчаников; наиболее грубозернистые разности песков приуро
чены к основанию толщи. По р а з р е з у н а б л ю д а ю т с я линзы сидеритов 
и м а л о м о щ н ы е пласты бурых углей. Д л я отложений х а р а к т е р н о обилие 
обугленных, нередко пиритизированных растительных остатков . 

Из этих отложений выделено два спорово-пыльцевых комплекса . В 
нижнем из них встречаются споры Selaginella sp. , Osmundacidltes sp . 
и пыльца Ginkgo sp., Araucariacites sp. Встречены споры и пыльца рас
тений, п р и н а д л е ж а щ и х родам, появившимся в раннем мезозое и широ
ко представленным в юрское время , Conlopterls sp. , Bennettltes sp. , 
Ginkgo sp . , C y c a d a c e a e . Н а р я д у с древними ф о р м а м и присутствуют 
пыльца и споры, х а р а к т е р н ы е для раннемеловых отложений , —• Glel-
cheniidites sp., Plicifera delicata ( B o l c h . ) В о 1 с h., Anemia sp., Pel-
letieria sp. , Picea exilioides B o l c h . , Podocarpus sp . и др . В верхнем 
комплексе , в отличие от нижнего , ведущее место з а н и м а ю т споры 
Lycopodiumsporites sp. и Lygodiumsporites asper ( B o l c h . ) B o l c h . 
В несколько меньшем количестве присутствуют споры Selaginella sp. , 
Cyathidites junctus (K.-M.) A l i m o v , Conlopterls, sp. , Glelchenlldlies sp. , 
Lygodiumsporites subslmplex (N a u m.) B o l c h . , Lygodtum sp. , Osmun
dacidltes sp. , Leiotriletes sp. и пыльца Caytonlpollenites sp. , Ginkgo sp. , 
Podocarpus kainarensls B o l c h . , Plcea exilioides B o l c h . и Pinus s p . 

В комплексе постоянно присутствуют единичные зерна спор Plici
fera delicata ( B o l c h . ) B o l c h . , Clavifera triplex ( B o l c h . ) B o l c h . , 
Anemia sp. , Pelletieria sp., пыльца Cedrus parvlsaccata S a u e г и др . , 
которые широко п р е д с т а в л е н ы в з а л е г а ю щ е й выше палинозоне Gleiche-
ni id i tes senonicus — Pel le t ie r ia s t r i a t a . 

О т л о ж е н и я , с о д е р ж а щ и е нижний комплекс спор и пыльцы, могут 
быть отнесены к б е р р и а с - в а л а н ж и н у , а верхний — к готерив-баррему. 

Б о л е е широко распространены, по-видимому, о т л о ж е н и я б е р р и а с а — 
баррема в юго-западной части прогиба. Так , например , в районе 
оз. Ж а к с ы - А к к о л ь , по д а н н ы м изучения спор и пыльцы, к этому воз-
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расту относится м о щ н а я (до 180 м) толща существенно пестроокра-
шенных неслоистых глин. 

Аптский—альбский ярусы. Отложения , относимые в настоящее вре
мя к апту и альбу, на территории региона имеют значительно большее 
распространение , чем описанные в ы ш е породы б е р р и а с а — б а р р е м а . В 
Северном и Северо-Восточном П р и а р а л ь е они представлены преиму
щественно континентальными отложениями , которые по литологиче-
ским п р и з н а к а м р а з д е л я ю т с я на к а р а ч е т а у с к у ю , к ы з ы л ш е н с к у ю и а л -
тыкудукскую свиты. 

Карачетауская свита с ра змывом залегает на отложениях дауль -
ской свиты или верхней юры, а местами с резким несогласием непо
средственно на породах палеозойского ф у н д а м е н т а . Свита сложена се
рыми и темно-серыми глинами и а л е в р и т а м и , с о д е р ж а щ и м и большое 
количество обугленных растительных остатков , а местами м а л о м о щ н ы е 
линзы лигнитов и бурых углей. Мелкозернистые пески слюдисто-квар-
иевого и пслевошпато -кварцевого состава присутствуют в виде отдель
ных пачек, количество и мощность которых увеличиваются в пределах 
структурно-приподнятых участков . Здесь пески нередко приобретают 
разнозернистый х а р а к т е р , с о д е р ж а т гравий и гальку подстилающих по
род. В о б н а ж е н и я х среди песков н а б л ю д а ю т с я крупные к а р а в а е о б р а з -
ные конкреции песчаников с известковнстым или известковисто-желе-
зистым цементом. Мощность свиты в Северном П р и а р а л ь е 200—280 м, 
в Северо-Восточном 180 м. И з глинистых алевролитов , о б н а ж а ю щ и х с я 
в районе г. К а р а ч е т а у ( Ч у ш к а к у л ь с к а я а н т и к л и н а л ь ) , известны рако
вины Unio cf. biornatus R u s s e l l , Pseudohyria sp. , Viviparus kraga-
tensis M a r t i n s . В темно-серых глинах и бурых углях , о б н а ж а ю щ и х 
ся на ю ж н о м берегу п-ова К у л а н д ы , установлены отпечатки растений, 
п р и н а д л е ж а щ и е папоротникам и хвойным. Возраст карачетауской сви
ты определяется в основном к а к а п т — р а н н и й альб или апт—средний 
альб . 

Кызылшенская свита. О т л с ж е н и я свиты имеют почти повсеместное 
распространение . В большинстве районов они без видимых следов р а з 
мыва з а л е г а ю т на породах карачетауской свиты и только вблизи Му-
г о д ж а р подстилаются породами палеозойского ф у н д а м е н т а . Свита сло
ж е н а в основном пестроокрашенными неслоистыми каолинитовыми 
глинами с подчиненными прослоями алевролитов и мелкозернистых 
слюдисто-полевошпато-кварцевых песков, с о д е р ж а щ и х линзы и конкре
ции железистых песчаников. Н а структурно опущенных участках значи
тельную роль в р а з р е з е играют сероцветные глины, алевриты и пески, 
с о д е р ж а щ и е обугленный растительный детрит . В большинстве районов 
Северного П р и а р а л ь я мощность кызылшенской свиты обычно не пре
вышает 50—70 м; м а к с и м а л ь н ы е (до 200—260 м ) мощности н а б л ю д а 
ются в Северо-Восточном П р и а р а л ь е . 

Большинством исследователей к ы з ы л ш е н с к а я свита относится к 
среднему альбу , что основывается на а н а л и з е комплекса отпечатков 
растений из района Ч у ш к а к у л ь с к о й антиклинали и на сходстве веще
ственного состава слагающих ее отложений с породами среднего аль-
ба бассейна р е к Темир и И л е к ( В а х р а м е е в , 1952; Яншин, 1953). Н а 
формирование части отложений свиты в н а ч а л е позднеальбского вре
мени у к а з ы в а е т присутствие значительного количества покрытосемен
ных, в том числе платанов , о б н а р у ж е н н ы х в каолинитовых глинах в 
районе колодца Д ж у з - к у д у к (Северо-Восточное П р и а р а л ь е ) и на п-ове 
К у л а н д ы ( С т р а т и г р а ф и я и к о р р е л я ц и я . . . , 1966) . В последнем пункте 
были найдены т а к ж е остатки пресноводных моллюсков (Pseudohyria 
kysylkumaensa parva M a r t i n s., Schisiodesmus kulandensis M a r t i n s , 
и. Др.), широко распространенные в породах клаудзинской и мингбат-
манской свит верхнего альба Ферганской и Т а д ж и к с к о й депрессий. 

С р а з м ы в о м и небольшим угловым несогласием на породах кызыл
шенской, р е ж е к а р а ч е т а у с к о й свит или непосредственно на палеозой
ском фундаменте з а л е г а ю т отложения алтыкудукской свиты, возраст 
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которых определяется к а к верхний а л ь б — с е н о м а н . Х а р а к т е р и с т и к а 
этих и синхронных им мелководно-морских отложений приведена ниже . 

В Тургайском прогибе к апту и альбу относятся только континен
тальные отложения . П л о щ а д и распространения аптских отложений ог
раничиваются здесь впадинами (например Ю ж н о - Т у р г а й с к о й ) в доме-
ловом рельефе , в пределах которых на берриас -барремских отложени
ях без видимых следов р а з м ы в а залегают темно-серые алевритовые, 
обычно тонкослоистые глины, алевриты, мелко- и среднезернистые по-
лимиктовые пески мощностью около 20—50 м. Д л я отложений харак
терен обугленный растительный детрит; из них известны отпечатки 
растений. Р а с с м а т р и в а е м ы е о т л о ж е н и я выделены Н. И. К о м а р о в о й в 
палинозону Gle icheni id i tes senon icus — Pel le t ie r ia s t r i a t a . 

Более широкое распространение на территории прогиба имеют 
альбские о т л о ж е н и я * . На п л о щ а д я х домеловых впадин (депрессий) 
они залегают на аптских отложениях , переход от которых постепен
ный. За их пределами они подстилаются породами нижней—средней 
юры, нижнего—среднего триаса , разновозрастными о б р а з о в а н и я м и па
леозоя или их корами выветривания ; в этих райо нах б а з а л ь н ы е слои 
альба представлены грубозернистыми песками, иногда конгломерата
ми. В целом ж е в р а з р е з е п р е о б л а д а ю т светло-серые и белые, часто 
пестроцветные каолинитовые глины с прослоями и л и н з а м и алевритов-, 
р е ж е н а б л ю д а ю т с я к в а р ц е в ы е и полевошпато-кварцевые пески и пес
чаники. В ряде районов присутствуют бокситовые глины и бокситы. 

Из серых глин и алевритов верхней части р а з р е з а , вскрытых сква
ж и н а м и в разных частях прогиба, М. О. Борсук , И. В. Васильевым и 
В. А. В а х р а м е е в ы м были определены Sequoia fastigiata ( S t e r n b . ) 
Н е е г, Glyptostrobus groenlandicus Н е е г, Thuja cretaceae ( Н е е г) 
N e w b., Magnolia alternans H e e r, Platanus cuneifolia ( B r o n g n . ) 
V а с h г., Diospyros primaeva H e e г. По мнению у к а з а н н ы х исследова
телей, возраст в м е щ а ю щ и х пород может быть определен к а к альбскпй 
(позднеальбский) , хотя и не исключается принадлежность части этих 
отложений к раннему сеноману. В р а с с м а т р и в а е м ы х о т л о ж е н и я х 
Н. И. Комаровой установлена палинозона Cica t r icos i spor i tes dorogen-
sis — P i n u s ins ign i s — Pho ip i t e s p i s innus . 

В Е Р Х Н И Й О Т Д Е Л 

Первые сведения о присутствии здесь верхнемеловых отложений бы
ли получены в середине XIX в. при описании А. И. Б у т а к о в ы м берегов 
Аральского моря. В конце XIX в. выходы этих отложений были уста
новлены в результате работ Г. П. Гельмерсена , С. А. Яковлева , 
Г. Д . Романовского и И. В. Мушкетова в Северо-Восточном П р и а р а л ь е 
и Н. К. Высоцкого и А. А. Краснопольского в бассейне р. Тобол. В на
чале XX в. верхнемеловые породы на п-ове К у л а н д ы изучались 
Л . С. Бергом, а собранный им палеонтологический м а т е р и а л был мо
нографически описан А. Д . Архангельским. К 1914—1915 гг. относятся 
сведения М. М. Пригсровского об этих о т л о ж е н и я х в Ч у ш к а к у л ь с к о й 
антиклинали, а к 30-м гг. — А. Л . Яншина о восточном склоне горы Та-
саран и верховьях балки Аккуурдан . Позднее новые выходы отложе
ний верхнего мела были о б н а р у ж е н ы в сводовой части Ж а к с ы б у т а ш -
ской а н т и к л и н а л и и в урочище Ж а м а н ш и н . 

Изучение верхнемеловых отложений в Тургайском прогибе связано 
с именами П. П. Савельева , В. А. В а х р а м е е в а , А . Н . В о л к о в а , В . П . Р е н -
гартена , Е. П. Бойцовой и многих других исследователей . 

В 60—70-х гг.. б л а г о д а р я широко развернувшимся геологосъемоч
ным и тематическим р а б о т а м , появились новые сведения, которые по-

* Ранее (Бойцова, Овечкин в кн.: «Труды Межведомственного. . .», 1957) они опи
сывались в составе талдыкской свиты, возраст которой определялся как апт-альбский. 
Позднее на основании палинологических данных возраст был определен как альбский 
(Комарова, 1973). 
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зволили значительно расширить представления о литологическнх осо
бенностях и ф а ц и а л ь н о й изменчивости верхнемеловых отложений ре
гиона, а т а к ж е уточнить стратиграфическое положение отдельных го
ризонтов. Эти данные с о д е р ж а т с я в работах Р . Г. Гарецкого , Л . Г. Ки-
рюхина, Г. Г. Кургалимовсй , Г. Г. М а р т и н с о н а , В. Г. Н и к и т и н а , 
В. И. Самодурова и др . 

Сеноманский ярус. О т л о ж е н и я , которые могут быть отнесены к се-
номану, образуют вместе с верхнеальбскнми , а местами и с нижнету-
ронскими единую толщу, выделенную В. Г. Никитиным в 1968 г. в ка
честве алтыкудукского горизонта. В Северо-Восточном П р и а р а л ь е , в 
большинстве районов Северного П р и а р а л ь я и на п л о щ а д я х домеловых 
впадин Тургайского прогиба они з а л е г а ю т на среднеальбских о т л о ж е 
ниях, в остальных ж е районах — непосредственно на породах палео
зойского фундамента , триаса и очень редко юры. 

Мелководно-морские отложения этого возраста , нередко переслаи
вающиеся с континентальными, распространены исключительно в пре
д е л а х Ч е л к а р с к с г о и Аральского прогибов, где представлены серыми и 
зеленовато-серыми алевритовыми монт.мориллонпт-гидрослюднстыми 
глинами, а л е в р о л и т а м и , глауконитс -кварцевыми и полевошпато-квар-
цевыми мелкозернистыми песками и песчаниками с известковисто-гли-
нистым цементом. В центральных частях прогибов п р е о б л а д а ю т глины 
(особенно в верхней части р а з р е з а ) , по н а п р а в л е н и ю к п р и л е г а ю щ и м 

к ним антиклинальным зонам возрастает значение алевритов и песков 
континентального генезиса , появляется гравийный м а т е р и а л . О т л о ж е 
ния нередко с о д е р ж а т мелкие с т я ж е н и я м а р к а з и т а , р е ж е конкреции 
сидерита ; почти всегда присутствуют обугленные растительные остат
ки. И з остатков организмов известна единственная находка Inoceramus 
angticus и плохо сохранившиеся раковины ф о р а м н н и ф е р . В южных 
районах Ч е л к а р с к о г о прогиба мощность отложений достигает 150— 
180 м. 

На остальной территории региона распространены континенталь
ные о т л с ж е н и я , в Северном и Северо-Восточном П р и а р а л ь е описывае
мые под названием алтыкудукской свиты. Свита сложена в основном 
светло-серыми и ж е л т ы м и , косослспстыми, мелко- и среднезернистыми 
слюдисто-кварцевыми песками, с о д е р ж а щ и м и местами крупные (до 
4—5 м ) к а р а в а е о б р а з н ы е конкреции т а к ж е косослоистого железистого 
песчаника . Подчиненное значение имеют сероцветные алевритовые, гид-
рослюдисто-каолинитовые глины, иногда н а б л ю д а ю щ и е с я в тонком 
(ленточном) переслаивании с а л е в р и т а м и пли мелкозернистыми пес
ками . В песках, а иногда и в глинах присутствует у г л о в а т о - о к а т а н н а я 
галька и гравий, местами сцементированные кремнисто-глинистым, ре
ж е карбонатным м а т е р и а л о м . 

Возраст отложений у с т а н а в л и в а е т с я на основании их стратигра
фического положения и а н а л и з а остатков пресноводных моллюсков и 
растений. Н а и б о л е е представительный комплекс отпечатков листьев, 
п р и н а д л е ж а щ и х 30 видам растений (Никитин, Васильев , 1977), из
вестен из отложений с восточного склона горы Т а с а р а н . Возраст фло
ры В. А. В а х р а м е е в ы м (1952) определяется к а к сеноманский, А. Л . Ян
шиным (1953) — к а к верхнеальбский. По своему составу (преоблада
ние покрытосеменных, а среди них п л а т а н о в и п л а т а н о в ы х при огра
ниченном количестве экземпляров папоротников) эта флора резко от
личается от комплекса растений из подстилающих пород кызылшен-
ской свиты (средний—верхний (?) а л ь б ) и имеет много общего с фло
рой из ннжнетуронских отложений . Такой переходный характер позво
ляет определять ее возраст сеноманом. П р и определении ж е возраста 
алтыкудукской свиты в целом следует учитывать , что все известные 
местонахождения остатков растений приурочены к самой верхней ча
сти толщи, мощность которой достигает 150—170 м. Исходя из этого 
возраст свиты д о л ж е н определяться поздним альбом—сеноманом . 
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В Тургайском прогибе к сеноману относится шетиргизская свита 
(Бойцова , Овечкин в кн.: «Труды М е ж в е д о м с т в е н н о г о . . . » , 1957). Во 
многих районах , расположенных в основном по периферии прогиба и 
в его северной части, она з а л е г а е т непосредственно на палеозойских 
и триасовых породах, значительно р е ж е — на юрских угленосных от
ложениях . В центральных районах , а т а к ж е на у ч а с т к а х впадин доме-
лового рельефа они подстилаются верхнеальбскими о т л о ж е н и я м и ; в 
этих случаях граница между ними проводится условно, т ак к а к в ли-
тологическом отношении р а с с м а т р и в а е м ы е и подстилающие о т л о ж е н и я 
весьма сходны *. 

Д л я территории прогиба можно выделить два основных типа раз 
реза : 1) гравийно-песчаный (разнозернистые и грубозернистые кварце
вые и полевошпато-кварцевые пески с гравием и галькой к в а р ц а , слан
цев, песчаников, р е ж е известняков и других пород) , приуроченный к 
периферийным р а й о н а м прогиба, и 2) алеврито-глинистый (сероцвет-
ные мелкозернистые глинистые пески, алевриты и глины с обугленным 
растительным детритом, с линзами лигнитов и с конкрециями м а р к а 
з и т а ) , х а р а к т е р н ы й д л я его ю ж н ы х районов . Очень редко наблюдают
ся прослои песчаников, гравелитов или конгломератов с глинистым, 
р е ж е кремнистым цементом. 

На месторождениях бокситов (Западно-Убаганское , Убаганское , 
Приозерное , Талдык-Ащесайское и д р . ) , приуроченных к карстовым 
впадинам, судя по палинологическим данным, к верхнему альбу—се
номану относится часть бокситоносных отложений. Известные в ос
новном по керну с к в а ж и н немногочисленные отпечатки растений ана
логичны встреченным в отложениях алтыкудукской свиты П р и а р а л ь я . 

Туронский и коньякский ярусы. Эти ярусы объединяют морские, 
лагунные и континентальные осадки. 

Морские отложения нижнего турона распространены в пределах 
центральных частей Челкарского и Аральского прогибов, где пред
ставлены зеленовато- и темно-серыми алевритовыми глинами монт-
мориллонитового состава , а л е в р и т а м и и мелкозернистыми глаукони-
то-кварцевыми песками, часто с о д е р ж а щ и м и обугленные раститель
ные остатки. В виде м а л о м о щ н ы х прослоев н а б л ю д а ю т с я алевролиты 
или мелкозернистые песчаники с известковисто-глинистым цементом. 
Д л я верхней части р а з р е з а х а р а к т е р н ы кроме этого пестроокрашен-
ные неслоистые гидрослюдистые глины, а л е в р о л и т ы и мелкозерни
стые полевошпато-кварцевые пески. Мощность отложений порядка 
50—80 м. 

О т л о ж е н и я с о д е р ж а т остатки Inoceramus ex gr. lablatus 
S с h 1 о t h., характерного д л я раннего турона, единичные раковины 
фораминифер и радиолярий . Раннетуронский возраст подтверждается 
залеганием отложений под хорошо фауннстически о х а р а к т е р и з о в а н 
ными породами верхнего турона; подстилаются они сходными в лито-
логическом отношении отложениями сеномана, с которыми связаны по
степенным переходом и образуют единую толщу. 

В пределах Ц е н т р а л ь н о - П р и а р а л ь с к о г о района описанной пачке 
пород соответствуют континентальные отложения : пестроцветные, про
слоями сероцветные неслоистые гидрослюдистые глины и глинистые 
алевролиты с прослоями железистых песчаников.** Н а наиболее при
поднятых участках глины почти целиком з а м е щ а ю т с я мелкозернисты
ми песками и а л е в р и т а м и . Мощность этой пачки не превышает 50— 
80 м, с о к р а щ а я с ь в сводовых частях а н т и к л и н а л е й до 15 м. 

В урочище Ж а м а н ш и н , на горе Т а с а р а н и Алагузском поднятии 
известны находки ядер пресноводных моллюсков (Pseudohyria kysyl-
kumaensa parva M a r t i n s., Limnocyrena tasaranica M a r t i n s . 

* В связи с этим не исключено, что нижняя часть шетиргнзской свиты в наиболее 
полных разрезах имеет позднеальбский возраст. 

** Р. Г. Гарецким и О. А. Кузьминой (1956 г.) эти отложения были выделены в 
жиркиндекскую свиту и отнесены к турону. 
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и д р . ) . Вместе с ними с о д е р ж а т с я отпечатки листьев (Никитин, Ва
сильев, 1977), п р и н а д л е ж а щ и е преимущественно представителям по
крытосеменных растений, особенно п л а т а н а м ; д л я комплекса х а р а к 
терно отсутствие остатков папоротников . Раннетуронский возраст вме
щ а ю щ и х пород устанавливается по залеганию их непосредственно 
под отложениями с Inoceramus ex gr. kleini M u l l . , который характе 
рен для позднего турона—коньяка . 

Пестроцветные отложения широко распространены в Северо-Вос
точном П р и а р а л ь е , где слагают нижнюю часть жиркиндекской свиты. 
В пределах Ч у ш к а к у л ь с к о й антиклинали они неизвестны; им соот
ветствуют здесь, вероятно, пески самой верхней части алтыкудукской 
свиты. В пользу такого предположения свидетельствуют находки в 
песчаниках , о б н а ж а ю щ и х с я северо-восточнее горы Музбель , отпечат
ков листьев, п р и н а д л е ж а щ и х исключительно п л а т а н а м . 

Более широко распространены в Северном П р и а р а л ь е морские 
отложения верхнего т у р о н а — к о н ь я к а *. Они представлены зеленова
то- и темно-серыми гипсоноснымн (в зоне в ы в е т р и в а н и я ) глинами, 
сложенными в основном ж е л е з и с т ы м монтмориллонитом с примесью 
каолинита и гидрослюды. В виде прослоев наблюдаются зеленовато-
серые а л е в р и т ы и мелкозернистые глауконпто-кварцевые пески, ре
ж е песчаники с известковистым цементом и ракушечниковые извест
няки. На структурно-приподнятых участках при значительном (до 
10—20 м) сокращении мощностей увеличивается роль алевритов и 
песков. В пределах прогибов мощность отложений достигает 80— 
100 м. 

О т л о ж е н и я содержат многочисленные р ако в и н ы моллюсков , сре
ди которых наиболее в а ж н ы позднетуронские Inoceramus lamarcki 
P a r k . , Collignoni oolgari M a n t., Placenticeras arkhangelskli 
1 1 j i n . На коньякский (? ) возраст отложений верхней части р а з р е з а , 
кроме приведенного выше Inoceramus ex gr. kleini M u 1 1., у к а з ы в а е т 
и Inoceramus schloenbachl В б h m. 

В р а з н ы х районах Северного П р и а р а л ь я из верхнетуронских— 
коньякских (?) отложений известны два комплекса фораминифер : ниж
ний, в котором преобладают представители рода Heterohellx (Н. turo-
nlcus globigeriformis A g а 1., Н. turonlcus globuloslformis A g а 1., Я . 
abnorma A g а 1. и др.) при подчиненном положении особей других 
родов (Gyroldlna, Anomalina, Gaudryina), и верхний (Ammodiscus 
parvus Z a s p., Haplophragmoides darvinl D a i n, H. sibiricus Z a s p. , 
Ammobaculltes tuaevi Z a s p., Gaudryina filiformis B e r t h . , Gavelinel-
la moniliformis R e u s s , G. vesca vesca N. В у k. и д р . ) . Общей чер
той этих комплексов является участие в них видов, х а р а к т е р н ы х для зо
ны Gavel ine l la moni l i formis верхнего турона М а н г ы ш л а к а ; различие за
ключается в том, что в верхнем комплексе з н а ч и т е л ь н а я роль при
н а д л е ж и т ф о р м а м , известным из туронских отложений З ападно -С и
бирской низменности. 

В р а з р е з а х восточного борта Аральского прогиба среди описан
ных выше отложений появляются прослои пестроокрашенных неслои
стых существенно гидрослюдистых глин, алевролитов и слюдисто-по-
левошпато -кварцевых мелко- и среднезернистых песков. Пестроцвет
ные глины отмечаются т а к ж е в северной части Ч у ш к а к у л ь с к о й анти
к л и н а л и . В Северо-Восточном П р и а р а л ь е эти отложения вместе с ана
логичными породами нижнего турона целиком слагают р а з р е з ж и р 
киндекской свиты. 

В железистых песчаниках , о б н а ж а ю щ и х с я на склонах возвышен
ностей Б а й б и ш е , Д а р б а с и Кусмурун, в районе родника Т а м - К а й н а р 
с о д е р ж а т с я я д р а пресноводных моллюсков (Sainshandia aralica М а г-

* Эти отложения и одновозрастные им мелководно-морские, лагунные и конти
нентальные образования Тургайского прогиба и Северо-Восточного Приаралья В. Г. Ни
китиным (1968 г.) выделяются в тасмурунский горизонт. 
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:t i n s., S. syrdarjensa M a r t i n s . , Neotrigonioides giganius M a r t i n s . , 
Lanceolaria angustata M a r t i n s , и д р . ) , известных из туронских от-

.ложений (яловачская свита) Ферганской депрессии. Совместно с ни
ми нередко встречаются отпечатки листьев Protophyllocladus subln-
tergrifolius (L е s q.) B e r r y , Daplinophyllum angusiifolium L e s q. 
Plaianus cuneifolia ( B r o n n ) . V а с h г., P. newberrjana H e e r. Cred-
nerla mixta H о 11 i с k, Pseudoprotophyllum magnum H о 11 i с k и др . 
В отличие от комплексов из подстилающих отложений , здесь отсут
ствуют остатки папоротников и голосеменных, а среди покрытосемен
ных появляются виды, х а р а к т е р н ы е лишь для туронских и более мо
лодых пород. Мощность отложений жиркиндекской свиты достигает 
160—170 м. 

В Тургайском прогибе к нижнему турону относятся в основном 
сероцветные гидрослюдисто-каолиннтовые глины, алевриты и полево
ш п а т о - к в а р ц е в ы е пески, с о д е р ж а щ и е обычно обугленный раститель
ный детрит. Пестроиветные каолинитовые глины с линзами песчани
ков распространены преимущественно в его северо-западных районах . 
П о д с т и л а ю щ и м и о б р а з о в а н и я м и я в л я ю т с я или сходные в литологиче-
ском отношении отложения верхнего а л ь б а — с е н о м а н а , контакт с ко
торыми имеет неясный х а р а к т е р , или непосредственно породы палео
зойского фундамента . Известные из них комплексы отпечатков листь
ев из бассейна р. Аята , районов поселков П а н ф и л о в о й и Б а с к у д у к а 
по отсутствию остатков папоротников и п р е о б л а д а н и ю среди покры
тосеменных платанов сходны с комплексами из нижнетуронских пест-
роцветных пород Северного П р и а р а л ь я . 

Верхнетуронская часть разреза сложена сероцветными гидрослю-
дисто-монтмориллонитовыми глинами, а л е в р и т а м и , глауконито-квар-
цевыми песками, нередко с о д е р ж а щ и м и обугленный растительный 
детрит. Н а северо-западе прогиба среди них присутствуют прослои 
лигнитов и бурых оолитовых ж е л е з н я к о в ( а я т с к а я с в и т а * ) . 

Мелководно-морской и лагунный генезис обусловил бедность этих 
отложений остатками организмов . Так, на юго-западе известны на
ходки Rhynchostreon ex gr. aralensis A r k h., Inoceramus ex gr. frechi 
F 1 e g., на севере — Cucullaea glabra P a r k., Kelthea qulnquecostata 
S о \v., Spondylus ex gr. spinosus S о w., а т а к ж е Haplophragmoldes 
.darvini D a i n, H. slblrlcus Z a s p., Ammobaculltes tuaevi Z a s p., Gaud
ryina flllformis B e r t h , и др . 

Мощность отложений обычно не превышает 40—50 м, но в пре
д е л а х Южно-Тургайской впадины она достигает 80—100 м. 

Турон-коньякский возраст имеет часть бокситоносных отложений 
Тургайского прогиба . В ряде месторождений они составляют единую 
т о л щ у (до 150 м) с бокситоносными породами верхнего альба—сено
мана . 

Сантонский и кампанский ярусы. Они сложены морскими и кон
тинентальными о т л о ж е н и я м и эгинсайского горизонта. 

Почти во всех известных р а з р е з а х эти о т л о ж е н и я з а л е г а ю т на по
р о д а х верхнего т у р о н а — к о н ь я к а ( ? ) , контакт с которыми чаще всего 
имеет ясно в ы р а ж е н н ы й трансгрессивный х а р а к т е р : в основании раз 
реза нередко н а б л ю д а е т с я м а л о м о щ н ы й (0,1—0,2 м) б а з а л ь н ы й слой, 
состоящий из ж е л в а к о в фосфоритов , гальки аргиллитов и песчаников, 
изредка фосфоритизированных остатков моллюсков , зубов акул , мел
ких обломков окремнелой древесины, сцементированных глинисто-из-
вестковистым м а т е р и а л о м . В Северо-Восточном П р и а р а л ь е и на севе
ре Тургайского прогиба, где о т л о ж е н и я верхнего турона—коньяка 
(? ) и эгинсайского горизонта имеют сходный вещественный состав и 
одинаковый генезис, контакт м е ж д у ними часто у с т а н а в л и в а е т с я ус
ловно. 

* Обилие в породах аятской свиты пыльцы покрытосеменных из стеммы Хогта-
polles указывает на более молодой (сенонский) возраст, что подтверждается находкой 
в борту Соколовского карьера Inoceramus cardissoides G о 1 d f.— Прим. редколлегии. 
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В пределах Северного Приаралья в разрезе горизонта почти по
всеместно в ы д е л я ю т с я две пачки: н и ж н я я — разнозернистые пески,, 
часто с гравием, галькой и ж е л в а к а м и фосфоритов , и верхняя — из-
вестковистые глины и мергели. В северных районах количество и з в е -
стковистого м а т е р и а л а уменьшается и в р а з р е з е верхней пачки пре
о б л а д а ю т темно-серые и коричневато-серые гидрослюдисто-монтмо-
риллонитовые глины с прослоями алевритов и глауконито-кварцевых 
песков. В Тургайском прогибе увеличивается роль алеврито-песчаных 
пород в верхней части р а з р е з а и выделение у к а з а н н ы х выше пачек 
нередко становится невозможным. В его ю ж н ы х районах наиболее^ 
распространены алевриты и мелкозернистые пески существенно квар
цевого состава , а т а к ж е зеленовато- и коричневато-серые алеврито
вые, обычно тонкослоистые глины; характерной особенностью пород 
является почти повсеместное присутствие растительного детрита . Н а 
севере Тургайского прогиба распространены преимущественно разно-
зернистые, местами крупнозернистые глауконитовые, к в а р ц е в ы е пески,, 
изредка сцементированные глинистым, р е ж е нзвестковистым материа 
лом (эгинсайская с в и т а ) *. 

Р а з д е л ь н о е выделение сантонских и кампанских отложений в о з 
можно лишь в Северном П р и а р а л ь е . К сантону здесь относится н и ж 
няя ( п е с ч а н а я ) пачка ; находки остатков моллюсков в ней единичны 
и известны только из района Ч у ш к а к у л ь с к о й а н т и к л и н а л и : Hypoxy
toma tenuicostata R о е т . , Gryphaea vesicularis L a m . , Belemnitella 
praecursor S t о 1 1. (Яншин, 1953). К кампану ОТНОСЯТСЯ мергельно-
глинистые породы верхней пачки, с о д е р ж а щ и е в ряде пунктов остат
ки Belemnitella mucronata S с h 1 о t п., Hypoxytoma tenuicostata 
R о e m. 

В восточных районах Северного П р и а р а л ь я ( К а й н а р б у л а к с к а я 
гряда и к югу от нее) из верхней пачки известны многочисленные 
зубы акул (определения Л . С. Г л н к м а н а ) : Scapanorhynchus rhaphio-
don A g., Odontaspis macrorhiza G о p e, Anacorax kaupl A g. 

П о ф о р а м и н и ф е р а м в ы д е л я ю т с я нижний и верхний подъярусы 
к а м п а н а . О т л о ж е н и я нижнего к а м п а н а с о д е р ж а т Cibicldoldes temi-
rensts V a s s., С. aktulagayensis V a s s. и др. ; верхний к а м п а н х а р а к 
теризуется присутствием Gaudryina rugosa О г b\, Gyroidina turgida 
Н a g., Brolzenella monterelensis М а г i е, Gavellnella clementiana 
О г b., Cibicldoldes bemblx V a s s., Bolivina kallnini V a s s . 

В пределах Тургайского прогиба сантонский и кампанский ярусы 
раздельно , к а к правило , не выделяются ; остатки моллюсков известны 
здесь из долины р . Аята (Belemnitella langel J е 1. и В. cf. mucronata 
S c h l o t h . ) и района оз. Кушмурун (Hypoxytoma tenuicostata 
R o e m . ) . Ф о р а м н н н ф е р ы из района оз. Кушмурун представлены ви
д а м и : Ammodiscus parvus Z a s p. , Haplophragmoldes excavatus 
С u s h m. et W a t e r s , Ammobaculltes agglutinans О r b., Spiroplecta-
mmlna lata Z a s p., Trochammtna subbotinae Z a s p. и др. , х а р а к т е р 
ными д л я отложений березовской свиты Западно-Сибирской низмен
ности. 

В Северном П р и а р а л ь е мощность р а с с м а т р и в а е м ы х отложений 
обычно не более 30—40 м (в Ч е л к а р с к о м прогибе до 70—80 м ) ; при
близительно такие ж е мощности на большей части Тургайской низ
менности (в Южно-Тургайской впадине до 100 м ) . 

В Северо-Восточном П р и а р а л ь е к эгинсайскому горизонту отно
сится бостобинская свита, с л о ж е н н а я светло-серыми, серыми, про
слоями пестроокрашенными алевритовыми каолинит-гидрослюди
стыми глинами , а л е в р о л и т а м и , п о л е в о ш п а т о - к в а р ц е в ы м и песками и 
песчаниками (160—190 м ) . В ряде пунктов эти о т л о ж е н и я с о д е р ж а т 

* По данным А. П. Левиной и др. (Возраст железорудной.. . , 1983), фациальным 
аналогом этих отложений на северо-западе низменности являются алевриты, пески, 
глины, лигниты и бурые оолитовые железняки аятской свиты. 
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-обломки костей динозавров семейств H a d r o s a u r i d a e и T y r a n n o s a u r i d a e 
и р а з н о о б р а з н ы е остатки тетрапод и рыб. 

Отпечатки листьев из бостобинской свиты, известные из ра зрезов 
горы А к к у р г а н - Б о л т ы к (Никитин , В а с и л ь е в , 1977) и горы Ш а х - Ш а х 
(Шилин , Р о м а н о в а , 1978), п р и н а д л е ж а т в основном узко- и мелколи
стным ф о р м а м ; отпечатки платанов среди них отсутствуют. Комплекс 
хорошо сопоставляется с с антон-кампанскими ф л о р а м и З а п а д н о й Ев
ропы. 

Маастрихтский ярус. Отложения Маастрихта трансгрессивно зале
гают на более древних породах мелового возраста , а в р я д е районов 
и непосредственно на палеозойском фундаменте . В Северном При
а р а л ь е и на з а п а д е Тургайского прогиба они представлены мергелями , 
местами с о д е р ж а щ и м и прослои писчего мела , на севере и востоке 
прогиба — известковистыми песками, песчаниками, алевролитами и 
глинами ( ж у р а в л е в с к а я свита по Бойцовой, Овечкину в кн.: «Труды 
М е ж в е д о м с т в е н н о г о . . . » , 1957). В ряде р а з р е з о в , приуроченных к 
структурно-приподнятым участкам , присутствуют линзы известняков-
ракушечников . Существенно глинисто-песчаный х а р а к т е р р а з р е з а , но 
с меньшим с о д е р ж а н и е м известковистсго м а т е р и а л а , н а б л ю д а е т с я в 
пределах Арыскумской синклинали . Вблизи нижнего контакта поро
д ы обычно с о д е р ж а т ж е л в а к и фосфоритов , гравий и гальку кремни
стых пород, изредка фосфоритизированные остатки моллюсков . М а к 
симальные (до 100 м) мощности х а р а к т е р н ы д л я центральной части 
Южно-Тургайской впадины, ю ж н ы х районов Ч е л к а р с к о г о и Аральско
го прогибов. На большей ж е части региона мощности обычно не пре
в ы ш а ю т 30—50 м. Р а с с м а т р и в а е м ы е отложения с о д е р ж а т большое ко
личество остатков р а з н о о б р а з н ы х моллюсков и брахиопод: Belemnella 
lanceolate. S с h 1 о t h., Neobelemnella kazlmlrovlensls S k о 1 о z d г., 
Gryphaea vesicularis L a m., Cretlrhynchia pllcatllls S о w., Carneithy-
rls carnea S o w . , C. gracilis S a h n i, Neollothyrina obesa S a h n i, Gy-
rosoria gracilis S с h 1 о t h., Magas pumilus S o w . и др . Н а и б о л е е в а ж 
ны находки остатков белемнитов, позволяющие в однообразной толще 
выделить нижний и верхний Маастрихт в составе двух зон: Be lemnel 
la l anceo la t a и В. a rkhange l sk i i . Оба подъяруса у с т а н а в л и в а ю т с я так
ж е и по комплексам ф о р а м и н и ф е р . Н и ж н и й Маастрихт характеризу 
ется присутствием Spiroplectammina kellerl D a i n, Bollvlna Incrassa-
ta R e u s s , B. decurrens E h r e n b . , верхний — Spiroplectammina ka-
sanzevi D a i n, Heterostomella foveolata M a r s s„ Reussella mlnuta 
M a r s s., Bollvlna plait a C a r s . В комплексах , установленных для Се
верного П р и а р а л ь я , преобладают виды, известные из ю ж н ы х районов 
П р и а р а л ь я и М а н г ы ш л а к а , тогда как в комплексах из Тургайского 
прогиба б о л ь ш а я роль п р и н а д л е ж и т видам , распространенным в Ма
астрихте Западно-Сибирской низменности. 

Из Тургайского прогиба кроме ф о р а м и н и ф е р известны т а к ж е ост-
р а к о д ы : Balrdoppllata subdeltoldea М u n s t., Cytherella obovata J o-
Ti e s et H i n d e, Procytheropteron virglneum Jones, P. concentricum 
R e u s s , Cythereis ornatissima ( R e u s s ) и др . 

Датский ярус. Отложения , условно относимые к датскому ярусу 
( а л е в р о л и т ы и глауконито-кварцевые песчаники с глинисто-известко-
вистым цементом, р е ж е песчанистые мергели мощностью около 15 м ) , 
установлены на юго-западе Тургайского прогиба (Айзенштадт и др. , 
1971). Контакт их с породами маастрихтского яруса постепенный, без 
видимых следов р а з м ы в а . 

В комплексах ф о р а м и н и ф е р , выделенных из этих пород, наряду 
с типично маастрихтскими видами з н а ч и т е л ь н а я роль п р и н а д л е ж и т 
более молодым а н о м а л и н и д а м : Hanzawaia exbloml В г о t z., Anomallna 
danica В г о t z., Brotzenella praeacuta V a s s., х а р а к т е р н ы м д л я вер
хов ганькинской свиты Западно-Сибирской низменности. Кроме фора
минифер , из этих отложений известны остракоды Cytherella obovata 
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J o n e s et H i n d e , Procytheropteron concentricum R e u s s , Cythereis 
ornatissima R e u s s и др . 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й II В О С Т О Ч Н Ы Й К А З А Х С Т А Н 

В основу стратиграфии меловых о т л о ж е н и й Ц е н т р а л ь н о г о К а з а х 
стана положены м а т е р и а л ы , опубликованные в книге «Геология 
С С С Р » , т. 20 и в работах Э. А. Копытовой, И. В. Орлова , 3 . К. П о -
номаренко , Т. В. Погодаевой , В. Ф. Долгополова , Г. В . Белова и др . 

В Ц е н т р а л ь н о м К а з а х с т а н е наиболее полные р а з р е з ы верхнемело
вых отложений установлены по северному, северо-восточному обрам
лению Казахского нагорья (Прииртышский и Кокчетавский р а й о н ы ) , 
в Д ж е з к а з г а н - С а р ы с у й с к о й депрессии, а т а к ж е спорадически на вос
точном борту Тургайского прогиба и в п р е д е л а х внутренней части Ка
захской складчатой п л а т ф о р м ы . П о северному и северо-восточному 
обрамлению Казахского нагорья н и ж н я я часть сеноман-туронского 
р а з р е з а литологнчески и палеонтологически существенно не отлича
ется от отложений , которые, по-видимому, следует д а т и р о в а т ь позд
ним альбом. 

Альбский ярус, верхний подъярус ( ? ) — т у р о н с к и й ярус. В Павло
дарском П р и и р т ы ш ь е и Кокчетавсксм районе эти о т л о ж е н и я представ
лены континентальными осадками верхней части леньковской (верх
ний а л ь б — с е н о м а н — н и ж н и й турон ) и морскими — кузнецовской 
(верхний турон) свит. 

Л е н ь к о в с к а я свита широко развита севернее линии ст. К а л к а -
ман—низовье р. К а р а с у ( Ш и д е р т ы ) — о з . Селеты-Тенгиз . З а п а д н е е 
сплошное распространение ее установлено В. Ф. Долгополовым и 
О. Е. Скопиной к северу от ст. Менгисор ( С е в е р о - К а з а х с т а н с к а я 
о б л . ) - — п о с . Д е м ь я н о в к а ( К у с т а н а й с к а я о б л . ) . Она сложена преиму
щественно чередованием пестроокрашенных глин и алевритов с про
слоями, обогащенными растительным детритом, серых и светло-серых 
песков, алевритов , глин и лигнитов. Мощность до 135 м. В карстовых 
депрессиях краевой части района развиты бокситоносные отложения *. 
Они установлены в 25—40 км юго-западнее г. Экибастуза и в 50 км 
южнее ст. К а л к а м а н и представлены кирпично-красными гиббснтовы-
ми и гиббсит-каолинитовыми бокситами, бокситоподобными глинами 
с прослоями серых разнозернистых песков. 

П а л и н о к о м п л е к с ы , изученные из этих отложений Т. Н. Стреляе -
вой и Т. В. Погодаевой , а т а к ж е А. X. Кальменовой . х а р а к т е р и з у ю т с я 
постоянным присутствием пыльцы Pinus aralica B o l c h . , появлением, 
а иногда и значительным участием спор искусственных групп Таиго-
cusporites reduncus ( B o l c h . ) S t o v e r . Divisisporites euskirchenensi's 
T h o m s o n , Foraminisporis dajlyi C o o k , et D e 11., Sienozonotrile-
tes radiatus С h 1 о п., Carnisporites и пыльцы покрытосеменных. По
с л е д н я я представлена в основном трехбороздными и трехборозднопо-
ровыми ф о р м а м и с гладкой и сетчатой скульптурой экзины, часть из 
которой определена по естественной системе, к а к Quercites sparsus 
(М а г t.) em. S a m о i 1., Liliacidites sp. , llexpollenltes sp., H a m a m e l i -
daceae . Эти особенности присущи палинокомплексам. описанным из 
верхней части леньковской свиты З а п а д н о й Сибири и сеноманских и 
нижнетуронских отложений некоторых районов К а з а х с т а н а ( К о р р е л я 
ция м е л о в ы х . . . , 1971). И з темно-серых у н и ф и ц и р о в а н н ы х глин лень
ковской свиты В. С. Корнилова определила отпечатки позднемеловых 
растений — Platanus sp. , Celastrophyllum cf. spatulatum N e w b., Co-
niferales, собранные юго-восточнее г. П а в л о д а р а . А. X. К а л ь м е н е в а 
выделила сеноманский спорово-пыльцевой комплекс . Б о л е е молодой 
раннетуронскпй палинокомплекс она установила из глин, вскрытых 
скважиной восточнее г. Экибастуза . И з темно-серых глин, вскрытых 

Эти отложения В. Ф. Долгополовым (1977) выделялись в майсорскую свиту. 
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скважиной близ оз. С а р ы к у л ь , П .И. Д о р о ф е е в определил остатки па
поротников Gleichenia sp. , Isoetites horrlda D о г о f., / . tuberculata 
D о г о f., Selaginellites laevis D о г о f., S. rugosa D о г о f., Selaginelll-
tes sp . и др. , хвойных Taxodites angulata D о г о f., Sequoiasperma cre-
tacea D o r o f . , Pityospermum sp. и покрытосеменных (виды родов 
Sambucus, Moroidea, Carpolithes) и в ы с к а з а л с я за позднемеловой 
(скорее сеноманский) возраст в м е щ а ю щ и х отложений (Пономаренко , 
Шилин в кн.: «Геология С С С Р » , т. 20, 1972). 

В районе, п р о т я г и в а ю щ е м с я п а р а л л е л ь н о К а з а х с к о м у нагорью и 
ограниченному на юге п а р а л л е л ь ю 53° 30 ' , распространены п р и б р е ж -
но-морские и морские отложения кузнецовской свиты ( ю ж н а я окраи
на Западно-Сибирского б а с с е й н а ) . П р и б р е ж н ы е фации представлены 
чередованием коричневато-серых и серых алевритовых глин и мелко
зернистых глауконит-кварцевых песков и песчаников; морские — серы
ми и зеленовато-серыми алевритистыми глинами, нередко опоковидны-
ми, с редкими гнездами глауконито-кварцевых алевритов и мелкозер
нистых песков. Мощность до 35 м. Они о х а р а к т е р и з о в а н ы комплексом 
ф о р а м и н и ф е р с руководящим верхнетуронским видом Gaudryina fill-
formis B e r t h . П а л и н о к о м п л е к с ы с о д е р ж а т пыльцу Pinus aralica 
B o l c h . , а среди покрытосеменных руководящий д л я позднего турона 
вид Tricolpites striatellus N. М t с h. и единичные зерна Vacuopollis, 
Trudopollis (мелкие ф о р м ы ) . В составе микрофитопланктона Chlamy-
dophorella nyei C o o k , et E l s . , Australiella tripartita ( C o o k. et E l s . ) 
V о z z h., Microdinium ornatum C o o k , et E l s., Odonthochitina opercu-
lata (O. We.) D e f 1. and C o o k . , Odonthochitina sp., описанные из 
верхнемеловых и туронских о т л о ж е н и й К а з а х с т а н а . 

Таким образом, приведенные комплексы микрофауны и флоры по
зволяют подтвердить туронский возраст в м е щ а ю щ и х отложений. О н и 
достаточно хорошо коррелируются с фаунистически и флористически 
о х а р а к т е р и з о в а н н ы м и р а з р е з а м и верхней части кузнецовской свиты з а 
падных районов З а п а д н о й Сибири. Поэтому в р а с с м а т р и в а е м ы х рай
онах К а з а х с т а н а за ними сохранено название кузнецовской свиты. 

В Д ж е з к а з г а н - С а р ы с у й с к о м районе развиты только континенталь
ные отложения . Р а з р е з их начинается с сеноман-туронских, сильно 
ожелезненных пестроцветных аргиллитоподобных глин с прослоями и 
л и н з а м и слюдисто-кварцевых песчаников, гравелитов и галечников, ко
торые выделены Г. В. Беловым (1976 г.) в таскуринскую серию. 

О т л о ж е н и я таскуринской серии, з а л е г а ю щ и е на верхнеюрских или 
палеозойских породах, повсеместно развиты в юго-западной части р а й 
она, где погружены под более молодые осадки и достигают н а и б о л ь 
шей мощности 300 м. 

В северной части отмечаются эпизодические выходы отложений 
таскуринской серии на дневную поверхность. Они о б н а ж а ю т с я вдоль 
южной части Улутауского поднятия южнее широты р. Д ж и м и к и и 
представлены пестроцветными каолинито-гидрослюдистыми, обычно из-
вестковистыми глинами, р е ж е сероцветными углистыми кварцево-слю-
дистыми песками , г р а в е л и т а м и , сливными, а часто ж е л е з и с т ы м и пес
чаниками общей мощностью от 11 до 122 м. И з них Т. В. П о г о д а е в а 
в 1972 г. выделила палинокомплексы сеноманского, ранне- и поздне-
туронского возрастов . Сеноманский х а р а к т е р и з у е т с я высоким с о д е р ж а 
нием пыльцы Pinus aralica B o l c h . , спор искусственных групп Таиго-
cusporites, Stenozonotriletes, Carnisporites, Foraminisporis и пыльцы 
Gnetaceaepollenites. Участие покрытосеменных незначительно. Р а н н е -
туронский комплекс — господством пыльцы Steevesipoilenites, Gneta
ceaepollenites, видовым разнообразием сеноман-туронских селагинелл , 
значительным количеством спор в ы ш е у к а з а н н ы х искусственных групп 
и пыльцы покрытосеменных (до 1 8 % ) из семейств P l a t a n a c e a e . Meni -
spe rmaceae , F a g a c e a e и родов Trlcolpopollenites, Trtcolporopollenites. 
Позднетуронский — появлением руководящего для этого времени так
сона Tricolpites striatellus N. М t с h., а т а к ж е Polyporltes clarus 
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л . У . : ; г... Ccihanipcllis. С о д е р ж а н и е пыльцы Fagaceae , Platanaceae 
M e n i s p e r m a c e a e увеличивается вдвое по сравнению с ранним туроном. 

В ряде мест по берегам саев (сухих русел ) р . Сарысу отмечаются 
выходы отложений с отпечатками растений. В основании видимого раз 
реза о б н а ж е н и я Талдыэспесай , сложенного преимущественно сероцвет-
ным'и песчано-глинистыми породами, з алегает толща темно-серых с 
коричневым оттенком и зеленовато-серых глин с многочисленными от
печатками листьев, п р и н а д л е ж а в ш и х (определения П. В. Ш и л и н а ) в 
основном видам Cissites (С. kryshtofovichii J a r т . , С. uralensis 
К г у s h t., С. smirnovii S h i 1 i n ) , Dalbergites simplex (N e w b.) S e \v., 
D. sewardiana (S h a p.) V а с h г., Ziziphus ajatensis V а с h г., Z. baisa-
lensis S h i 1 i n, а т а к ж е другим растениям . Флора Т а л д ы э с п е с а я по ос
новным особенностям (общие виды родов Cissites, Dalbergites) сбли
ж а е т с я с сеноманской флорой горы Т а с а р а н в Северном П р и а р а л ь е 
(Шилин, 1977; Нестерова , Шилин , 1981), а присутствием видов Zizi
phus— с близрасположенной туронской флорой р. Белеуты. Поэтому 
п р е д с т а в л я е т с я вполне вероятным, что в Талдыэспесае о б н а ж а ю т с я от
л о ж е н и я верхнего с е н о м а н а — н и ж н е г о турона . Л . Ш . Полумискова вы
д е л и л а из флороносного горизонта палинокомплекс с обилием сеноман-
туронских спор искусственных групп Taurocusporites, Stenozonotrlletes, 
Foraminisporis, не противоречащий этому возрасту. 

Туронские отложения с отпечатками листьев установлены в обры
ве правого берега р . Белеуты. И з светло-серых, серых с ж е л т ы м и пят
нами алевролитов , которые о б н а ж а ю т с я в нижней части р а з р е з а на 
р. Белеуты. определены папоротник Asplenlum dlcksonlanum Н е е г, 
хвойное Sequoia heterophylla V е 1 е п и покрытосеменные Platanus 
pseudoqulllelmae К г a s s., P. embtcola V а с h г., Dtospyros primaeua 
H e e r, Ziziphus ajatensis V а с h г., Z. baisalensis S h i 1 i n, Z. menneri 
V а с h г. И з железистых , вероятнее всего, туронских песчаников, кото
рые о б н а ж а ю т с я на восточном берегу Котансора , определены отпечат
ки листьев платанов (Platanus pseudoqulllelmae К г a s s . ) . 

Н а восточном борту Тургайского прогиба континентальные сено-
манские осадки з а л е г а ю т на коре выветривания палеозойских пород. 
В основании их н а б л ю д а е т с я прослой конгломерата , выше которого ле
ж а т гндрослюдистые каолпнитовые глины с растительным детритом 
мощностью 10 м. Вверх по разрезу они переходят в пестроцветные гли
ны мощностью 38 м. Палинокомплекс . изученный из этих отложений, 
содержит большое количество пыльцы покрытосеменных Tricolpopolle-
nites, Tricolporopollenites, M e n i s p e r m a c e a e , H a m a m e l i d a c e a e . Отмеча
ется появление Alonocolpites blsulcus M а г t., Disulcites retlculatus P o-
i i o m , Peneietrapttes mollis H e d 1. et M o r r i s , Bohemiaperipollis sp. , 
а среди хвойных Pinus aralica B o l c h . и спор искусственных групп, 
х а р а к т е р н ы х для сеноман-туронского времени. 

В пределах внутренней части Казахского нагорья сеноманскне 
осадки выполняют карстовые воронки Софиевского месторождения 
бокситов и предположительно установлены в районе г. Темиртау . Они 
представлены пестроиветными серовато -желтыми, серыми, красными 
алевритистымп глинами с прослоями песков и включениями углистого 
вещества . Мощность до 150 м. Н а л и ч и е в составе палинокомплексов 
пыльцы покрытосеменных семейств Platanaceae, Menispermaceae, Ha
m a m e l i d a c e a e , а среди голосеменных Pinus aralica B o l c h . и спор Tau
rocusporites reduncus ( B o l c h . ) S t о л- e r, Stenozonotrlletes radlatus 
С h 1 о п., Divisisporites и др. , с б л и ж а е т их с сеноманскими комплекса
ми некоторых районов К а з а х с т а н а и З а п а д н о й Сибири. 

Коньякский—маастрихтский ярусы. Осадки сеноманского моря 
п р о с л е ж и в а ю т с я на северном склоне Казахского нагорья и относятся 
здесь к свитам, выделенным на Западно-Сибирской равнине . О т л о ж е 
ния коньяка—сантона (нпатовская с в и т а ) установлены О. Е. Скопиной 
в районе Петропавловского П р и и ш и м ь я , где представлены кварц-поле
вошпатовыми а л е в р и т а м и и мелкозернистыми песками и песчаниками, 



неравномерно обогащенными глауконитом с прослоями серых а л е в р и 
товых кремнистых глин. Они в с к р ы в а ю т с я с к в а ж и н а м и на глубинах 
220—280 м и з а л е г а ю т на осадках кузнецовской свиты или палеозой
ском фундаменте . Мощность их 6—15 м. 

В П а в л о д а р с к о м П р и и р т ы ш ь е это полевошпато-кварцевые разно-
зернистые пески с редкими прослоями алевритистых серых глин мощ
ностью до 130 м, которая увеличивается в северо-восточном н а п р а в л е 
нии. 

И з этих отложений И. А. Б о г о я в л е н с к а я выделила коньяк-сантонскпй 
комплекс аглютинированных ф о р а м и н и ф е р : Ammodiscus parvus Z a s p. , 
Haplophragmoides crickmayi S t e 1 с k et W a l l , H. sewellensis О 1 s-
s о n, Pseudoclavulina hastata admota P о d о b . и д р . , a H . Г. Ш а р а ф у т -
динова — палинокомплекс с большим количеством пыльцы Pinus ara
lica B o l c h . и покрытосеменных — Betulaepollenltes, Casuarinldltes, 
Gothanlpollls. Единично отмечаются Trudcpollis и Aqullapollenltes. В 
П а в л о д а р с к о м П р и и р т ы ш ь е и Кокчетавском районе верхняя часть се-
нонских осадков (славгородская свита) сантон-кампанского возра
ста с л е ж е н а кремнистыми, алевритистыми глинами и опоками мощ
ностью 12—15 м. В ю ж н о й части распространения свиты в р а з р е з е 
п р е о б л а д а ю т глауконит-кварцевые пески мощностью 7—65 м. М е ж д у 
осадками ипатовской и славгородской свит н а б л ю д а ю т с я следы стра
тиграфического несогласия . 

В Петропавловском П р и и ш и м ь е к верхам ипатовской — низам 
славгородской свит приурочены рудопроявления железистых оолитовых 
руд. Выше пород славгородской свиты в у к а з а н н ы х р айо нах залегают , 
к а к и на территории З а п а д н о й Сибири, карбонатные осадки маастрихт-
датской (?) трансгрессии, коррелируемые с отложениями ганькинской 
свиты З а п а д н о й Сибири по комплексам ф о р а м и н и ф е р , спор и пыльцы, 
по стратиграфической позиции и литологической характеристике . Мощ
ность мергелистых глин с прослоями кварцево-глауконитовых песков 
ганькинской свиты, з а к л ю ч а ю щ и х комплекс ф о р а м и н и ф е р Clblcldes 
globigerlniformis и остракод , достигает 120 м. Они перекрываются 
кремнистыми глинами, хорошо к о р р е л и р у ю щ и м и с я с породами палео
цена ( т а л и п к а я свита Западно-Сибирского б а с с е й н а ) . 

Н а севере П а в л о д а р с к о г о П р и и р т ы ш ь я развиты о т л о ж е н и я ж а л а -
улинской свиты (Маастрихт—палеоцен) , представленные кварц-глауко-
нитовыми и глауконит-кварцевыми глинистыми песками и а л е в р и т а м и 
мощностью 6—65 м. И з нижней части р а з р е з а ее выделен палиноком
плекс с большим количеством пыльцы Triporopollenites plicoides Z a k 1., 
GothanipolHs и участием руководящих д л я маастрихт-датского времени 
таксонов Aquilapollenites, Mancicorpus, Proteacidites, Trudopollis (мел
кие ф о р м ы ) . В верхней части свиты установлены палеоценовые пали
нокомплексы с обилием пыльцы стеммы Normapolles. 

Континентальные сенонские осадки на северном склоне Казахского 
нагорья были пройдены большим числом с к в а ж и н севернее г. Кокчета-
ва и з ападнее оз. Атансор . Они представлены бокситоподобными, као-
линитовыми глинами, лигнитами, пролювиально-делювиальными осад
к а м и и выполняют карстовые воронки. И з них выделены два разновоз 
растных палинокомплекса : коньяк-сантонский и маастрихтский. Пер
вый — с высоким содержанием пыльцы Multiporopollenltes, Gothanipol
Hs, Vacuopollis pyramls P f 1., Complexlpollls, Thomsonipollls и появле
нием Proteacidites, сопоставляется с палинокомплексом ипатовской 
свиты З а п а д н о й Сибири. Второй — с обилием среди покрытосеменных 
пыльцы стеммы Normapolles, особенно формального рода Vacuopollis, 
и небольшим количеством пыльцы Aqullapollenltes, Proteacidites, Man
cicorpus, Parviprojectus — коррелируется с маастрихтскими палиноком-
плексами Тургайского прогиба и Северного З а у р а л ь я . 

В Д ж е з к а з г а н - С а р ы с у й с к о й депрессии континентальные осадки 
коньяк-маастрихтского возраста выделены Г. В . Б е л о в ы м в 1976 г. в 
каракоинскую серию, сложенную кремнисто-кварцевыми песками, ре-
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ж е сероцветными а л е в р и т а м и , г р а в е л и т а м и и галечниками . На юго-за
паде региона они достигают мощности 330 м, которая уменьшается на 
север и северо-восток вплоть до выклинивания . В р а з р е з е этой серии 
Т. В. Погодаева в 1972 г. установила палинокомплексы к о н ь я к а — с а н -
т о н а — к а м п а н а и Маастрихта. В первом отмечается обилие Gnetaceae-
pollenites и значительное участие среди покрытосеменных пыльцы раз 
личных видов Betpakdalina, Aurlculidites и присутствие Proteacidites, 
Thomsonipollis magnificus (Т h. et P f.) К г., Vacuopollis. 

Он сопоставляется с коньяк-сантон-кампанскими палинокомплекса -
ми Ю ж н о г о П р и а р а л ь я и Восточных К ы з ы л к у м о в . Во втором среди по
крытосеменных доминирует Tricolpopollenltes, Tricolporopollenites с 
сетчатой и зернистой скульптурой экзины, значительно участие пыльцы 
«бетулоидно-мирикоидного» строения Normapolles, Proteacidites, Manci-
corpus, что с б л и ж а е т его с маастрихтскими палинокомплексами юго-
восточной части Тургайского прогиба и Восточных К ы з ы л к у м о в . В ря
де мест о т л о ж е н и я этой серии выходят на дневную поверхность. 

В Т а л д ы с а е , близ могилы Колекеш, в нижней части р а з р е з а , об
н а ж а е т с я пачка серых и зеленовато-серых глин, переходящих местами 
в глинистые алевролиты с обильными отпечатками хвойных и покрыто
семенных растений: Agathis borealts Н е е г. Sequoia relchenbachli 
(G е i п.) Н е е г и др. , Laurus plutonia Н е е г, Aryskumia kazachstanica 
S h i 1 i n, A. zelkovlfolia S h i 1 i n, Ficus sanderli S h i 1 i fi, F. belovi S h i-
1 i n, Myrica zenkerl H e e r, M. taldysaica S h i 1 i n, Dlospyros kornllovae 
S h i 1 i n и др . Эта ф л о р а по составу и экологическому облику покры
тосеменных принципиально иная , чем более древние казахстанские 
флоры сеномана и турона. Она о т р а ж а е т сантон-кампанский этап в 
развитии позднемеловых казахстанских флор . Обилие остатков U l m a -
сеае и особенно руководящей формы с а н т о н а — к а м п а н а Aryskumia — 
наиболее х а р а к т е р н а я черта ископаемых к а з а х с т а н с к и х флор этого воз
раста . Г. Г. Мартинсон определил отсюда остатки пресноводных мол
люсков Sainschandia sp. cf. aralica M a r t i n s., S. syrdarjense M a r-
t i n s., Sainshandia sp. , известных ранее из бостобинской свиты Северо-
Восточного П р и а р а л ь я . В настоящее время выходы отложений с остат
ками сантон-кампанских растений, многочисленных представителей 
U l m a c e a e , в основном Aryskumia, пресноводных моллюсков , а т а к ж е 
пресмыкающихся (динозавров , черепах, крокодилов ) известны во мно
гих местах сопредельного Н и ж н е с ы р д а р ь и н с к о г о или Д ж у с а л и н с к о г о 
поднятия -—возвышенности Ш а х - Ш а х , Б а й б и ш е , Б у р о й н а к и др . (Ши
лин, 1983). 

На восточном борту Тургайского прогиба, в междуречье Сары-
Тургай и К а р а - Т у р г а й с к в а ж и н а м и были вскрыты песчанистые угли-
сто-каолинитовые глины, выполняющие карстовые депрессии. Они за
легают на отложениях девона и имеют мощность 8,5—30 м. Из них 
был в ы д е л е н спорово-пыльцевой комплекс , с о д е р ж а щ и й пыльцу Betu-
laepollenltes mlcroexcelsus R. Р о t., Casuarinldttes, Trlorltes harrlsll 
C o u p . , Vacuopollis, Thomsonipollis, х а р а к т е р н у ю д л я сантон-кампан-
ского времени. 

Выше по р а з р е з у л е ж а т кварцевые разнозернистые пески, слабо 
сцементированные углисто-глинистым м а т е р и а л о м , мощностью до 8 м. 
Д л я них характерен палинокомплекс с большим количеством пыльцы 
Monocolpltes bisulcus М а г t. (до 35 % ), стеммы Normapolles (в основ
ном мелкие ф о р м ы ) , который сопоставляется с маастрихтским палнно-
комплексом северо-восточной части К а з а х с к о й равнины ( Н о в ы е место
н а х о ж д е н и я . . ., 1982). 

На бокситовых месторождениях Амангельдинского района анало 
гичные о т л о ж е н и я выделены в ашутскую свиту. Литологически они 
представлены пачкой п е р е с л а и в а ю щ и х с я белых, серых и темно-серых 
до черных глин. М е с т а м и среди них отмечаются м а л о м о щ н ы е линзы 
бокситоподобных глин, прослои, обогащенные песчаным м а т е р и а л о м и 
растительным детритом. 



В пределах внутренней части Казахского нагорья континентальные 
м а а с т р и х т с к и е отложения ашутской свиты з а ф и к с и р о в а н ы во многих 
местах (Западно-Атасуйский , Карагандинский , Целиноградский рай
о н ы ) , где мощность их колеблется от нескольких до 100—150 м (По-
номаренко , Ш и л и н в кн.: «Геология С С С Р » , т. 20, 1972). П а л и н о к о м 
плексы этих отложений с о д е р ж а т значительное количество пыльцы по
крытосеменных: Trudopollis,• Oculopollis (мелкие ф о р м ы ) , Plicapollis 
serta Р f 1., Vacuopollis, Tripiropollenites plicoides Z a k 1., Gothanipollls, 
Thomsonipollis с участием Proteacidites, Aqullapollenltes, Mancicorpus. 
Они сопоставляются E . В . Нестеровой с п а л и н о к о м п л е к с а м и , установ
ленными из фаунистически о х а р а к т е р и з о в а н н ы х маастрихтских осад
ков Северного и Восточного П р и а р а л ь я , Тургайского прогиба и вос
точной части Северного К а з а х с т а н а . 

В Восточном К а з а х с т а н е меловые отложения в виде изолирован
ных о б н а ж е н и й н а б л ю д а ю т с я на Ю ж н о м Алтае , в Зайсанской , Чилик-
тинской и Кендерлыкской впадинах (Объяснительная записка . . ., 1980; 
1983). Это континентальные, обычно красноцветные образования , под
стилаемые породами палеозоя , р е ж е триаса , и п е р е к р ы в а е м ы е различ
ным!! горизонтами кайнозоя . 

Н и ж н и й мел выделен условно в Кендерлыкской впадине , где к не
му отнесены видимо п р о л ю в и а л ь н о - а л л ю в и а л ь н ы е песчаники, гравели
ты и конгломераты мощностью 100—120 м, з а л е г а ю щ и е м е ж д у верх
немеловыми и триасовыми отложениями . 

Верхний мел имеет более широкое распространение . Это — аллю
виальные и озерные пески (местами с примесью валунно-галечного ма
т е р и а л а ) , песчаники, алевриты и глины аулисбулакской и д ж у в а н к а -
ринской свит к а л ь д ж и р с к о й серии (60—120 м ) и з а л е г а ю щ и х на них 
несогласно манракской и тайжузгенской свит южнозайсанской серии 
(100—220 м ) . 

Фаунистнческие остатки верхнего мела Восточного К а з а х с т а н а 
представлены скорлупой яиц динозавров ( м а н р а к с к а я с в и т а ) , а т а к ж е 
наземными гастроподамн Bradybaena slavl Т о 1 s t у i к., В. ninae Т о 1-
s t у i к., В. ex gr. fruticum M u 1 1 e г и остракодами Ilyocypris errabun-
dls M a n d., Л manasensis comae M a n d., Eucyprls romaschklnae 
S t a n k , ( м а н р а к с к а я и т а й ж у з г е н с к а я свиты) ( П а л е о л и м н о л о г н я З а й -
сана , 1980). 

Отпечатки растений верхнего мела о б н а р у ж е н ы в д ж у в а н к а р и н -
ской и тайжузгенской свитах. Среди них обилен и ра знообразен Тго-
chodendroides. Присутствуют повсеместно распространенные в позднем 
мелу в северной флористической области Е в р а з и и Cocculus artlcus 
(Н е е г) 11 j i n s k a j a, Nissidtum и Nordeskloldla ( П а л е о г е н о в а я 

ф л о р а . . . , 1983). В тайжузгенской свите установлен палинокомплекс 
Tr ia t r iopo l len i t es myr ico ides — Tr iporopol len i tes p les tocus , близкий по 
составу к п а л и н о ф л о р а м Сибирской п л а т ф о р м ы и Сибирско-Канадской 
флористической области . 

VIII. З А П А Д Н А Я С И Б И Р Ь И УРАЛ 

н и ж н и й О Т Д Е Л 

Н и ж н е м е л о в ы е о т л о ж е н и я на территории Западно-Сибирской рав 
нины р а з в и т ы почти повсеместно (рис. 2 ) . С л а г а я значительную часть 
платформенного чехла, они согласно з а л е г а ю т на породах юры и всю
ду согласно покрываются о б р а з о в а н и я м и верхнего мела . На большей 
части территории они залегают на глубинах около 1 —1,5 км и только 
на окраинах равнины кое-где выходят на дневную поверхность в есте
ственных о б н а ж е н и я х по берегам рек. Изучение пород нижнего мела и 
заключенных в них палеонтологических остатков производится глав
ным образом по м а т е р и а л а м , полученным при бурении многочислен
ных скважин . Основные районы, в которых проводилось бурение, рас-
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п о л о ж е н ы в среднем течении р. Оби и ее притоков, в междуречье Оби 
и И р т ы ш а , в З а у р а л ь е , в нижнем течении р . Оби и на побережье Об
ской губы, по р . Сев. Сосьве, по левым притокам р . Енисея и на дру
гих п л о щ а д я х . Менее ра збурены и х у ж е изучены северные районы р а в 
нины, р а с п о л о ж е н н ы е в междуречье Оби и Енисея к северу от широт
ного течения р. Оби (рис. 3 ) . 

З а л е г а н и е нижнего мела обычно близкое к горизонтальному, и 
только на крыльях наиболее резких с к л а д о к платформенного типа 
углы н а к л о н а пластов достигают 2—-3°, р е ж е 10—12*, а иногда на по
гребенных антиклинальных с к л а д к а х восточного склона Урала — д а ж е 
30—35°. 

Р а з р е з нижнемеловых отложений в Западно-Сибирской р а в н и н е 
полный и, по-видимому, включает все ярусы (фаунистически подтвер
ж д е н о присутствие баррема и а п т а ) . Н и ж н и й мел сложен в основном 
сероцветными терригенными породами: глинами (в том числе плот
ными а р г и л л и т о п о д о б н ы м и ) , а л е в р о л и т а м и и песчаниками (рис. 4 ) . 
Н е р е д к о они тонко переслаиваются , о б р а з у я глинисто-алевритовые и 
песчано-алевритовые пачки, местами с о д е р ж а т м а л о м о щ н ы е прослои 
известняков , бурых углей, а по о к р а и н а м равнины — прослои и л и н з ы 
гравийно-галечных пород и мелкогалечных конгломератов . И н о г д а 

Рис. 4. Р а з р е з меловых о т л о ж е н и й З а п а д н о й Сибири по линии АБ 
1 — г л и н и с т о - а л е в р и т о в ы е п о р о д ы ; 2 — п е с ч а н о - а л е в р и т о в ы е п о р о д ы 
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встречаются п л а с т ы бедных бобово-оолитовых ж е л е з н ы х руд и бокси
тов. Глины в отдельных пачках битуминозны. О т л о ж е н и я готерив-бар-
рема в южной половине равнины и всего неокома на ее юго-востоке 
представлены в основном красноцветными песчано-алевритовыми гли
нами. М а к с и м а л ь н о й мощности (1200 м) нижнемеловые о т л о ж е н и я до
стигают в центральных районах равнины. 

По типам разрезов нижнего мела в Западно-Сибирской равнине 
выделяются несколько районов . Н а юго-востоке, в Чулымо-Енисейском 
районе , нижнемеловые о т л о ж е н и я представлены только континенталь
ными образованиями , в неокоме — пестроцветными (песчано-алеврито
вые пестроокрашенные г л и н ы ) , а в апт -альбе — сероцветными угленос
ными (глины, песчано-алевритовые породы, местами гравелиты и кон
г л о м е р а т ы ) . В з ападных и северо-западных рай о нах к нижнему мелу 
относится толща морских и солоноватоводных отложений . В берриасе , 
в а л а н ж и н е и нижнем готериве — это исключительно морские преиму
щественно темноцветные (нередко почти черные) в разной мере биту
минозные аргиллнтоподобные глины с прослоями алевролитов . В верх
нем готериве ( ? ) , барреме ( ? ) , апте и альбе — серые и зеленовато-се
рые морские глины и алевролиты, п е р е с л а и в а ю щ и е с я с близкими по 
составу о т л о ж е н и я м и солоноватоводных водоемов. 

В центральных, ю ж н ы х и северо-восточных р а й о н а х морские гли
ны, алевролиты и песчаники слагают б е р р и а с - в а л а н ж и н с к у ю , а места
ми и нижнеготерпвскую часть р а з р е з а . Выше морские глинисто-алев
ритовые о т л о ж е н и я переслаиваются с континентальными, местами уг
леносными песчано-алеврито-глинистыми о б р а з о в а н и я м и готерива— 
альба . Н а юге равнины широко распространена т а к ж е толща пестро-
цветных песчано-алевритовых известковистых глин валанжин-аптского 
возраста . На крайнем юге развиты пестроцветные бокситоносные гли
ны а п т а — н и ж н е г о турона, з а л е г а ю щ и е на о б р а з о в а н и я х палеозоя . 

Установление нижнего мела в регионе связано с именами Е. С. Фе
дорова и Д . И. Иловайского . С т р а т и г р а ф и и нижнемеловых отложений 
были посвящены работы А. И. Криштофовича , П. Л . Безрукова , 
Н. П. Туаева . В. И. Бодылевского . В. А. В а х р а м е е в а и др . С 1949 г. 
здесь началось глубокое бурение, и в 1956 г. на Меж в едо мств ен н о м 
стратиграфическом совещании в г. Л е н и н г р а д е была принята первая 
стратиграфическая схема мезозойских, в том числе и нижнемеловых , 
отложений З а п а д н о й Сибири и У р а л а . В д а л ь н е й ш е м интенсивное изу
чение и д е т а л и з а ц и я стратиграфии р а с с м а т р и в а е м ы х отложений связа 
на с именами Т. И. Осыко, П. Ф. Л и , В. Д . Н а л и в к и н а , С. Г. Галерки-
ной, В . Н . С а к с а , Н. И . Шульгиной , Н . Н . Ростовцева , Ф. Г. Г у р а р и , 
И. И. Нестерова , Н. И. Архангельского , А. П. Сигова, В. А. Л и д е р а , 
С. Д . Рабиновича , Г. Н. Папулова , М. Я. Рудкевича , А. А. Булыннп-
ковой, Ю. В. Б р а д у ч а н а , А. В. Гольберта , И. С. Климовой, Л . Я. Труш-
ковой. Р е з у л ь т а т ы исследований обобщались в региональных страти
графических схемах, последовательно принимавшихся межведомствен
ными стратиграфическими совещаниями в 1960 (г. Н о в о с и б и р с к ) , 1963 
(г. С в е р д л о в с к ) , 1967 (г. Т ю м е н ь ) , 1976 (г. Т ю м е н ь ) , 1977 годах 
(г. С в е р д л о в с к ) . 

Н а с т о я щ и й очерк составлен с учетом всех имеющихся д а н н ы х на 
основе региональной стратиграфической схемы нижнего мела З а п а д н о -
Сибирской равнины, утвержденной М С К С С С Р в 1978 г. (Региональ
ные. . ., 1981), и У р а л а (Унифицированные . . ., 1980). 

В п р е д е л а х региона в ы д е л я ю т с я : берриасский , в а л а н ж и н с к и й яру
сы, нижний готерив, нерасчлененные отложения готерив-баррема , пред
положительно — аптскнй и достоверно — альбский ярусы. На отдель
ных участках ввиду недостаточного палеонтологического обоснования 
нижнемеловые о т л о ж е н и я не расчленяются д а ж е до яруса . Описание 
нижнемеловых отложений производится по ярусам с у к а з а н и е м соот
ветствующих подразделений местной стратиграфической ш к а л ы 
(табл. 1) . 
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Сопоставление стратиграфических подразделений нижнего мела Западной Сибири и Урала 
Таблица 1 

Берриасский ярус. Он литологнчески не обособлен от ниже- и 
в ы ш е л е ж а щ и х отложений . В большинстве районов это преимуществен
но черные или темно-серые аргиллитоподобные глины, ничем не отли
ч а ю щ и е с я от подстилающих пород волжского яруса верхней, юры и по
к р ы в а ю щ и х отложений в а л а н ж и н а . Иногда породы сильно битуминоз-
ны. Х а р а к т е р н ы плитчатая отдельность , присутствие остатков р ы б , 
обильных выделений пирита и рассеянного органического вещества . 
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П о находкам остатков аммонитов , комплексов ф о р а м и н и ф е р и дву-
створок к берриасу относятся верхние части баженовской , марьянов-
ской (юг и ц е н т р а л ь н а я часть З а п а д н о й С и б и р и ) , тутлеймской, федо
ровской, даниловской ( с е в е р о - з а п а д ) и яновстанской (северо-восток) 
свит , б о л ь ш а я часть которых п р и н а д л е ж и т верхней юре. Берриасскими 
я в л я ю т с я средняя часть мулымьинской и низы фроловской свит (на 
с е в е р о - з а п а д е ) , а т а к ж е низы ахской, мегионской, куломзинской (цен
т р а л ь н ы й и ю ж н ы е р а й о н ы ) , елогуйской, юрацкой и нижнехетской (се
веро-восток) свит. М а к с и м а л ь н а я мощность берриаса в центральных 
районах равнины около 100 м. 

Н а восточном склоне Приполярного У р а л а о т л о ж е н и я берриаса 
выходят на дневную поверхность по берегам рек Ятрии, Тольп и Яны-
М а н ь и . Они з а л е г а ю т на породах волжского яруса и представлены зе
леновато-серыми гравелитистыми лептохлоритовыми песчаниками, вы
ш е постепенно с м е н я ю щ и м и с я серыми хлорито-глинистыми алевроли
т а м и и а л е в р и т о в ы м и глинами. П о р о д ы обогащены глауконитом и ме
стами с о д е р ж а т прослои бедных бобово-оолитовых ж е л е з н ы х руд (фе
доровская с в и т а ) , а т а к ж е многочисленные остатки аммонитов , белем
нитов, двустворок и других организмов . П о аммонитам берриас здесь 
расчленен на четыре лоны: Che ta i t e s s ib i r icus , H e c t o r o c e r a s kochi, Sur i -
t e s a n a l o g u s и Bo ja rk ia p a y e d . Н и ж н я я лона выделена в З а у р а л ь е по 
находкам Chetaites sp. (cf. sibiricus S c h u l g . ) . В лоне Hec to roce ra s 
kochi — Schulginites tolijense N i k., Borealites fedorovi К 1 i m. и др . 
В лоне Su r i t e s a n a l o g u s найдены Surites cf. spasskensis N i k., Buchia 
volgensis L a h., B. okensis P a v 1. В лоне Boja rk ia payeri — B. cf. paye
ri T о u 1 a. 

В Усть-Енисейском районе среди пород берриаса преобладают 
а л е в р о л и т ы и глины с подчиненными прослоями мелкозернистых пес
чаников ( н и ж н е х е т с к а я с в и т а ) *. В них много остатков двустворок , бе
лемнитов , р е ж е аммонитов ; среди последних присутствуют Surites cf. 
spasskensis N i k., Buchia volgensis L a h., B. okensis P a v 1., B. terebra-
tuloldes L a h. и др. , х а р а к т е р н ы е д л я берриаса . Здесь ж е распростра
нены комплексы ф о р а м и н и ф е р с Ammodlscus veteranus, Schletferella 
•emeljanzevl и Gaudryina gerkei. Н а юге и в центральных р айо нах р а в 
нины берриасские аммониты лон Hec to roce ra s kochi и Su r i t e s a n a l o g u s 
(Hectoroceras cf. kochi S p a t h и Surites sp . indet . ) о б н а р у ж е н ы в ря

д е с к в а ж и н районов П р и о б ь я — Т а т а р к и , Большеречья , Саргатского и 
К о л п а ш е в а , в глинах верхних горизонтов марьяновской и баженовской 
свит. Вместе с берриасскими а м м о н и т а м и встречены двустворки: Bu
chia unschensis Р a v 1., В. cf. okensis L a h., В. volgensis L a h., В. te-
rebratuloldes L a h. и др., а т а к ж е комплексы ф о р а м и н и ф е р с Trocham-
mlna rosaceaformis, Pseudolamarcklna tatarlca, Gaudryina gerkei. 

Нередки находки аммонитов , белемнитов , двустворок и форамини
фер в нижних горизонтах куломзинской (в том числе и ачимовской 
п а ч к е ) , мегионской и ахской свит, о п р е д е л я ю щ и х их п р и н а д л е ж н о с т ь 
к лонам S u r i t e s a n a l o g u s и Boja rk ia payer i . Здесь отмечены Surites sp. 
indet . , Peregrinoceras sp. indet. , Bojarkia (?) cf. payeri T o u l a , ком
плекс белемнитов с Cyllndroteuthis leplda S a c h s et N a l n . и Lagoni-
belus gustamesovl S a c h s et N a l n . , двустворки Buchia cf. volgensis 
L a h., B. okensis P a v 1., B. jasikovi P a v 1., Liostrea lyaplnensls Z a k h. 
и д р . 

В бассейне рек Турухан и Елогуй предположительно берриасские 
о т л о ж е н и я представлены более мелководными ф а ц и я м и . З д е с ь н а б л ю 
д а е т с я переслаивание песчаников, алевролитов и темных аргиллитопо-
добных глин. Песчаники часто известковистые, встречаются м а л о м о щ 
ные пропластки темно-серых известняков . Здесь присутствуют единич
ные ф о р а м и н и ф е р ы (нижние части елогуйской и юрацкой с в и т ) . 

* В схеме Средней Сибири (Решения, 
в пределах нижнего валанжина. 

1981) нижнехетская свита принимается 
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Валанжинский ярус. В а л а н ж и н с к и е о т л о ж е н и я слагают большую 
часть хорасоимской (Северный и П р и п о л я р н ы й У р а л ) , алясовской, ах
ской, мегионской, куломзинской свит, частично мулымьинскую, юрац-
кую, нижнехетскую и суходудинскую (нижняя часть) свиты, а т а к ж е 
верхние слои елогуйской свиты. К в а л а н ж и н у условно относят еще 
н и ж н ю ю часть вартовской (центральные и восточные р а й о н ы ) и фро-
ловской свит (беррнас /?•/—апт/?/) на з а п а д е центральной части р а в 
нины. Полностью в а л а н ж и н с к о й является т а р с к а я свита центральных 
и южных ее районов . В южной части равнины это такие ж е , к а к и в 
берриасе , черные и темно-серые, иногда коричневатые (битуминозные) 
аргиллитоподобные глины, тонко чередующиеся с серыми а л е в р и т а м и . 
Однако в центральных, восточных и ю ж н ы х районах п р е о б л а д а ю т се
рые или зеленовато-серые алевролиты и песчаники, часто тонкопере-
с л а и в а ю щ и е с я с глинами. В тарской свите преобладают известковн-
стые песчаники и а л е в р о л и т ы . Мощность в а л а н ж и н с к и х отложений до
стигает 400 м. 

В а л а н ж и н с к и е отложения в опорном р а з р е з е морского неокома на 
восточном склоне Приполярного У р а л а (реки Ятрия , Толья , Яны-
М а н ь я ) слагают большую часть алевритовых глин хорасоимской свиты 
(верхи ее относятся к нижнему готериву) . П о аммонитам здесь выде
лены лоны Temnoptych i t e s inso lu tus и Po lyp tych i tes michalski i нижнего 
в а л а н ж и н а , выше которых следует 10-метровая пачка таких ж е глин 
с аммонитами верхнего в а л а н ж и н а . В первой лоне найдены Temnopty
chites insolutus К 1 i т . , Т. syzranicus Р a v 1. и другие виды этого рода . 

Среди двустворок характерны Buchia inflata P a v l . , 
В. okensis Р a v 1., В. jasikovi Р a v 1., Liostrea lyaptnensls 
Z a k h. и др . Л о н а Po lyp tych i t e s michalsk i i о х а р а к т е р и з о в а н а много
численными находками Polyptychites michalskii В о g о s 1., P. ramull-
costa Р a v 1., P. cf. expansus В о g о s 1. и др . Верхний в а л а н ж и н выде
лен в объеме лоны Dichotomi tes r a m u l o s u s по находкам Dichotomites 
ramulosus К о е п., Neocraspedites flssuratus К о е п. Д л я всего в а л а н 
жина этого р а з р е з а х а р а к т е р е н комплекс белемнитов с Acroteuthis апа-
barensls P a v l . В центральных и ю ж н ы х рай о нах региона нижний ва 
л а н ж и н у с т а н а в л и в а е т с я по находкам аммонитов . С а м м о н и т а м и Tem
noptychites spp. , Neotollla slblrica K l i m., Polyptychites sp . indet . и др . , 
встречены двустворки Oxytoma artlcostata Z a k h., Astarte venerifor-
mls Z a k h., Buchia ex gr . keyserlingi T r a u t s c h . и др . и комплексы 
фораминифер с Pseudolamarcklna tatarlca с крупными л и т у о л и д а м и и с 
Globullna praelacrlma. В северо-западной части плиты лоне T e m n o p t y 
chi tes inso lu tus соответствуют отложения с комплексами ф о р а м и н и ф е р 
Orlentalia (?) baccula и Ammodlscus mlcrus. 

Готеривский ярус. Породы нижнего подъяруса согласно залегают 
на в а л а н ж и н с к и х отложениях . Н а северо-западе равнины нижний го-
терив представлен нормально-морскими осадками с раннеготеривскими 
а м м о н и т а м и лон H o m o l s o m i t e s bo ja rkens i s и Spee ton ice ra s vers icolor *. 
Это верхние горизонты хорасоимской, мулымьинской и алясовской свит 
на северо-западе равнины, вся у л а н с ы н с к а я свита в Северном и При
полярном З а у р а л ь е и верхние горизонты фроловской и ахской свит в 
центральных районах. По литологическим особенностям нижнеготе-
ривские отложения совершенно аналогичны в а л а н ж и н с к и м . М о щ н о с т ь 
морского нижнего готерива около 180 м. 

В северо-западных районах равнины наиболее уверенно по наход
кам аммонитов рода Speetoniceras выделяется верхняя лона нижнего 
готерива , им соответствуют комплексы ф о р а м и н и ф е р с Trochammina 
gyrotdinlformis и Acrullammlna pseudolonga, а т а к ж е с Hyperammina 
aptica и Crithionina granum. Первый из комплексов п р о с л е ж и в а е т с я 
вплоть до широты г. Тюмени. В районе с. Уват аммонит Speetoniceras 
sp. был найден в ориктоценозе , с о д е р ж а щ е м раковины «Сугепа» splci-

* На Восточно-Европейской платформе эта зона рассматривается как нижняя 
зона верхнего готерива. 
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па D u n k . , которые особенно многочисленны на юге З а п а д н о й Сибири 
в солоноватоводных пестроцветных отложениях . 

Н а восточном склоне Приполярного У р а л а нижний готерив уста
новлен по головоногим моллюскам в самых верхних горизонтах хора
соимской и нижней части улансынской свиты. При этом м е ж д у ними 
у с т а н а в л и в а е т с я перерыв в осадконакоплении , с о п р о в о ж д а в ш и й с я суб-
аэральным выветриванием. Аммониты лоны Spee ton ice ra s vers icolor 
были встречены только в верхах хорасоимской свиты (темно-серые 
песчано-алевритовые г л и н ы ) . Н и ж е залегает м а л о м о щ н ы й (2 м ) гори
зонт с Homolsomites spp . и двустворками Buchia cf. sublaevis K e y s . , 
В. cf. crassicollis K e y s., который условно отнесен к нижней лоне ниж
него готерива — Homol somi t e s bo ja rkens i s . В алевролитовых светло-се
рых глинах улансынской свиты были о б н а р у ж е н ы раннеготеривские бе
лемниты комплекса Cyltndroteuthis subporrectus B o d y l . и Acroteuthis 
magna S a c h s (Гольберт и др. , 1972). 

П о находкам Speetoniceras ex gr. versicolor T r a u t s c h . , двуствор-
кам и комплексам фораминифер к верхней лоне нижнего готерива от
носятся темные аргиллитоподобные глины, с л а г а ю щ и е верхние гори
зонты мулымьинской, алясовской и ахской свит в центральных и за 
падных ра йона х низменности от г. Тюмени на юге до низовий р. Оби 
и п-ова Я м а л на севере. 

Н а северо-востоке равнины к готериву относятся верхняя ч а с т ь 
юрацкой и суходудинской свит, сложенные серыми и светло-серыми 
песчаниками, а л е в р о л и т а м и и, глинами с обугленным растительным 
детритом, с прослойками углей. В Усть-Енисейском районе в них опре
делена Buchia ex gr. sublaevis K e y s . Ф о р а м и н и ф е р ы готерива в в а 
зовском и Усть-Енисейском районах представлены комплексами с Тго-
chammlna gyrotdinlformis и с Crtbrostomoldes concavoides. 

В центральных районах равнины к нижнему готериву относится 
т а к ж е средняя часть вартовской свиты, что устанавливается по поло
ж е н и ю в р а з р е з е и находкам Buchia aff. sublaevis K e y s , и комплек
сов ф о р а м и н и ф е р с Trochammlna gyroidiniformis и Acrullammlna pseu-
dolonga и с Hyperammlna aptlca, Crithtonlna granum. 

Нерасчлененные отложения готерив-баррема выделяются по поло
ж е н и ю в р а з р е з е м е ж д у палеонтологически о х а р а к т е р и з о в а н н ы м и ниж
ним готеривом (зона Spee ton ice ras vers icolor) и породами, относимы
ми к аптскому ярусу. Ими начинается новый крупный седиментацион-
ный цикл в платформенном чехле Западно-Сибирской плиты, связан
ный с регрессией моря и наступлением длительного этапа преимуще
ственно континентального осадконакопления . Р а с с м а т р и в а е м ы е отло
ж е н и я почти всюду з а л е г а ю т на породах нижнего готерива согласно. 
Только на о к р а и н а х равнины м е ж д у нижним готеривом и нерасчленен-
ным готерив-барремом местами н а б л ю д а ю т с я перерывы в осадконакоп
лении. 

О т л о ж е н и я готерив-баррема в северо-западных р а й о н а х представ
лены серыми, зеленовато-серыми или р е ж е темно-серыми алевритовы
ми глинами с прослоями алевролитов , песчаников и глинистых извест
няков (леушинская , отчасти ф р о л о в с к а я с в и т ы ) . В Северном и Припо
л я р н о м З а у р а л ь е т о л щ а готерив-баррема сложена светло-серыми пес
к а м и и а л е в р и т а м и с подчиненными прослоями глин и известняков 
( н и ж н я я часть северососьвинской свиты и н и ж н я я часть танопчинской 
свиты в р а йона х З а п о л я р ь я ) . Н а восточном склоне Среднего и Север
ного У р а л а распространены серые каолиновые глины с прослойками 
песков, линзами лигнита и обуглившимися растительными остатками , 
в ы д е л я е м ы е в тыньинскую свиту. В центральных районах равнины — 
это зеленовато-серые , участками комковатые глины, чередующиеся с 
серыми и зеленовато-серыми песчаниками и а л е в р о л и т а м и . Х а р а к т е р н о 
•большое содержание обугленных растительных остатков и иногда про-
пластков углей, сидеритов и известняков (вартовская и ныдинская сви
т ы ) . На северо-востоке к готерив-баррему относится н и ж н я я часть ма-
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лохетской свиты, сложенной светло-серыми песками и песчаниками с* 
прослоями гравийно-галечных пород, а л е в р о л и т о в , глин и пропластка -
ми углей. 

В ю ж н ы х и юго-восточных р а й о н а х равнины распространены л а -
гунно-континентальные отложения , в ы д е л я е м ы е в к а р б а н с к у ю , черка -
шинскую и киялинскую * свиты. Это мощные толщи пестроцветных 
(красных, зеленых, бурых, пятнистых) известковистых песчано-алев-
ритовых глин с прослоями зеленовато-серых, серых, бурых известкови
стых алевролитов и песчаников. Мощность отложений г о т е р и в - б а р р е м а 
до 760 м. Возраст этих отложений определяется по положению их № 
р а з р е з е , а т а к ж е по присутствию местами солоноватоводных и пресно
водных моллюсков , остракод , редких ф о р а м и н и ф е р , а т а к ж е по споро-
во-пыльпевым комплексам. 

В нижней части к а р б а н с к о й свиты, где п р е о б л а д а ю т сероцветные 
породы с прослойками блеклых пестроцветов, известны два разновоз
растных комплекса готеривских ф о р а м и н и ф е р : с Globulina tubifera и 
Sigmomorphina variabilis и с Ammoscalaria (?) difficilis. В основании 
пестроцветной толщи п р о с л е ж и в а е т с я «циреновый горизонт» с разно
образным и богатым по количеству экземпляров комплексом солонова
товодных «пирен» и д в у м я комплексами остракод: с Galllaecytherldea 
glabra, Darwtnula barabinskensis и с Galllaecytherldea observata, Man-
delstamla ordinata. В кровле пестроцветной киялинской свиты найдены 
остатки раннемеловых растений Podozamltes reinii G е у 1. и др . 

Спорово-пыльцевые комплексы из континентальных отложений го
терив-баррема характеризуются преобладанием спор и развитием сре
ди них Sch izaeaceae (ранее относимых к родам Lygodlum, Anemia, 
Pelletieria, Mohria, Schlzaea и Gleichenia). В пыльцевом спектре при
сутствуют Cedrus, Pinus (подроды Haploxylon и Diploxylon), з н а ч и 
тельное количество пыльцы T a x o d i a c e a e + C u p r e s s a c e a e . Встречается, 
пыльца Classopollis. 

Аптский ярус. Отложения , относимые в регионе к аптскому ярусу,, 
у с т а н а в л и в а ю т с я по положению в р а з р е з е и по растительным остат
кам , к а к крупномерным, так и по спектрам спор и пыльцы. Отчлене-
ние от образований н и ж е л е ж а щ и х барремских и кроющих альбских 
носит условный х а р а к т е р . На территории Западно-Сибирской р а в н и н ы 
отложения апта представлены сероцветными песчано-алевритовыми по
родами и аргиллитовидными глинами. 

В центральной части Западно-Сибирской равнины в нижней части 
аптского яруса , объединяемого в алымский горизонт, у с т а н а в л и в а ю т с я 
свиты: леушинская (верхняя часть, 50—70 м ) , к о ш а й с к а я (20—25 м) 
в Ш а и м с к о м , Березовском и К а р а б а ш с к о м районах , ф р о л о в с к а я (верх
няя часть, мощностью около 50 м ) , к о ш а й с к а я (20—25 м ) и а л ы м с к а я 
(100—150 м) свиты в Тюменском и Уватском районах . Н а всей терри
тории в верхней половине аптского яруса у с т а н а в л и в а е т с я викуловская 
свита, состоящая из двух подсвит, нижней, с преобладанием глин и 
алевролитов , мощностью 60—135 м, и верхней, с пр ео бл адан и ем пес
ков, глинистых песчаников с редкими прослоями глин, мощностью 6 0 — 
180 м. В обеих подсвитах породы обогащены растительным детритом. 
Верхи верхней подсвиты имеют у ж е альбский возраст . 

В северо-западных районах равнины развиты существенно песча
ные о т л о ж е н и я северососьвинской ( П о л я р н ы е и П р и п о л я р н ы е районы 
Урала и З а у р а л ь я ) и танопчинской (восточные районы Полярного З а 
у р а л ь я и п-ов Я м а л ) свит. Обе свиты представлены п е р е с л а и в а н и е м 
песков и песчаников с глинистыми а л е в р о л и т а м и , с о д е р ж а т раститель
ный детрит и включают м а л о м о щ н ы е прослои бурых углей. Аптский 
возраст имеет средняя часть свит (северососьвинской до 60 м, т а н о п 
ч и н с к о й — до 500 м ) , н а ч а л о их накопления относится к баррему , а з а 
вершение приходится на н а ч а л о альбского века . 

* Киялинская свита простирается и в центральные районы Казахстана. 
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В восточных ра йонах равнины, в бассейне р. Таз и л е в ы х прито
ков Енисея т а к ж е р а з в и т ы существенно песчаные о т л о ж е н и я с обуг
ленными растительными остатками и м а л о м о щ н ы м и прослоями бурых 
углей, описываемые в верхней части малохетской свиты. Геологический 
возраст свиты определяется в пределах поздний г о т е р и в — р а н н я я по
ловина апта , мощность до 250 м. В этих р а й о н а х верхняя часть той ж е 
толщи, но с п р е о б л а д а н и е м глин и алевролитов в районе р. Т а з , отне
сена к нижней подсвите покурской свиты, а в районе Енисея — к яков-
левской свите. Верхняя часть нижней подсвиты покурской свиты и 
яковлевская свита отнесены к альбу . Мощность аптекой части о т л о ж е 
ний колеблется в п р е д е л а х от 100 д о 220 м. 

В более ю ж н ы х районах восточной половины Западно-Сибирской 
равнины, в бассейне р . И р т ы ш , аптскими считаются верхи пестроцвет-
ных глинистых т о л щ существенно каолинового состава — зеленоцвет-
ной вартовской и красноцветной княлинской свит. 

В районах , о б р а м л я ю щ и х Западно-Сибирскую плиту, известны ма
ломощные о б р а з о в а н и я преимущественно глинистого состава , часто 
углистые, сероиветные или пестрсиветные. С этими о т л о ж е н и я м и свя
з а н ы месторождения огнеупорных каолиновых глин и бокситов, геоло
гический возраст их определяется к а к а п т — а л ь б . Н а восточном скло
не У р а л а эта толща известна под наименованием синарской свиты 
(мощность до 50—70 м ) , вдоль южной окраины Западно-Сибирской 
р а в н и н ы - — к а к н и ж н я я часть леньковской свиты (мощность аптекой 
ч а с т и — н е с к о л ь к о десятков метров ) и на восточной окраине равнины, 
в Чулымо-Енисейской депрессии — к а к верхи илекской свиты. 

Все отложения региона, относимые к аптскому ярусу, практически 
не о х а р а к т е р и з о в а н ы фауной, находки листовых остатков встречаются 
спорадически и приурочены главным образом к о т л о ж е н и я м о к р а и н 
ных частей бассейна ( синарская и леньковская с в и т ы ) , однако в про
бах из всех многочисленных свит, перечисленных выше, получены па
линокомплексы, позволяющие уверенно коррели р о в ать их к а к м е ж д у 
собой, т ак и с о б р а з о в а н и я м и других регионов, аптский возраст кото
рых достаточно убедительно определяется наличием ортостратиграфи-
ческих групп фауны. В палинокомплексе апта доминируют споры с е 
мейства Gle ichen iaceae (Gleicheniidites carinatus ( B o l c h . ) B o l c h . , 
Clavifera triplex ( B o l c h . ) B o l c h . и д р . ) , что особенно х а р а к т е р н о 
д л я з а п а д н ы х и центральных районов региона. Р а з н о о б р а з н ы предста
вители схизейных, особенно Pelletieria, начинает з а н и м а т ь главенствую
щее положение пыльца семейства P i n a c e a e , в частности род Cedrus, 
ее доминирование х а р а к т е р н о для регионов П о л я р н о г о З а у р а л ь я и се
веро-востока равнины. 

В аптских комплексах впервые появляется пыльца покрытосемен
ных растений. Она представлена мелкими з е р н а м и примитивного 
строения, количество которых определяется д о л я м и процента от обще
го числа зерен пыльцы и спор в спектре . В окраинных частях региона , 
где аптские отложения выходят на поверхность, из синарской и лень
ковской свит известны крупномерные растительные фоссилии. И з по
род синарской свиты на Среднем У р а л е В. Д . П р и н а д о й и И. Н. Свеш
никовой были определены растительные остатки : Gleichenia cycadlna 
S с h е n k., Sphenopteris ex gr . goeppertii D u n k., Sphenolepis sternber-
glana D u n k., Gleicheniidites ztppei С о r d a, Cedrus lopatlni H e e r, 
Taxod iaceae . 

Х а р а к т е р отложений аптского века на территории З а п а д н о - С и б и р 
ской плиты у к а з ы в а е т на распространение здесь формации а л л ю в и а л ь -
но-озерных равнин при гумидном климате . О т л о ж е н и я водного бассей
на, по-видимому, сильно опресненной лагуны бореального моря, суще
ствовали в северо-западной части территории во в р е м я накопления 
осадков кошайской и части викуловской свит. Здесь в р а з р е з е наблю
даются м а л о м о щ н ы е прослои известняков и скудные комплексы фора
минифер . 
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Альбский ярус . Представлен в регионе отложениями верхней части 
почти всех свит, н а ч а в ш и х н а к а п л и в а т ь с я в аптском веке. Северосось-
винская , синарская , танопчинская , викуловская , я к о в л е в с к а я свиты ог
раничиваются только нижней половиной альба ; накопление отложений 
покурской и пировской свит закончилось в позднем мелу. 

Н а л и ч и е морских отложений нижнего альба у с т а н а в л и в а е т с я по 
находкам Vnigriceras cf. sinzovi S a w , Cleoniceras sp. в нижней части 
алевритистых глин нижней подсвиты ханты-мансийской свиты, распро
страненной в з а п а д н о й части региона. О т л о ж е н и я этой нижней под
свиты (ранне- среднеальбского в о з р а с т а ) коррелируются к а к в преде
л а х региона, так и с другими районами циркумполярной области по 
комплексу ф о р а м и н и ф е р с Amrnobaculites fragmentarius. В частности, 
этот комплекс позволяет коррелировать с з а п а д н ы м и р а й о н а м и глини
сто-алевритовые осадки верхней части яковлевской свиты бассейна ни
зовьев р. Енисея и низов маковской свиты существенно песчано-гравий-
ного состава Туруханского района . Верхняя подсвита ханты-мансий
ской свиты, с л а г а е м а я серыми алевритистыми глинами, относится в 
значительной своей части к верхнему альбу, что следует из находок 
Arcthoplites cf. jachromensis N i k., Inoceramus anglicus W o o d s . 

Верхние слон подсвиты вероятно имеют сеноманский возраст . 
К о р р е л я ц и я отложений в пределах З а п а д н о й Сибири с отложения

ми Аляски и К а н а д ы производится по комплексу бентосных форамини
ф е р с Verneuilinoides borealis assanoviensis. 

Морские о т л о ж е н и я верхней подсвиты ханты-мансийской свиты 
коррелируются по составу спорово-пыльцевых комплексов со средней 
частью покурской свиты и нижней частью мысовской, марресалинской , 
долгансксй , маковской и кийской свит, а т а к ж е верхней частью пиров
ской свиты. Все они о б р а з о в ы в а л и с ь в континентальных или прибреж-
но-морских ( м а к о в с к а я с в и т а ) условиях, песчано-алевритовые по со
ставу и содержат обугленный растительный детрит, иногда включения 
янтаря . Мощность нижней подсвиты ханты-мансийской свиты в проги
бах достигает 180 м. Мощность ее континентальных аналогов 200— 
400 м. Верхняя подсвита ханты-мансийской свиты (без сеноманской ее 
части) имеет мощность до 50 м, для континентальных ее аналогов она 
составляет 100—150, редко 200 м. 

В Е Р Х Н И Й О Т Д Е Л 

Верхнемеловые о т л о ж е н и я развиты почти на всей площади З а п а д 
но-Сибирской равнины, согласно з а л е г а я на породах нижнего мела . 
В большинстве районов м е ж д у верхним мелом и палеогеном наблю
дается перерыв в осадконакоплении . О т л о ж е н и я верхнего мела почти 
на всей р а с с м а т р и в а е м о й территории погружены на значительные глу
бины, перекрываясь более молодыми осадочными т о л щ а м и , и только 
по о к р а и н а м равнины выходят на дневную поверхность, поэтому изу
чение их проводилось в основном по м а т е р и а л а м , полученным при бу
рении многочисленных с к в а ж и н . Р а й о н ы бурения р а с п о л о ж е н ы в сред
нем течении р. Оби и ее притоков, по И р т ы ш у и на О б ь - И р т ы ш с к о м 
междуречье , в Н и ж н е м Приобье , по левым притокам р. Енисея , в За
уралье . Породы верхнего мела з а л е г а ю т почти горизонтально , лишь 
местами углы наклона пластов достигают 1—2°. 

Р а з р е з верхнего мела региона, по-видимому, включает все ярусы 
отдела . М а к с и м а л ь н а я мощность относящихся к ним пород на севере 
равнины достигает 1000 м, в других местах она не п р е в ы ш а е т 600 м. 

П о х а р а к т е р у отложений и типам р а з р е з о в верхнего мела регион 
п о д р а з д е л я е т с я на четыре крупных района (табл . 2 ) . П е р в ы й из них 
охватывает юго-восточную часть, где на протяжении всей позднемело-
вой эпохи существовали континентальные условия . О т л о ж е н и я здесь 
представлены т о л щ а м и светло-серых глинистых к а о л и н и з и р о в а н н ы х 
песков с прослоями алевритов и глин. Второй район включает терри-



Таблица 2 
Сопоставление стратиграфических подразделений верхнего мела Западной Сибири и Урала 

торию восточной части Западно-Сибирской равнины, где развиты при-
брежно-морские песчано-алевролитовые о т л о ж е н и я , обогащенные глау
конитом, с прослоями глин и местами — оолитовых лептохлоритовых 
ж е л е з н ы х руд. EL центральной части территории верхний мел пред
ставлен морскими о с а д к а м и : глинисто-кремнистыми породами , в ю ж 
ной части региона частично известковистыми, и мергелями. Четвертый 
район охватывает з ападную и северо-западную части равнины, пере
ходя частично на цоколь Уральского горного сооружения . Здесь , в 
сравнительно узкой полосе меридионального простирания , п р о с л е ж и в а 
ются мелководно-морские песчано-алевролитовые о т л о ж е н и я с глауко
нитом, о т л и ч а ю щ и е с я высокой степенью кремнистости пород. Е щ е з а 
паднее прибрежно-морские осадки сменяются континентальными, ма
л о м о щ н ы м и песчано-глинистыми отложениями , сохранившимися к на
стоящему времени в мелких эрозионно-тектонических депрессиях . 
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Морской бассейн, покрывавший в позднемеловую эпоху З а п а д н о -
Сибирскую плиту, имел открытое сообщение с бореальной акваторией , 
однако, в отличие от раннего мела , начиная с туронского века, возни
к а л и т а к ж е кратковременные сообщения с морями Туранской плиты 
через район Тургайского прогиба. Долговременное , открытое соедине
ние с южными бассейнами установилось начиная с позднего кампана и 
существовало до конца мелового периода . 

П е р в ы е у к а з а н и я на присутствие в З а п а д н о - С и б и р с к о й равнине 
верхнемеловых отложений п р и н а д л е ж а т Н. К. Высоцкому (1896 г.) и 
A. А. Краснопольскому (1899 г . ) . Впоследствии Н. f i . Тихонович, 
B . В. Никитин, С. Ф. М а ш к о в ц е в отмечали находки верхнемеловых ис
копаемых в районах восточного склона У р а л а и З а у р а л ь я . 

Н а Ю ж н о м У р а л е сенонский возраст р а з в и т ы х здесь мергелей был 
установлен в середине XIX столетия А. Антнповым и Н. Меглицким, 
хотя впервые эти породы были описаны как мезозойские еще в начале 
века Э. И. Г о ф м а н с м и Г. П. Гельмерсеном. 

Д а л ь н е й ш е е изучение и д е т а л и з а ц и я стратиграфии верхнего мела , 
в ы д е л е н и е отдельных ярусов и их палеонтологическое обоснование 
связаны с исследованиями микропалеонтологов В Н И Г Р И (Л . Г. Д а й н . 
В. С. Заспелова , А. И. Н е ц к а я и др . ) , а т а к ж е Н. П. Туаева (1941) п 
д р . Новый этап стратиграфических исследований верхнемеловых отло
ж е н и й З а п а д н о й Сибири начался в 1949 г., когда на этой территории 
широким фронтом р а з в е р н у л о с ь глубокое бурение. М а т е р и а л ы по стра
тиграфии и палеонтологии верхнего мела обобщались во В С Е Г Е И под 
руководством Н. Н. Ростовцева и в тресте «Запсибнефтегеология» . В 
1956 г. на Межведомственном стратиграфическом совещании в Ленин
граде были приняты первые стратиграфические схемы мезозоя , в том 
числе и верхнего мела З а п а д н о й Сибири. П о с л е д у ю щ и е р а б о т ы по 
изучению стратиграфии и палеонтологии верхнего мела с в я з а н ы с име
нами П. Ф. Ли , В. Т. Б а л а х м а т о в о й , Т. И. Осыко, С. Г. Галеркиной, 
В. Н. /Сакса , Н. Н . Субботиной, P . X. Л п п м а н , А. Е. Глазуновой , 
В. И. Бодылевского , И. Б. Л е б е д е в а , В. М. Подобиной, Н. Н. Ростов
цева, И .И. Нестерова , Ф. Г. Гурари , А. А. Булынниковой, Ю. В . Б р а -

.дучана, С. И. Пуртовой, Н. К. Глушко, В. Г. Стрепетиловой, А . Ф . Х л о -
новой, А. Н. Горбовец, К. Н. Григорьевой, А. В. Скуратенко , А. С. Тур
биной, Н. X. Кулахметова , 3 . И. Булатовой , Э. Н. Кисельман , Ф. В. Ки-
прияновой и многих других. Р е з у л ь т а т ы исследований обобщались в 
региональных стратиграфических схемах, последовательно принимав
шихся М е ж в е д о м с т в е н н ы м и стратиграфическими совещаниями в Ново
сибирске (1960 г.) и Тюмени (1967 и 1976 гг . ) . Обширные м а т е р и а л ы 
по стратиграфии мела Западно-Сибирской равнины были опубликова
ны в работах по геологии нефти и газа региона (Геологическое строе
ние. . . , 1958, 1968; Сакс , Ронкина , 1957; Гурари , 1959; Геология неф
ти. . ., 1975 и д р . ) . Основы познания стратиграфии верхнемеловых от
ложений У р а л а были з а л о ж е н ы р а б о т а м и Н. И. Архангельского , 
П. Л . Безрукова , А. Н. Криштофовича , А. Л . Яншина . Существенный 
в к л а д в р а з р а б о т к у современных представлений по проблеме внесен 
т р у д а м и р я д а геологов и палеонтологов . З д е с ь следует отметить имена 
И. А. Аграновской, Н. А. Белоусовой, В. А. В а х р а м е е в а , М. Г. Дегте 
вой, А. И. Еремеевой , Ф. В. Киприяновой, А. И. Кротова , В. А. Л и д е р а , 
Г. Н. П а п у л о в а , С. Д . Рабинович , В. П. Р е н г а р т е н а , А. П. Сигова, 
3 . И. Сотниковой, Л . А. Умовой, Г. И. Ц а у р а , К. Г. Шибковой , 

•О. Н. Щегловой-Бородиной , И. С. Эдигер . Сводки главнейших работ 
по вопросам стратиграфии и палеонтологии верхнемеловых отложений 
У р а л а имеются в монографиях А. П. Сигова (Сигов, 1969), Г. Н. П а 
пулова (Папулов , 1974) и в м а т е р и а л а х Регион ал ьн ых совещаний по 
стратиграфии У р а л а (Унифицированные. . . , 196S; Унифицированные . . ., 
1980). 

В морских о т л о ж е н и я х верхнего мела выделяются все ярусы, но 
границы м е ж д у ними, к а к правило , условны. Н а р я д у с этим толщи 
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ж а к морских, т ак и континентальных осадков по л и т о л о г о - ф а ц и а л ь н ы м 
п р и з н а к а м всюду р а з д е л е н ы на свиты и подсвиты, стратиграфический 
.диапазон которых определяется палеонтологическими д а н н ы м и . 

Сеноманский ярус. Этот ярус выделяется в основном по положе
нию в р а з р е з е м е ж д у палеонтологически о х а р а к т е р и з о в а н н ы м и отло
ж е н и я м и альба и турона . В северо-западных и з а п а д н ы х р ай о нах р а в 
нины к этому ярусу относятся верхние горизонты алеврито-песчано-
глинистой ханты-мансийской свиты, з а к л ю ч а ю щ и е комплекс ф о р а м и 
нифер с Miliammina ischnia и Sacammina divulgata, а т а к ж е сероивет-
ная толща алевритов и глин, тонко п е р е с л а и в а ю щ и х с я м е ж д у собой и 
с редкими прослойками песков, песчаников и р е ж е известняков , выде
л я е м а я в качестве уватской свиты. С а м ы й верхний м а л о м о щ н ы й гори
зонт последней вероятно п р и н а д л е ж и т у ж е турону, поскольку содер
ж и т ф о р а м и н и ф е р ы , встреченные в Березовской опорной с к в а ж и н е в 
слоях с Inoceramus labiatus S с h Го t h. Вероятность раннетуронского 
возраста верхов уватской свиты п о д т в е р ж д а е т с я т а к ж е и составом па-
линокомплексов , обогащенных пыльцой покрытосеменных (Gothanlpo-
llis). 

Из нижней части свиты у к а з ы в а ю т с я спорадически встречающиеся 
ф о р а м и н и ф е р ы : Glomospirella gaultina B e r t h . , Verneuilinoides borea-
lis assanovtensis Z a s p., Gaudryina irenensis S t e 1 с k et \V a 1 L, Mi
liammina Ischnia T a p p. и др . Мощность свиты около 250 м. Н а Яма
ле сеноманский возраст имеет песчано-алевритовая м а р р е с а л и н с к а я 
свита мощностью около 300 м. 

На остальной территории северной половины равнины в р а з р е з а х 
сеномана континентальные ф а ц и и чередуются с мелководно-морскими. 
К секоманскому ярусу по составу спорово-пыльцевых комплексов от
носятся верхние части покурской, маковской, долганской свит, форми
р о в а н и е . которых началось еще в раннем мелу. О т л о ж е н и я представ-
.лены серыми песками и а л е в р и т а м и с многочисленными у н и ф и ц и р о 
ванными растительными остатками , включениями я н т а р я и прослоями 
глин. М а к о в с к а я свита в бассейне р. Турухана х а р а к т е р и з у е т с я рит
мичным строением, п р е о б л а д а н и е м песчаников и алевролитов и нали
чием прослоев и линз гравийно-галечных отложений с многочисленны
ми переотложенными бобовинамн бокситов. В Усть-Енисейском районе 
из верхней части долганской свиты определен Inoceramus plctus S о w. 

В ю ж н ы х и юго-восточных районах равнины в зоне континенталь
ного осадконакопления к сеноману относятся светло-серые песчаники, 
а л е в р и т ы и глины с пропластками углей верхней части покурской сви
ты и н и ж н я я часть симоновской свиты, с л о ж е н н а я песчаниками , алев
ролитами, иногда кремнистыми, и глинами с включениями я н т а р я . 

Н а крайнем юге Западно-Сибирской равнины, в Кулундино-Пав -
лодарском районе и на юго-западе Чулымо-Енисейской впадины сено
манский и, возможно , раннетуронский возраст установлен по отпечат
к а м растений и спорово-пыльцевым комплексам д л я верхних горизон
тов леньковской и кийской свит (первая из них н а ч а л а формировать 
ся еще в а п т е ) . Сеноманскне о т л о ж е н и я представлены здесь пестро-
цветными, серыми, лиловыми, белыми глинами, серыми песчаниками 
и а л е в р о л и т а м и . К и й с к а я свита начинается горизонтом галечников и 
грубозернистых песков, выше сменяющихся пестроцветными и белыми 
каолиновыми глинами с линзами ж е л е з и с т ы х песчаников. Мощность 
континентального сеномана до 100 м (леньковская с в и т а ) . 

В составе флористического комплекса сеномана отмечены Ginkgo 
cf. dlgitata ( B r o n g n . ) H e e r, Glyptostrobus groenlandicus H e e r, 
Sequoia sc . , Thuja cretacea ( H e e r ) N e w b . , Platanus embicola 
V а с h г., Aralia palmatiformis ( N e w b . ) В a i k. и др. Спорово-пыльце-
вые комплексы х а р а к т е р и з у ю т с я п р е о б л а д а н и е м пыльцы голосемен
ных растений, особенно семейств P i n a c e a e (роды Picea, Pinus, Cedrus) 
и T a x o d i a c e a e + C u p r e s s a c e a e . Обычна пыльца P o d o c a r p a c e a e (роды 

.Dacrydlumttes, Podocarpus). Среди спор р а з н о о б р а з н ы Gleichenia, р е ж е 

3 Зак. 11-И 33 



к а к морских, т ак и континентальных осадков по л и т о л о г о - ф а ц и а л ь н ы м 
признакам всюду р а з д е л е н ы на свиты и подсвиты, стратиграфический 
диапазон которых определяется палеонтологическими д а н н ы м и . 

Сеноманский ярус. Этот ярус выделяется в основном по положе
нию в р а з р е з е м е ж д у палеонтологически о х а р а к т е р и з о в а н н ы м и отло
ж е н и я м и альба и турона. В северо-западных и з ападных р айо нах р а в 
нины к этому ярусу относятся верхние горизонты алеврито-песчано-
глинистой ханты-мансийской свиты, з а к л ю ч а ю щ и е комплекс ф о р а м и 
нифер с Miliammina ischnia и Sacammina divulgata, а т а к ж е сероцвет-
ная толща алевритов и глин, тонко п е р е с л а и в а ю щ и х с я м е ж д у собой и 
с редкими прослойками песков, песчаников и р е ж е известняков , выде
л я е м а я в качестве уватской свиты. С а м ы й верхний м а л о м о щ н ы й гори
зонт последней вероятно п р и н а д л е ж и т у ж е турону, поскольку содер
ж и т ф о р а м и н и ф е р ы , встреченные в Березовской опорной с к в а ж и н е в 
слоях с Inoceramus lablatus S с h 1 о t h. Вероятность раннетуронского 
возраста верхов уватской свиты п о д т в е р ж д а е т с я т а к ж е и составом па-
линокомплексов , обогащенных пыльцой покрытосеменных (Gothanipo-
llis). 

И з нижней части свиты у к а з ы в а ю т с я спорадически встречающиеся 
ф о р а м и н и ф е р ы : Glomosplrella gaultlna B e r t п., Verneuillnoides borea-
lls assanoviensis Z a s p., Gaudryina irenensis S t e 1 с k et W a 1 1., Mi
liammina ischnia T a p p. и др . Мощность свиты около 250 м. На Яма
ле сеноманский возраст имеет песчано-алевритовая м а р р е с а л и н с к а я 
свита мощностью около 300 м. 

На остальной территории северной половины равнины в р а з р е з а х 
сеномана континентальные фации чередуются с мелководно-морскими. 
К сеиоманскому ярусу по составу спорово-пыльцевых комплексов от
носятся верхние части покурской, маковской , долганской свит, форми
р о в а н и е которых началось еше в раннем мелу. О т л о ж е н и я представ
лены серыми песками и а л е в р и т а м и с многочисленными у н и ф и ц и р о 
ванными растительными о с т а т к а м и , включениями я н т а р я и прослоями 
глин. М а к о в с к а я свита в бассейне р. Турухана х а р а к т е р и з у е т с я рит
мичным строением, п р е о б л а д а н и е м песчаников и алевролитов и нали
чием прослоев и линз гравийно-галечных о т л о ж е н и й с многочисленны
ми переотложенными бобовинами бокситов. В Усть-Енисейском районе 
из верхней части долганской свиты определен Inoceramus pictus S o w . 

В ю ж н ы х и юго-восточных районах равнины в зоне континенталь
ного осадконакопления к сеноману относятся светло-серые песчаники, 
алевриты и глины с пропласткамн углей верхней части покурской сви
ты и н и ж н я я часть симоновской свиты, с л о ж е н н а я песчаниками , а л е в 
ролитами, иногда кремнистыми, и глинами с включениями янтаря . 

На крайнем юге Западно-Сибирской равнины, в Кулундино-Пав-
л о д а р с к о м районе и на юго-западе Чулымо-Енисейской впадины сено
манский и, возможно , раннетуронский возраст установлен по отпечат
к а м растений и спорово-пыльцевым комплексам д л я верхних горизон
тов леньковской и кийской свит (первая из них н а ч а л а ф о р м и р о в а т ь 
ся еще в а п т е ) . Сеноманские о т л о ж е н и я представлены здесь пестро-
цветными, серыми, лиловыми, белыми глинами, серыми песчаниками 
и а л е в р о л и т а м и . Кийская свита начинается горизонтом галечников и 
грубозернистых песков, выше сменяющихся пестроцветными и белыми 
каолиновыми глинами с линзами ж е л е з и с т ы х песчаников . Мощность 
континентального сеномана до 100 м (леньковская с в и т а ) . 

В составе флористического комплекса сеномана отмечены Ginkgo 
cf. digitata ( B r o n g n . ) H e e г. Glyptostrobus groenlandicus H e e r, 
Sequoia sp., Thuja cretacea ( H e e r ) X e \v b., Platanus emblcola 
V а с h г., Aralia palmatlformis (X e w b.) В a i k. и др . Спорово-пыльце-
вые комплексы х а р а к т е р и з у ю т с я п р е о б л а д а н и е м пыльцы голосемен
ных растений, особенно семейств P i n a c e a e (роды Picea, Pinus, Cedrus) 
и T a x o d i a c e a e + C u p r e s s a c e a e . Обычна пыльца P o d o c a r p a c e a e (роды 
Dacrydlumites, Podocarpus). Среди спор р а з н о о б р а з н ы Gleichen iClj р е ж е 
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встречаются споры семейств Sch izaeaceae , P o l y p o d i a c e a e и др . Отличи
тельной особенностью комплексов я в л я е т с я постоянное присутствие 
пыльцы покрытосеменных растений примитивного строения. 

Н а восточном склоне У р а л а широко распространены песчано-гли-
нистые континентальные о б р а з о в а н и я мысовской свиты, они известны 
во всех понижениях палеозойского фундамента от широты И в д е л я на 
севере до Тургайского прогиба на юге. В наиболее полных р а з р е з а х 
н и ж н я я часть свиты сложена песками и г а л е ч н и к а м и существенно 
кварцевого состава , в верхней части п р е о б л а д а ю т серые каолиновые 
глины с углистым детритом и прослойками лигнита . Эти породы з а л е 
гают на коре в ы в е т р и в а н и я палеозойских образований или на конти
нентальных отложениях синарской свиты ( а п т — а л ь б ) . Н а Северном 
У р а л е в основании мысовской свиты з а л е г а е т пласт природно-легиро-
ванных ж е л е з н ы х руд бобово-конгломератового строения (так н а з ы в а е 
мые серовские р у д ы ) , в разведанной части средняя мощность з а л е ж и 
составляет 10—11 м. 

И з пород свиты известны многочисленные отпечатки листьев , к а р -
пологические остатки и древесина (определения А. Н. Криштофовича , 
В. А. В а х р а м е е в а , П. И. Д о р о ф е е в а , И. Н. Свешниковой , А. В. Я р м о 
л е н к о ) . В ориктоценозах п р е о б л а д а ю т листья покрытосеменных (Pla
tanus cuneifolia (В г о n п.) V а с h г., P. cunetformis К г a s s.. Magnolia: 
amplifolia H e e г, Eucalyptus s p . ) , хвоя и стробилы Sequoia reichenba-
chii ( G e i n . ) H e e r , S. heterophylla V e 1 e п., Pinus uralensis P a l i b . , 
Sciadopitys uralensis D o r of. et S w e s h n . и др . Отпечатки папорот
ников редки (Asplenium dicksonianum H e e r , Isoetttes lucida D о г о f. 
и д р . ) . Отмечается п р е о б л а д а н и е остатков покрытосеменных растений 
в южной части района (особенно листьев п л а т а н о в ) и хвойных — в се
верной половине, где т а к ж е многочисленны остатки плаунов (Selagi-
nellites s p p . ) . 

В породах мысовской свиты обильны палинокомплексы. В их спо
ровой части доминируют различные виды семейства глейхенневых, в 
хвойной — пыльца родов Cedrus, Pinus и в меньшей степени семейства 
таксодиевых. П ы л ь ц а покрытосеменных, обычно с о с т а в л я ю щ а я 5— 
11 % спектра , представлена трехбороздными и трехпоровыми зернами 
неопределенного систематического положения . Геологический в о з р а с т 
мысовской свиты существенно сеноманский, в нижней части — поздне-
альбский. Д л я верхней ее части не исключается возможность п р и н а д 
лежности к раннему турону ( П а п у л о в , 1974). Мощность свиты дости
гает 70 м. 

Туронский ярус. Морские туронские отложения обычно залегают 
на породах сеномана согласно, без видимых следов перерыва . Р а с п р о 
странены они широко и хорошо в ы д е р ж а н ы по лнтологичееким особен
ностям и мощности. Б о л ь ш е й частью это темно- или зеленовато- серые 
плотные, тонкослоистые алевритистые глины, с редкими прослоями 
алевролитов и р е ж е песков. Они в ы д е л я ю т с я под названием кузнецов
ской свиты. Верхи этой свиты в последнее время принято относить к 
коньякскому ярусу. Н а северо-западе равнины, в районах , п р и м ы к а ю 
щих к Северному и П о л я р н о м у Уралу , глины постепенно о б о г а щ а ю т с я 
кремнеземом и переходят в опоковые, особенно в верхних горизонтах 
(нижнее течение р . Сев. Сосьвы, низовья р . О б и ) . На з а п а д н о й окраи
не региона глины становятся песчанистыми, в них п о я в л я ю т с я прослои 
песчаников и алевролитов , местами с большим количеством глаукони
та. На северо-востоке (реки Елогуй, Турухан , устье Е н и с е я ) раннету-
ронский возраст имеет пачка глин, алевритов и к в а р ц е в о - г л а у к о н и т о -
вых песчаников с Inoceramus cf. labiatus S с h 1 о t h., выделенных под 
н а з в а н и е м дорожковской свиты (60—110 м ) . К верхнему турону отно
сятся н и ж н и е слои песчаной маргельтовской свиты, а т а к ж е н и ж н я я 
пачка насоновской свиты — глины, песчаники, а л е в р о л и т ы , с п л а с т а м и 
фосфоритов в основании, с о д е р ж а щ и е Inoceramus lamarckl P a r k . , / . 
Inaequlvalvls S с h 1 u t., / . cuvieri S о w., / . paralamarcki E f г e m., / . 
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schulginae E f r e m., /. magnus E f r e m . , Mytilus lanceolatus S o w . 
и др. 

О б щ а я мощность морских отложений туронского яруса в регионе 
не превышает 100 м, исключением является Усть-Енисейский район, 
где в краевом прогибе плиты п р и б р е ж н ы е осадки туронского морско
го бассейна достигают мощности 200 м. 

П о комплексу ископаемых остатков туронский ярус п о д р а з д е л я 
ется на нижний и верхний подъярусы (зоны I n o c e r a m u s l ab i a tu s и I. 
l amarck i ) обособленные и литологнчески. Н и ж н и й подъярус устанавли
вается по находкам Inoceramus labiatus S с h 1 о t h. и комплексам фо
р а м и н и ф е р с Gaudryina fillformis, Trochammlna subbotinae. Верхний 
подъярус х а р а к т е р и з у е т с я редкими находками Inoceramus ex gr. la
marcki P a r k , и комплексами ф о р а м и н и ф е р : в З а у р а л ь е и на Обь-
Иртышском междуречье с Gaudryina flliformls, Cibicldoldes westsibirl-
cus, Pseudoclavulina hastata hastata, аналогом которых в К о л п а ш е в -
ском Приобье и в некоторых других районах, примыкающих к Казах 
скому нагорью, является комплекс с Pseudoclavulina hastata, Gaudryl-
nella inusitata, Neobultmlna albertensls S t e 1 с k et W a 1 1 и д р . Б л и з 
кие по составу комплексы распространены и в Пур-Тазовском м е ж д у 
речье. Только ниже их установлены слои с более древним, раннетурон-
ским комплексом P lacops i l i na c e n o m a n a . 

Н а юго-востоке к турону относится верхняя часть симоновской 
свиты — континентальные светло-серые и белые пески, песчанистые пе-
строцЕетные и зеленовато-серые глины, в которых присутствуют остат
ки наземных растений: Glyptostrobus groenlandicus H e e r , Taxodlum 
gracilis H e e r , Sequoia langsdorfii ( B r o n g n . ) H e e r , Macclintockia 
alaskana H o l l i c k , р а з н о о б р а з н ы е платаны; Trochodendroldes ellipti-
ca N e w b.. Ilex schmidtiana H e e r , Acer siblricum H e e r , Aralia tschu-
lijmensls H e e r и др . В спсровс-пыльиевых комплексах из континен
тальных отложений турона доминируют споры или пыльца голосемен
ных. В споровой части комплекса наиболее з а м е т н ы е количества при
н а д л е ж а т спорам рода Glelchenla семейств S c h i z a e a c e a e (роды Anemia, 
Pelletieria, Lygodium) и Po lypod iaceae . П ы л ь ц а голосеменных пред
ставлена в основном пыльцевыми зернами семейств P i n a c e a e (роды 
Picea, Pinus, Cedrus) и Taxod iaceae . П ы л ь ц а покрытосеменных зани
мает от 10 до 30 % комплексов и п р и н а д л е ж и т преимущественно ис
кусственным таксонам (Tricolporopollenites, Gothanipollls). Мощность 
:-:снтинентальных отложений турена здесь колеблется от 20 до 200 м. 

Н а восточном склоне Среднего У р а л а к низам туронского яруса 
относится пачка прибрежно-морских (вероятно л а г у н н ы х ) отложений 
мугайской свиты, представленных песчано-глинистыми о т л о ж е н и я м и , 
з а к л ю ч а ю щ и м и з а л е ж и ж е л е з н ы х руд оолитового строения. Стратигра 
фическое положение ее определяется в наиболее восточных р а з р е з а х 
переслаиванием пород верхней части свиты с глинами, с о д е р ж а щ и м и 
комплекс ф о р а м и н и ф е р с видом-индексом Gaudryina filiformis B e r t h . 
О т л о ж е н и я т а к ж е с о д е р ж а т обильную палннофлору , наиболее близкую 
~о составу к комплексу из верхов уватской свиты. 

Коньякский—кампанский ярусы. На территории Западно-Сибир
ской плиты в ы ш е о б р а з о в а н и й кузнецовской свиты, существенно турон
ского возраста , з алегает толща песчаников, алевролитов , глин (часто 
кремнистых о п о к ) , геологический нозраст которой определяется по ее 
стратиграфическому положению и редким находкам в р а з н ы х частях 
территории раковин моллюсков (главным образом и н о ц е р а м о в ) . Эти 
находки позволяют заключить , что в состав толщи входят осадки конь-
г к с к с т о , сантонского и кампанского ярусов. По д и а л о г и ч е с к о м у соста
ву отложений толща р а з д е л я е т с я на две части. 

Н и ж н я я ее часть, п р е д с т а в л е н н а я песчаниками и а л е в р о л и т а м и 
- :зарцево-глауконитового состава с глинисто-кремнистыми цементом в 
: к р а и н н ы х частях З а п а д н о - С и б и р с к о й плиты и опоками в ее централь 
ной части, выделяется под именем ипатовского горизонта . Верхняя 



часть — глинистого состава, с прослоями опок в периферической ча
сти плиты, объединена в славгородский горизонт. 

В различных частях региона в составе этих горизонтов выделяют
ся местные стратиграфические п о д р а з д е л е н и я — свиты, л а т е р а л ь н о 
сменяющие друг друга и о т о б р а ж а ю щ и е смену ф а ц и а л ь н ы х условий, 
существовавших в едином седкментационном бассейне на территории 
Западно-Сибирской плиты в сеноне. Н а з в а н и я горизонтов были приня
ты по установленным в н а ч а л ь н ы й период изучения сенона З а п а д н о -
Сибирской плиты в центральной ее части двум свитам — нижней ипатов
ской и верхней славгородской . В з а п а д н о й части плиты вся толща по
род сенона была выделена в составе одной свиты — березовской, де 
л я щ е й с я на нижнюю и верхнюю подсвиты, коррелирующиеся , соответ
ственно, с ипатовской и славгородской свитами центральных районов . 
Следует отметить, что четкого р а з л и ч и я в литологическом составе ниж
ней и верхней частей единой сенонской толщи ни в центральных , ни 
в з а п а д н ы х ра йона х региона не существует , и д а н н а я граница как. 
м е ж д у ипатовской и славгородской свитами , т ак и м е ж д у д в у м я под-
свитами березовской свиты условна . 

Геологический возраст в пределах к о н ь я к а — н и ж н е г о сантона под
р а з д е л е н и й местной и региональной стратиграфической ш к а л о п р е д е 
ляется редкими н а х о д к а м и Inoceramus russiensis N i к. и / . cardissoi-
des G о 1 d f. (в периферийных частях п л и т ы ) в свитах ипатовского го
ризонта . Существенно кампанский возраст свит славгородского горн-
зонта у с т а н а в л и в а е т с я их положением м е ж д у пачкой кремнистых глин, 
с о д е р ж а щ е й остатки Inoceramus ex gr. patootensis L о г., Hypoxytoma 
tenuicostata R о e m. и мергелистыми глинами Маастрихта. Д л я верхов 
толщи есть у к а з а н и е на присутствие Scaphites hyppocrepis D е к а у, Sc. 
cuvieri М о г t., Baculites obtusus М е е k. 

При создании местной стратиграфической ш к а л ы верхнего мела 
территории Западно-Сибирской плиты р е п е р н а я пачка опок с Inoce
ramus ex gr . patootensis была включена в основание славгородской 
свиты (Геологическое с т р о е н и е . . . , 1958 и д р . ) , что определяло ее да 
тировку в пределах верхний с а н т о н — к а м п а н . Этот ж е геологический 
возраст принимался д л я всех свит, ра звитых в п р е д е л а х сенонского се-
диментационного бассейна З а п а д н о - С и б и р с к о й плиты и ее о б р а м л е 
ния, коррелнрующихся со славгородской . В частности, сюда относятся 
свиты зайковская — в З а у р а л ь е , мутинская — в бассейне р. Хатанги, 
верхняя подсвита березовской свиты в з ападной части З а п а д н о - С и б и р 
ской плиты и др . В стратиграфических схемах верхнего мела З а п а д н о -
Сибирской равнины, принятых в 1976 г. ( Р е г и о н а л ь н ы е . . . , 1981), пач
ка пород, с о д е р ж а щ и х комплекс фоссилий с Inoceramus patootensis, 
включена в верхнюю часть ипатовской свиты и нижней подсвиты бере
зовской свиты, а граница этих подразделений со славгородской свитой 
и верхней подсвитой березовской свиты совмещена с р у б е ж о м сантон-
ского и кампанского ярусов . Соответственно понимается стратиграфи
ческий д и а п а з о н остальных местных стратиграфических подразделений 
сенона, включенных в схему Западно-Сибирской равнины. 

Таким образом , при корреляции разрезов отложений сенона За 
падно-Сибирской плиты с р а з р е з а м и районов ее о б р а м л е н и я (Урала , 
Северного К а з а х с т а н а , Средней С и б и р и ) необходимо учитывать это из
менение, внесенное в схему подразделений местной стратиграфической 
ш к а л ы . 

О т л о ж е н и я отдельных районов всего региона Западно-Сибирской 
плиты коррелируются по комплексам ф о р а м и н и ф е р и р а д и о л я р и й . 

Н а востоке равнины в бассейнах рек Елогуя и Турухана коньяку 
и сантону отвечает толща мощностью около 300 м зеленовато-серых 
песчаников, алевролитов и глин, относящихся к маргельтовской свите. 
В соседнем Усть-Енисейском районе с ней коррелируется песчано-алев-
ролитовая т с л ш а пород насоновской свиты, с о д е р ж а щ а я прослои фос
форитов . Н и ж н я я пачка обеих свит, к а к отмечалось выше, относится к 

36 



верхнему турону по фауне иноперамов . В коньякской части р а з р е з а 
свиты присутствуют Inoceramus russiensis N i k., / . percostatus M ii 1 1. 
Выше встречены раннесантонские / . pachti A r k h., / . ex gr. cardissoi-
des G o l d ! . , а т а к ж е комплекс ф о р а м и н и ф е р с Anomalina sibirica. В 
верхней пачке свиты отмечены Inoceramus patootensis L o r . и ком
плекс ф о р а м и н и ф е р с Cibicides eriksdalensis, что у к а з ы в а е т на верхний 
сантон. 

В центральных и з ападных районах Западно-Сибирской равнины 
находки моллюсков , у к а з ы в а ю щ и х на присутствие здесь отложений 
коньякского и сантонского возраста , крайне редки и происходят глав 
ным образом из северной окраины региона (в частности, р а з р е з а 
р. С ы н и ) . Здесь найдены коньякские Inoceramus russiensis N i k . , / . 
koegleri A n d . , Scaphites cf. ventricosus A r k h . , Praeactinocamax ple-
nus B l a i n v . , Actinocamax ex gr. verus M i l l . , раннесантонские Ino
ceramus cf. cardissoides G о 1 d f., / . cf. pachti A r k h . , Alaria sotnicowi 
S с h m. Более часты находки, в том числе в керне с к в а ж и н , верхне-
сантонских Inoceramus patootensis L o r . , встречаемых совместно с ра
ковинами Hypoxytoma tenuicostata R с е m. и Inoceramus ex gr. lobatus 
M Ц П s t . Из района p. Таз известны находки Inoceramus cf. orientalis 
nagaoi M a t s. et U e d a. 

Н а и б о л е е древний, коньякский комплекс ф о р а м и н и ф е р с Neobu-
limina canadensis отмечается в с а м ы х верхах кузнецовской свиты Обь-
Иртышского м е ж д у р е ч ь я и П р и у р а л ь с к о й части равнины. В восточных 
районах распространения кузнецовской свиты местами выделены ком
плексы с Ammomarginulina thalmanni, Cibicidoides westsibiricus, Quin-
queloculina sphaera, т а к ж е д а т и р у е м ы е коньяком. В нижней подсвите 
березовской свиты и в к а м ы ш л о в с к о й свите на северо-западе и з а п а д е 
плиты присутствуют комплексы ф о р а м и н и ф е р с Discorbis sibiricus, Тех-
tularia anceps и мелкими а н о м а л и н и д а м и . Возраст их не может быть 
определен точнее, чем коньяк—ранний сантон. В Колпашевском При-
обье с вышеприведенными комплексами коррелируется ассоциация фо
р а м и н и ф е р , х а р а к т е р и з у е м а я присутствием крупных нодозариид в по
родах ипатовской свиты. 

Н а з а п а д е и севере равнины для нижней подсвиты березовской ' 
свиты характерен комплекс радиолярий с Ommatodiscus mobilis. 

Морские верхнемеловые о т л о ж е н и я известны и на з а п а д н о м скло
не П о л я р н о г о У р а л а , в бассейне р. Усы и в устье р. К а р ы . Здесь в 
толще кремнистых глин и кварцево-глауконитовых песчаников с р а з 
ной степенью уверенности выделяются : турон ( ? ) • — п о комплексам фо
р а м и н и ф е р и р а д и о л я р и й ; к о н ь я к — н и ж н и й сантон — по находкам Ino
ceramus russiensis N i k . , /. ex gr . involutus S о w. и комплексу фора
минифер и пользующийся наибольшим распространением верхний сан
тон — по н а х о д к а м Inoceramus ex gr. patootensis L о г., Actinocamax 
ex gr . verus M i 1 1., а т а к ж е комплексам р а д и о л я р и й . 

Общность литологического состава пород, а главное ф а у н ы фора
минифер и радиолярий , позволяет п р е д п о л а г а т ь непосредственное со
общение позднемелового бассейна, р а с п о л а г а в ш е г о с я на з а п а д н о м 
склоне Полярного У р а л а , с морем, п о к р ы в а в ш и м в это время З а п а д 
но-Сибирскую плиту. Мощность отдельных пачек разреза лишь в ред
ких случаях достигает 12—15 м. 

Континентальными а н а л о г а м и морских отложений коньяка—сан-
тона на юго-востоке равнины я в л я ю т с я нижние горизонты толщи свет
ло-серых глинистых, нередко к а о л и н и з и р о в а н н ы х песков с прослоями 
серых глин и алевритов мощностью около 100 м, сымской свиты (конь
я к — д а н н й ) . Спор.ово-пыльцевые комплексы из этих отложений х а р а к 
теризуются преобладанием пыльцы голосеменных, либо покрытосемен
ных над спорами. Среди последних наиболее многочисленны предста
вители семейств Po lypod iaceac . Aspid iaceae , Dava l l i aceae . П ы л ь ц а го
лосеменных п р и н а д л е ж и т семействам P i n a c e a e (роды Pinus, Cedrus), 
Taxod iaceae и Gne taceaepo l l en i t e s . Покрытосеменные представлены в 
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основном пыльцевыми з е р н а м и ф о р м а л ь н ы х таксонов (Gothanipollis, 
Normapolles), а т а к ж е сходными с современными семействами Myr i -
caceae , J u g l a n d a c e a e , F a g a c e a e , L o r a n t h a c e a e , Er i caceae . 

К к а м п а н с к о м у ярусу в ц е н т р а л ь н ы х и з а п а д н ы х р а й о н а х равни
ны относятся зеленовато-серые глины, а л е в р о л и т ы и в разной степе
ни глинистые опоки верхней подсвиты березовской свиты и ее корре-
лянта — зайковской свиты З а у р а л ь я . К а к отмечалось выше , геологи
ческий возраст их определяется главным образом положением между 
слоями с фауной верхнего сантона и Маастрихта. К о р р е л я ц и я отло
жений этих свит осуществляется по комплексу бентосных форамини
фер с видами-индексами Spiroplectammina lata, S. сепопапа pocurica, 
которому в более восточных районах соответствуют два комплекса : 
нижний с Ammobaculltes clignus, Pseudoclavulina hastata admota и 
верхний с Cribrostomoides cretaceus. Р а д и о л я р и и представлены ком
плексом с Prunobrachlum crassum, Dictyomitra striata. Мощность 
описываемых отложений от 40 до 200 м. 

Одновозрастные алеврито-глинистые отложения в районе р. Таз , 
мощностью 400—450 м, выделяются как верхняя подсвита часельской 
свиты. 

Вдоль восточного склона Северного У р а л а л о к а л ь н о прослежива 
ются линзовидные з а л е ж и диатомитов и трепелов , мощностью до 200 м 
(леплинская с в и т а ) , в нижней части п е р е с л а и в а ю щ и е с я с кремнисты
ми глинами, опоками, а л е в р о л и т а м и и песчаниками кварцево-глауко-
нитового состава , мощностью до 140 м ( у с т ь - м а н ы ш с к а я с в и т а ) . П о 
комплексам ф о р а м и н и ф е р и особенно р а д и о л я р и й о т л о ж е н и я верхней 
части усть -манышской свиты коррелируются с породами зайковской 
и верхней подсвиты березовской свит. Кроме того, т а к ж е в верхней 
половине усть-маньинской свиты, найдены: р ако в и н ы головоногих — 
Scaphites hlppocrepls D е к а у, Sc. cuvleri М о г {., Sc. aqulsgranensis 
S с h 1 u t., Baculttes obtusus M e e k, которые п о д т в е р ж д а ю т р а н н е к а м -
панский возраст этих слоев и к о р р е л и р у ю щ и х с я с ними образований 
З а п а д н о й Сибири. 

И з диатомитов леплинской свиты, где створки д и а т о м о в ы х водо
рослей с л у ж а т породообразующими, наиболее х а р а к т е р н ы м и в ком
плексе я в л я ю т с я : Stephanopyxis schulzll S t e i n , 5 . antiquus J o u s e , 
Gladlus clavatus J о u s e, G. hispidus J о u s e, Pixila cretacea J о u s e. 

В восточных и северо-восточных р а й о н а х р а в н и н ы к а м п а н с к и е от
л о ж е н и я представлены толщей песчано-алевритовых пород с глауко
нитом, ф о с ф о р и т а м и и п а ч к а м и шамозит - глауконитовых ж е л е з н ы х руд 
(костровской и салпадаяхинской свит ) . Возраст их устанавливается 
по н а х о д к а м Baculltes obtusus M e e k , Scaphites aqulsgranensis 
S с h 1 u t. в нижней половине толщи. Мощность 50—175 м. 

К самым верхам кампанского яруса относится пачка глинистых 
мергелей, з а л е г а ю щ а я на юге З а п а д н о - С и б и р с к о й плиты в основании 
толщи пород ганькинской свиты. Эта пачка сопоставляется с зоной 
Be lemni te l l a l ange i Восточно-Европейской п л а т ф о р м ы на основании 
присутствия в ней комплекса ф о р а м и н и ф е р Spiroplectammina optata 
с д в у м я п о д к о м п л е к с а м и : н и ж н и м с Bathysiphon vitta, Recurvoides 
magnificus и верхним с Bolivinoides decoratus, В. miliaris. 

В р а з р е з а х З а у р а л ь я на 56—57° с. ш. н а б л ю д а е т с я переслаива 
ние мергелей с глинисто-алевритовыми породами, х а р а к т е р н ы м и д л я 
верхнего к а м п а н а — М а а с т р и х т а всей остальной территории. На севере 
верхнекампанский комплекс ф о р а м и н и ф е р со Spiroplectammina optata 
з а м е щ а е т с я р а д и о л я р и я м и с видом-индексом Prunobrachlum artlcula-
tum. О б щ а я мощность пород, относимых к к а м п а н с к о м у ярусу, оцени
вается в пределах 200 м, из них на верхнюю пачку (зона Sp i rop lec t am
mina o p t a t a ) приходится 20—25 м. Мощность отложений увеличива
ется в полярных районах, где достигает 400 м. Н а юго-востоке равни
ны к к а м п а н с к о м у ярусу относятся глинистые пески средней подсвиты 
сымской свиты мощностью 30—40 м. И з средних ее горизонтов изуче-
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ны спорово-пыльцевые комплексы, которые х а р а к т е р и з у ю т с я преобла
данием пыльцы покрытосеменных, в основном искусственных таксонов 
(разнообразные виды группы Tr ipro jec tac i tes , N o r m a p o l l e s ) , а т а к ж е 
Myr icaceae , F a g a c e a e , P ro t eaceae , Sax i f r agaceae , O n a g r a c e a e , Ara l ia -
ceae, N y s s a c e a e и др . Голосеменные представлены пыльцевыми зерна
м и семейств P i n a c e a e и Taxod iaceae . Среди спор отмечается видовое 
разнообразие семейств Po lypod iaceae , Asp id i aceae и Dava l l i aceae . 

Континентальные о т л о ж е н и я преимущественно алеврито-песчаного 
состава с прослоями лигнитов, о б л о м к а м и углефицированной древе
сины и кусочками я н т а р я имеются в небольших изолированных эрози
онных депрессиях , р а с п о л о ж е н н ы х в центральной зоне У р а л а , где они 
в ы д е л я ю т с я под названием высокогорской свиты. Возраст ее п о с о 
д е р ж а щ и м с я в породах п а л и н о к о м п л е к с а м , состоящим на 70—80 % из 
зерен пыльцы покрытосеменных, относимых к стемме N o r m a p o l l e s , а 
т а к ж е сопоставляемых с пыльцой семейств M y r t a c e a e , Mycicaceae , Fa
gaceae , Be tu laceae , определяется к а к сантонский—кампанскнй . Мощ
ность свиты достигает 70 м. 

Маастрихтский ярус. О т л о ж е н и я М а а с т р и х т а согласно залегают на 
к а м п а н е и обычно литологически не обособляются от него. В з апад 
ных, центральных и ю ж н ы х р а й о н а х этот ярус выделяется п о фауне 
аммонитов , двустворок и комплексам ф о р а м и н и ф е р в средней, боль
шей п о объему, части ганькинской свиты (верхний к а м п а н — д а н и й ) . 
В ю ж н о й части региона свита представлена светло-зеленовато-серыми 
( и н о г д а голубовато-серыми) известковистыми глинами с прослоями 
мергелей. Севернее глины утрачивают известковистость, а на северо-запа
де равнины в них появляются прослои опоковых и диатомовых глин. 

В северных ра йонах З а у р а л ь я и восточного склона У р а л а роль 
кремнистых пород возрастает ; вероятно , здесь глинистые породы гань
кинской свиты следует к о р р е л и р о в а т ь с верхами толщи диатомитов 
леплинскоп свиты, которые в этом случае относятся к М а а с т р и х т у , а 
возможно, и к датскому ярусу. Мощность отложений маастрихтского 
яруса обычно колеблется в п р е д е л а х 100—120 м, достигая в зонах 
наиболее интенсивного прогибания 230 м. 

М а а с т р и х т с к и е о т л о ж е н и я с о д е р ж а т обильные и р а з н о о б р а з н ы е 
комплексы ф о р а м и н и ф е р , головоногих, двустворок , иглокожих и остра
код. Головоногие представлены: Baculites sibiricus G 1 a s и п., В. ап-
ceps leopoliensis N о w., Belemnella lanceolata S с h 1 о t h., среди дву
створок можно у к а з а т ь Inoceramus caucasicus D о b г., Tenuipteria te-
gulata H a g., Oxytoma uralica G 1 a s u п., Chlamys (Aequipecten) pseu-
dopulchelius G 1 a s u п., Tancredia americana M e e k. По фауне фора
минифер М а а с т р и х т р асчленяется на нижний и верхний подъярусы. 
Д л я нижнего М а а с т р и х т а х а р а к т е р е н комплекс ф о р а м и н и ф е р с Gau
dryina rugosa spinulosa и Spiroplectammina variabilis, который под
р а з д е л я е т с я на два подкомплекса : нижний с Bollvlna decurrens и Bolt-
vlnotdes senonicus, верхний с Stensloelna caucaslca transuraltca. H a 
востоке центральной части равнины р а з л и ч и я м е ж д у этими подком
плексами п р о с л е ж и в а ю т с я нечетко. Верхний М а а с т р и х т содержит ком
плекс с Spiroplectammina kasanzevl и Bullmlna rosenkrantzl с д в у м я 
подкомплексами: нижним с Bollvlna plalta, верхним с Heterostomella 
foveolata. 

В Среднем и Ю ж н о м З а у р а л ь е к Маастрихту относится верхняя 
часть толщи глауконито-кварцевых кремнистых песчаников со с т я ж е 
ниями фосфорита ( ф а д ю ш и н с к а я свита, кампан—Маастрихт ) . Н а вос
токе, в бассейне рек Турухана и Елогуя , преобладают песчано-алеврито
вые породы с глауконитом и пачками оолитовых руд (верхний гори
зонт костровской свиты, к а м п а н — М а а с т р и х т ) , а на крайнем северо-
востоке — пески и а л е в р о л и т ы с о д е р ж а т известковистые конкреции и 
прослои песчанистых фосфоритов ( т а н а м с к а я с в и т а ) мощностью 80— 
140 м. 

На юго-востоке равнины и на всей ее Приенисейской части мааст-
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рнхтский ярус представлен толщей континентальных глинистых (ме
стами к а с л и н и з и р о в а н н ы х ) песков и песчаников с прослоями алевро
литов и темно-серых глин верхней подсвиты сымской свиты. В этих 
о т л о ж е н и я х встречены отпечатки листьев Ginkgo minor Н о 1 1 i с k, 
Taxodium angusiifolium H e e r , Sequoia affinis L e s q . , Trociiodendroi-
des arctica ( H e e r ) B e r r y , Ziziphus varietas H о 1 1 i с k, Viburnum 
cf. muitinerve H e e r и др . Спорово-пыльцевой комплекс из маастрихт
ских континентальных отложений изобилует пыльцевыми зернами по
крытосеменных, резко доминирующими над пыльцой голосеменных и 
спорами папоротниковидных. М а к с и м а л ь н о г о р а з в и т и я и разнообра 
зия достигает пыльца покрытосеменных искусственных таксонов (Aqui-
lapollenites, Mancicorpus, Triprojecius, Orbiculapollis, Trudopollis и д р . ) . 

Датский ярус. Этот ярус выделяется в верхних горизонтах гань
кинской свиты Б Среднем З а у р а л ь е , в Тюменском, Омском и других 
районах Западно-Сибирской равнины. Д а т с к и е отложения согласно за 
легают на осадках Маастрихта и литологически плохо отличимы от 
них. Континентальные датские отложения р а з в и т ы на востоке равни
ны (кэтпарская свита , верхние слои сымской с в и т ы ) . Мощность дат
ского яруса в морских фациях 5—12 м, реже 20 м, а в континенталь
ных (верхи сымской свиты) достигает 80—100 м. 

Выделение датского яруса условно и основывается на присутствии 
в верхних горизонтах ганькинской свиты комплекса ф о р а м и н и ф е р с 
Brotzenella praeacuta, с х а р а к т е р н ы м и видами Heterostomella gigantica 
S u b b., Pseudoclavulina parisiensis О r b., Anomalina dantca B r o t z . , 
Cibicides spiropunctatus G a l l , et M o r z e y и др. Из планктонных 
ф о р а м и н и ф е р в нем о б н а р у ж е н ы Globigerina varlanla S u b b., G. pseu-
dobulloides P l u m m . 

В верхней подсвите сымской свиты на юго-востоке плиты изве
стен флористический комплекс предположительно маастрихт-датского 
возраста , с о д е р ж а щ и й Asplenium dicksonianum H e e r , Platanus rhom-
boldea V e 1., Pallurus colombii H e e r . , Sapindus grandifolia W a r d., 
Viburnum nordenskidldii H e e r , Populus arctica H e e r , P. latior А. В i., 
Juglans acuminata А. В г. и др. Спорово-пыльцевые комплексы из пред
положительно датских отложений известны только на северо-востоке 
равнины. Д л я них х а р а к т е р н о высокое с о д е р ж а н и е пыльцы покрытосе
менных с многочисленными Orbiculapollis globosus С h 1 о п. и разнооб
р а з н ы м и Triprojectacites. 

IX. СЕВЕРНАЯ С И Б И Р Ь И А Р К Т И Ч Е С К И Е ОСТРОВА 

С Е В Е Р Н А Я С И Б И Р Ь 

ВВЕДЕНИЕ 

М е л о в ы е о т л о ж е н и я пользуются ш и р о к и м распространением на 
севере Сибири. Они протягиваются с севера Западно-Сибирской плиты, 
от р. Енисей на восток — в Енисей-Хатангский и Л е н о - А н а б а р с к н й 
прогибы, до р. А н а б а р , о к а й м л я я с севера Сибирскую п л а т ф о р м у и 
образуя сплошной покров. В западной, восточной и южной частях Енн-
сей-Хатангского прогиба и в Анабаро-Хатангской седловине мел 
вскрыт глубокими и картировочными с к в а ж и н а м и . Известны и корен
ные выходы нижне- и верхнемеловых пород в п р е д е л а х Енисей-Хатанг-
ского прогиба и в Анабаро -Хатангской седловине (рис. 5 ) . 

Полный р а з р е з с постепенным переходом от верхней юры к ниж
нему мелу и от верхнего мела к палеоцену имеется только в Енисей-
Хатангском прогибе (более 3000 м в центральной ч а с т и ) . Вне площа
ди этого прогиба р а з р е з ы ф р а г м е н т а р н ы . Мощность нижнего мела в 
районе Муксуннхи достигает 3200 м, на Т а н а м с к о м валу 3000—3160 м, 
на Мессояхском куполовидном поднятии 2300—2770 м, на Рассохин-
ском полувалу она варьирует от 160 до 1288 м. 



Рис. 5. Обзорная карта вы
ходов мела Сезерной Сиби
ри и Арктических островов Ж 

В меловых отложениях Северной Сибири различаются комплексы 
морских, лагунно-континентальных и континентальных угленосных от
ложений . Морскими о т л о ж е н и я м и о б р а з о в а н ы берриас , в а л а н ж и н и 
готерив и, н а ч и н а я с верхов сеномана , почти все ярусы верхнего ме
л а д о М а а с т р и х т а включительно . Лагунно-континентальные и конти
нентальные о т л о ж е н и я перекрывают морские, с л а г а я баррем , апт, 
альб, большую часть сеномана и венчают р а з р е з верхнего мела в 
западной части Енисей-Хатангского прогиба . В этом ж е районе име
ются морские отложения альба . 

История исследований отложений мела в Северной Сибири под
робно освещена в р а б о т а х В. И. Сакса и др . ( С т р а т и г р а ф и я юрской. . . 
1963; Граница . . ., 1972). 

Опорные р а з р е з ы морского неокома изучались в басейне р. Хеты 
и на п-ове П а к с а , на побережье моря Л а п т е в ы х . Сведения о палеогео
графии мелового периода Северной Сибири имеются в р а б о т а х 
B. Н. Сакса и 3 . 3 . Ронкиной. Обоснование п о л о ж е н и я границы юр
ской и меловой систем и выделение берриасского яруса рассмотрено 
в работах В. Н. Сакса и Н. И. Шульгиной . В Енисей-Хатангском про
гибе м а т е р и а л ы глубокого бурения были изучены Г. И. Карцевой , 
3 . 3 . Ронкиной, Е. П. Колокольцевой , Н. В. Шаровской , В. И. Е ф р е 
мовой и Н. М. Бондаренко . М а т е р и а л ы картировочного бурения в за
падной части Енисей-Хатангского прогиба изучены Е. П. Колокольце
вой, В. И. Ефремовой . С т р а т и г р а ф и я мела восточной части Енисей-
Хатангского прогиба освещена в р а б о т а х В. Н. С а к с а , 3 . 3 . Ронкиной , 
C. А. Чирвы, Е. П. Колокольцевой и др . 

Большое внимание уделялось изучению органических остатков . 
Аммониты нижнего мела описаны В. И . Бодылевским, Н. С. Воронец, 
И. Г. Климовой. Н. И. Шульгиной и М. Д . Бурдыкиной; аммониты 
верхнего мела изучались В. И. Бодылевским , белемниты — В. Н. Сак
сом и Т. И. Н а л ь н я е в о й , двустворчатые моллюски нижнего мела — 
В. А. З а х а р о в ы м , иноцерамы верхнего мела — В. И. Бо дыл ев ски м , 
B. И. Ефремовой , брахиоподы нижнего мела — А. С. Д а г и с о м , фора
миниферы нижнего мела — В. А. Басовым, Е. Ф. Ртвановой, нижнего и 
верхнего мела — Н. В. Шаровской , спорово-пыльцевые комплексы ниж
него мела — В. В. П а в л о в ы м , верхнего мела — Н. М. Бондаренко , 
C. Р . Самойлович , перндинпевые водоросли верхнего мела — Т. Ф. Воз-
женниковой, растительные остатки нижнего мела — Н. Д . Василевской, , 
верхнего мела — Л . Ю. Б у д а н ц е в ы м , Л . Н. Абрамовой . 

В 1967 г. на М е ж в е д о м с т в е н н о м стратиграфическом совещании 
в г. Тюмени д л я Енисей-Хатангского прогиба было принято расчле

нение р а з р е з о в юры и морских отложений нижнего и верхнего мела 
на свиты (Решения и т р у д ы . . . , 1969). В 1978 г. на совещании в г. Но
восибирске расчленение отложений мела на свиты было п р е д л о ж е н о 
и д л я других районов Северной Сибири. Изучение органических ос
татков позволило достаточно уверенно в морских о т л о ж е н и я х выде
лять ярусы и подъярусы общей стратиграфической ш к а л ы , а т а к ж е 
зоны, лоны и слон. 

4] 



Р г с , : Й „ " ы " ™ ь ™ ™ ^ е Д Г ™ ™ Ь н ь г е о г л о ж е н » , „ е л а 
стях Е „ „ с е й - Х а т а „ г с к о г 0 „ п о ' п Г б а Г " i f - " 3 а ? а Д " ° Й " « " о ч н о й , а -

ются с я р у с а м и общей ш к а л ы 0 С т а т к а м о н и У с л ™ н о сопоставля-

ПИЖШ1П О Т Д Е Л 

л г / л Г А а т а н г с к о м прогибе и частично в Анабаро-Хатанг -
( Ж сеДЛОВ/ше о н и перекрыты верхнемеловыми и четвертичными 
ПОрОДаМН И залегают на глубинах 0,3—1,5 км. Коренные выходы ниж
него мела имеются только в бассейне р. П я с и н ы . Н а р. Енисей, север
нее устья р. Яковлевой , есть крупные отторженцы нижнего мела , за
л е г а ю щ и е среди четвертичных отложений . В Анабаро-Хатангской сед
ловине н и ж н е м е л о в ы е породы о б н а ж а ю т с я вдоль ее южного борта , 
местами вдоль северного и, наконец, на больших п л о щ а д я х в ее вос
точной части. 

Морские отложения 

Берриасский ярус. Отложения берриасского яруса распростране
ны на всей п л о щ а д и Енисей-Хатангского прогиба и Анабаро-Хатанг 
ской седловины. В погруженных частях у к а з а н н ы х районов берриас 
представлен глинистыми ф а ц и я м и открытого моря , которые по пери
ферии сменяются мелководными морскими и прибрежно-морскими 
песчано-алевритовымн ф а ц и я м и с многочисленными остатками иско
паемых организмов . 

В берриасе выделены четыре зоны: Che t a i t e s s ib i r icus , Hec to ro 
ceras kochi, Sur i t e s a n a l o g u s и Boja rk ia mesezhn ikowi . Граница юрской 
и меловой систем проводится между зонами Che ta i t e s che tae (верхне
в о л ж с к и й подъярус , д л я которого х а р а к т е р н ы юрские роды Virgato-
sphinctes и Craspedites) и С. s ib i r icus . Здесь появляются типичные 
д л я берриаса аммониты родов Praeiollia, Subcraspedites, Surites и He
ctoroceras. 

В погруженных зонах Енисей-Хатангского прогиба и А н а б а р о -
Хатангской ' с е д л о в и н ы граница юры и мела проходит внутри лито-
логнчески однородной алеврито-глинистой толщи. У южного и север
ного бортов прогиба берриас пли в ы п а д а е т из р а з р е з а пли л о ж и т с я 
с р а з м ы в о м на юру (с выпадением одной или двух н и ж н и х зон бер
р и а с а ) . 

Опорный р а з р е з берриасского яруса изучен на р е к а х Хета , Б о я р 
ка ( Г р а н и ц а . . . , 1972). Здесь берриасскому ярусу соответствует 
верхняя часть букатыйской свиты ( н и ж н я я граница свиты не вскры
т а ) , п р е д с т а в л е н н а я глинами и а л е в р и т а м и с прослоями песков и 
песчаников с крупными к а р б о н а т н ы м и конкрециями (75 м ) . Р а з р е з 
этой части букатыйской свиты охватывает все четыре зоны берриас 
ского яруса . Зона Che ta i t e s s ib i r icus — пески, вверх по р а з р е з у пере
ходящие в песчаники, с конкрециями известковистого песчаника (4 м ) 
с Chetaites sibiricus S c h u l g . , Surites spp. , Praetollia spp. , Cylindro-
teuthis lepida S a c h s et N a l n . , Buchia unschensis P a v 1., Liostrea 
sibirica Z a k h., Neocrassina vai K r i m h . , Astarte veneris O r b . К р о м е 
того выделен комплекс остракод с Orthonotacythere aff. paula. Зона 
H e c t o r o c e r a s kochi — глины и глинистые а л е в р и т ы с линзовидными 
прослоями и конкрециями алевритистого известняка (26,5 м ) с Hecto-
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roceras kochi S p a t h, Subcraspedites anglicus S с h u 1 g., 5 . rossicus 
S с h u 1 g., Surites spasskensis N i k., Buchia volgensis L a h., B. okensis 
P a v l . , B. unschensis P a v l . Здесь ж е выделен комплекс ф о р а м и н и ф е р 
с Marginulinopsts borealis majmetschensis. Зона S u r i t e s a n a l o g u s — 
алевриты глинистые с прослоями и конкрециями известковистого алев
ролита (24,2 м ) с Surites analogus В о g о s 1., 5 . subanalogus 
S с h u 1 g., Subcraspedites anglicus S с h u 1 g., Lagonlbelus superelon-
gatus B l t i t h g . , Pachyteuthls subrectangulata B l t i t h g . , P. curvula 
S a c h s et N a l n . (только в верхней части з о н ы ) , Buchia volgensis 
L a h., B. tolmatschowi D. S о k., B. jasikovl P a v 1., комплексы ф о р а м и 
нифер с Marginullna secta, Lenttculina pseudoarctlca и остракод с Or-
thonotacythera aff. paula. Д л я трех зон берриаса х а р а к т е р е н белемнит 
Cyllndroteuthis repentina S a c h s et N a l n . , а д л я двух средних — 
С. baculus С r i c k in а у. Зона Boja rk ia mesezhn ikowi — а л е в р и т ы гли
нистые с прослоем песчанистого известняка в основании, с конкреция
ми известковистого алевролита (19,6 м) с Bojarkia mesezhnikowi 
S с h u 1 g., Tollla tolli P a v 1., T. tolmatschowi P a v 1., Virgatoptychltes 
trlfurcatus S с h u 1 g., Pachyteuthls curvula S a c h s et N a l n . (только 
в нижней части з о н ы ) , Cyllndroteuthis porrecttformls A n d . , Lagonlbe
lus sibiricus S a c h s et N a l n . , Buchia volgensis L a h. и др . ; форами
ниферы представлены комплексом с Relnholdella tatarlca и Asiacolus 
bojarkaensis, остракоды — с Palaeocytherldea Ignota. 

В з а п а д н о й части Енисей-Хатангского прогиба о т л о ж е н и я берри
асского яруса входят в состав дерябинской и яновстанской свит. Пер
в а я распространена в погруженных зонах прогиба, в т о р а я установле
на на его бортах — на крупных в а л а х и моноклиналях . В дерябинской 
свите выделены две подсвиты: н и ж н я я — преимущественно глинистая 
(келловейский—волжский я р у с ы ) и верхняя — п о л и ф а ц и а л ь н а я , имею
щ а я берриасский возраст . Граница м е ж д у ними проводится условно 
по смене аргиллитов глинистыми а л е в р о л и т а м и с о с т а т к а м и берриас-
ских ископаемых. 

В е р х н я я подсвита (417—458 м) сложена п е р е с л а и в а ю щ и м и с я 
алевролитами и алевритистыми аргиллитами . П р е о б л а д а ю т алевролиты 
глинистые с тончайшими прослойками и линзочками светлого известко
вистого песчаника. В тех и других отмечены конкреции пирита и сидери
та. Особенностью разреза является наличие мощных пачек песчаника. 
Прослежено три песчаных горизонта: верхний (53 м ) , средний (39— 
67 м) и нижний (63 м ) . Они имеют линзовидное строение и по прости
ранию выклиниваются . К среднему горизонту приурочена з а л е ж ь газа с 
нефтяной оторочкой. И з верхней подсвиты Н. И. Шульгиной была опре
делены берриасские Subcraspedites sp. indet. , Surites sp. indet . 

В р а з р е з е яновстанской свиты (2—100 м) берриас неполный — 
р а з м ы т а верхняя часть , соответствующая примерно двум верхним зо
нам. Он сложен неоднородными а л е в р о л и т а м и и а р г и л л и т а м и , к кото
рым приурочены находки Surites spasskensis N i к. и раннеберриасский 
комплекс ф о р а м и н и ф е р с Haplophragmoides fitnbriatus и Trochammina 
rosaceaformis. 

В Анабаро-Хатангской седловине ( Н о р д в и к с к а я п л о щ а д ь , п-ов 
П а к с а ) о т л о ж е н и я берриасского яруса (48 м ) с л о ж е н ы глинами с 
редкими прослоями алевритов в его кровле . В нем выделены те ж е 
четыре зоны, что и в Енисей-Хатангском районе . Зона Che ta i t e s sibiri
c u s — глины с конкрециями фосфорита , известняка и сидерита (3,4 м ) 
с Praetollia maynci S p a i n , Subcraspedites bodylevskii V о г о п., Che
taites sibiricus S с h u 1 g., Cyllndroteuthis porrecttformls A n d., Lagonl
belus superelongatus B l t i t h g . , Buchia unschensis P a v l . и комплекс 
фораминифер с Trochammina rosaceaformis и Haplophragmoides fim-
briatus. Зона Hec to roce ra s kochi — глины с конкрециями сидерита и 
известняка , с ж е л в а к а м и пирита (10 м) с Hectoroceras kochi S р a t h, 
Subcraspedites cf. anglicus S с h u 1 g., Subcraspedites spp. , Buchia ex gr. 
volgensis L a h., B. unschensis P a v 1., B. okensis P a v 1. и комплексом 
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ф о р а м и н и ф е р с Gaudryina gerkei и Trochammina parviloculata. Зона 
S u r i t e s a n a l o g u s — глины алевритистые с конкрециями известняка 
(4,7 м ) с Surites subanalogus S с h u 1 g., Peregrinoceras cf. subpressulus 
В о g о s 1., Buchia volgensis L a h., B. jasikovi P a v l . и комплексом 
ф о р а м и н и ф е р с Gaudryina gerkei и Ammobaculttes sp. Зона Bojark ia 
mesezhn ikowi — глины и алевриты с конкрециями известняка (33 8 м) 
с Bojarkia sp., Tollla tolli P a v l . , Т. subtills V o r o n . , Cyllndroteuthis 
porrecttformls A n d., Buchia Inflata L a h„ B. tolmatschowi D. S о k. и 
к о м п л е к с о м фораминифер с Pseidohmarckina iaiarica. 

Н а Т а й м ы р е , в бассейне р . Ленинградской , установлены отдель
ные выходы песков и песчаников с Subcraspedites (?) sp. , Tollla sp. , 
Buchia spp. и ф о р а м и н и ф е р а м и Haplophragmoides latidorsatus В г о г п., 
позволяющими относить их к берриасскому ярусу. 

На реках А н а б а р и Попигай н и ж н я я часть берриасского яруса 
р а з м ы т а . Верхние горизонты на р. А н а б а р выделены в б у о л к а л а х с к у ю 
свиту (57 м ) . Она сложена а л е в р и т а м и , глинами и песками с крупны
ми конкрециями известняка и известковистого песчаника . Здесь выде
лены аналоги верхних зон — Sur i t e s a n a l o g u s и Bo ja rk ia mesezhn iko
wi. В нижней части свиты определены Surites sp. , Buchia volgensis 
L a h. и комплекс фораминифер с Trochammina oarviloculata и Ammo-
discus parvis. В верхах свиты найдены Bojarkia spp . и определены ком
плексы фораминифер с Leniicullna sossipatrovae и Globulina ex gr . 
praelacrima. 

Н а p. Попигай верхи берриаса включены в х а р а б ы л с к у ю свиту. 
Р а з р е з представлен гравелитами и алевритами с Surites cf. tzikwinia-
nus В о g o s i . , Bojarkia bodylevskll S c h u l g . , Buchia volgensis L a h., 
B. okensis P a v l . 

Валанжинский ярус. Морские отложения в а л а н ж и н а развиты на 
всей п л о щ а д и Енисей-Хатангского прогиба и Анабаро-Хатангской сед
л о в и н ы ; восточнее р . А н а б а р они сменяются лагунно-континентальны-
ми о с а д к а м и . В погруженных частях у к а з а н н ы х районов в а л а н ж и н 
представлен преимущественно глинистыми ф а ц и я м и открытого моря , 
на периферии присутствуют мелководные морские и прибрежно-мор-
ские ф а ц и и . 

В р а з р е з е нижнего в а л а н ж и н а выделены три зоны: Neotol l ia kli-
movsk iens i s , Temnop tych i t e s s y z r a n i c u s и Po lyp tych i t e s micha lsk i i . Верх
нему в а л а н ж и н у соответствует зона Po lyp tych i t e s po lyp tychus . Н и ж н я я 
граница в а л а н ж и н а проводится по появлению аммонитов рода Neotol
lia. 

Опорный р а з р е з в а л а н ж и н с к о г о яруса был изучен на р. Б о я р к е , 
где ему соответствует бояркинская свита . Н и ж н я я ее граница прово
дится по подошве пачки песков с фауной в а л а н ж и н с к о г о яруса . В сви
те установлены все четыре зоны в а л а н ж и н а , верхняя ж е ее часть от
носится к низам готерива . В целом свита (более 120 м) сложена пес
к а м и с прослоями алевритов и глин. Х а р а к т е р н ы крупные к а р б о н а т н ы е 
конкреции. 

З о н а Neotol l ia k l imovsk iens i s нижнего в а л а н ж и н а — пески с кон
крециями известковистого песчаника , с прослоями алевролитов и лин
зами глин (42 м ) с Neotollia klimovskiensis K r i m h . , Tollla tolmat
schowi P a v 1., Virgatoptychiles trifurcatus S c h u l g . , Lagonlbelus sibi
ricus S a c h s et N a l n . , Buchia inflata L a h., Camptonectes imperialls 
asiaticus Z a k h., Llostrea anabarensis B o d y 1., Acroteuthis anabaren-
sis P a v l . и комплексом ф о р а м и н и ф е р с Pseudolamarckina tatarica. 
З о н а Temnop tych i t e s s y z r a n i c u s — чередование песков, алевритов и 
глин (43,7 м ) с Temnoptychites spp. , Т. dlptychus K e y s . , Thorsteinsso-
noceras schulginae B u r d . , Astlerlptychltes spp. , Polyptychites plenus 
В u r d., Pachyteuthls subrectangulata В 1 ti t h g., Cyllndroteuthis hara-
bylensis S a c h s et N a l n . , Buchia keyserllngl T r a u t s c h . и др . Зона 
Po lyp tych i t e s micha lsk i i — пески лептохлоритовые и известковистые 
песчаники, глины и а л е в р и т ы (25,5 м ) с видом-индексом и Poly ply chi-
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tes rectangulatus В о g o s i . , Astieriptychiies tenuiptychus B o d y l . , 
Acroteuthis acrei S w i n п. Комплекс двустворок такой ж е , к а к н в ни
ж е л е ж а щ и х отложениях . Ф о р а м и н и ф е р ы в зонах Temnop tych i t e s syz ra 
n i cus и Po lyp tych i t e s michalsk i i представлены комплексом с Pseudola
marckina tatarica и Marginulina graclllsslma corneolus. 

З о н а Po lyp tych i t e s po lyp tychus верхнего в а л а н ж и н а — песчанистые 
а л е в р и т ы с прослоями лептохлоритовых песчаников и глинисто-алеври
товых пород (19,6 м ) . В верхней части зоны выделены слои (10,5 м ) с 
Temnoptychites medlatus, Polyptychites spp. , Dichotomites spp . Отсюда 
M . Д . Бурдыкиной в 1982 г. описаны: Temnoptychites medlatus В u r d., 
Polyptychites michalskii В о g о s 1., P. rectangulatus В о g о s 1., P. ple-
nus B u r d . , Dichotomites aff. tardesclssus К о e п. Д л я верхнего в а л а н 
ж и н а х а р а к т е р н ы белемниты Acroteuthis acrei S w i n п., A. coartata 
S a c h s et N a l n . Комплекс двустворок сходен с н и ж н е в а л а н ж и н с к и м . 
Бухии представлены видом В. sublaevis K e y s., а п р е о б л а д а ю щ е й 
становится В. crassicollis K e y s . 

В бояркинской свите распространен комплекс остракод с Palaeocy-
iherldea Ignoia в а л а н ж и н с к о г о возраста . 

Б о я р к и н с к а я свита прослежена и в бассейне р. Котуй, где она за-
.легает на верхней юре. В а л а н ж и н с к а я ее часть составляет около 70 м. 
В р а з р е з е свиты выделены две нижние зоны нижнего в а л а н ж и н а и 
верхний в а л а н ж п н . 

В Усть-Енисейском районе расчленение в а л а н ж и н а на подъярусы 
условно , оно базируется в основном на комплексах ф о р а м и н и ф е р , со
поставленных с аммонитовыми зонами соседних районов . 

Н и ж н и й подъярус охватывает нижнехетскую свиту и н и ж н ю ю 
часть нижней подсвиты суходудинской свиты. Н и ж н е х е т с к а я свита 
трансгрессивно залегает на отложениях берриаса , верхней и средней 
юры. Она сложена п е р е с л а и в а ю щ и м и с я а л е в р о л и т а м и , а р г и л л и т а м и , 
аргпллитоподобными глинами с пачками и прослоями песчаников свет
л о й окраски . Отмечены м а л о м о щ н ы е прослои и конкреции известняка . 

Органические остатки в нижкехетской свите немногочисленны и 
обычно плохой сохранности. Н и ж н я я зона в а л а н ж и н а ископаемыми 
не п о д т в е р ж д е н а : с р е д н я я — Temnop tych i t e s s y z r a n i c u s — охарактери
зована находкой вида-индекса в средней части свиты, а из ископаемых 
верхней зоны в кровле свиты встречен Astieriptychiies stuben dorffl 
S c h m . П о всему р а з р е з у нижнехетской свиты прослежен р а н н е в а л а н -
ж и н с к и й комплекс фораминифер с Pseudolamarckina tatarica. М о щ 
ность нижнехетской свиты в прибортовых зонах прогиба колеблется в 
пределах 60—228 м, в погруженных — возрастает до 321 м. 

Суходудннская свита представлена переслаиванием глинисто-алев
ритовых и песчано-алевритовых пород и залегает м е ж д у морской ниж
нехетской и континентальной малохетской свитами. В разрезе свиты 
выделено четыре крупных ритма, которые а в т о р а м и р а с с м а т р и в а ю т с я в 
качестве самостоятельных подсвит. П е р в а я подсвита распространена 
только в погруженных зонах прогиба, где согласно з алегает на поро
дах нижнехетской свиты. Она сложена равномерно ч е р е д у ю щ и м и с я 
пачками песчаников, алевролитов и аргиллитов (264—500 м ) . К цен
тру прогиба возрастает роль глинисто-алевритовых пород. По всему 
р а з р е з у встречаются двустворки плохой сохранности. К пачкам песча
ника приурочены з а л е ж и газа . Р а н н е в а л а н ж и н с к и й возраст этой под
свиты установлен по комплексу ф о р а м и н и ф е р с Pseudolamarckina ta
tarica. 

Верхний подъярус в а л а н ж и н а охватывает вторую и частично 
третью подсвиты суходудинской свиты. В т о р а я подсвита распростране
на так ж е , к а к и первая . Р а з р е з ее по п л о щ а д и не в ы д е р ж а н и х а р а к 
теризуется различным соотношением глинистых и песчаных пачек 
(66—128 м ) . П о з д н е в а л а н ж и н с к и й возраст подсвиты определен на ос
новании весьма представительного комплекса ф о р а м и н и ф е р с Globuli-
па praelacrima. 
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В Анабаро-Хатангской седловине , на п-ове П а к с а , в а л а н ж и н с к и й 
ярус сложен глинами. В к а ж д о м подъярусе выделено по две зоны. 
З о н а Neotol l ia k l imovsk iens i s — глины с конкрециями известняка 
(15 м ) содержит Tollla subtilis V о г о п., Neotollia sp. , Astieriptychites 
ex gr. astlerlptychus B o d y 1., Acroteuthis posterior S a c h s , Buchia in
flata L a h. Зона Temnop tych i t e s s y z r a n i c u s — а л е в р о л и т ы глинистые , 
вверх переходящие в алевритовые глины с конкрециями известняка и 
сидерита (24 м ) . Отсюда определены: Temnoptychites rudis В о d у 1.. 
Т. variisculptus P a v l . , Astieriptychites tenuiptychus B o d y i . , Cyllndro
teuthis harabylensis S a c h s et N a l n . , Buchia keyserlingi T r a u t s c h . 

Зона Po lyp tych i t e s michalsk i i — алевролиты глинистые (23,8 м) с 
видом-индексом и Polyptychites ramulicosta Р a v 1., Astieriptychites 
tscherskil Р a v 1., Neotollia malmetschensls S c h u l g . , Neopolyptychi-
tes spp. , Dichotomites flexicosta К о e п., Acroteuthis bojarkae S a c h s 
et N a 1 п., Pachyteuthls subrectangulata B l t i t h g . Во всех трех з о н а х 
обнаруживается комплекс фораминифер с Reinholdella tatarica. З о н а 
Po lyp tych i t e s po lyp tychus верхнего в а л а н ж и н а (12 м ) о х а р а к т е р и з о в а 
н а Polyptychites ex gr . polyptychus K e y s., P. pseudopolyptychoides 
S c h u l g . , P. michalskii B o g o s l . , Dichotomites aft. tardescissus 
К о e п., Buchia sublaevis K e y s., и комплексом ф о р а м и н и ф е р с Globu-
lina praelacrima. 

Н а Восточном Т а й м ы р е в а л а н ж и н у соответствует толща (150 м ) 
п е р е с л а и в а ю щ и х с я глин, алевритов и песков с конкрециями глинистого 
известняка и сидерита , с о д е р ж а щ а я аммониты и бухии в а л а н ж и н а . Н а 
Северном Т а й м ы р е , в районе р . Л е н и н г р а д с к о й , н а б л ю д а ю т с я пески и 
глины с Buchia inflata L a h. и В. keyserlingi T r a u t s c h . 

В бассейнах рек Попигай и А н а б а р о т л о ж е н и я в а л а н ж и н с к о г о яру
са отвечают харабыльской свите (без ее нижней ч а с т и ) . Свита в целом 
представлена а л е в р и т а м и с крупными конкрециями известняка , чере
д у ю щ и м и с я с глинами (240 м ) . В а л а н ж и н представлен всеми четырь
мя зонами . Д л я нижней зоны х а р а к т е р н ы : Neotollia klimovskiensis 
K r i m h . , Tollla tolli P a v l . (p . П о п и г а й ) , Neotollia spp . , Temnoptychi
tes simplicisslmus В о d у 1., Astieriptychites spp . (p. А а н а б а р ) и Buchia 
infalata L a h. Д л я второй зоны х а р а к т е р н ы Temnoptychites syzranicus 
P a v l . , Polyptychites spp . (p. П о п и г а й ) , Menjaites imperceptus I. S a-
s о п., Astieriptychites spp., Euryptychites gravesiformls P a v I. (p . А н а 
бар ) и Buchia keyserlingi T r a u t s c h . В третьей (снизу) зоне при
сутствуют Polyptychites michalskii B o g o s l . , P. rectangulatus В o-
g o s l . , P. ramulicosta P a v l . , Neocraspedites spp. , Buchia keyserlingi 
T r a u t s c h . В верхней зоне найдены Polyptychites polyptychus K e y s.„ 
Dichotomites spp . и Buchia sublaevis K e y s . 

Готеривский ярус. Морские отложения готерива известны в Ени-
сей-Хатангском прогибе и Анабаро-Хатангской седловине . Д о с т а т о ч н о 
уверенно в ы д е л я е т с я только нижний подъярус . Верхний у с т а н а в л и в а 
ется условно. Он представлен частично угленосными, частично лагун
ными ф а ц и я м и и з а к л ю ч а е т отдельные прослои с о с т а т к а м и морской 
фауны, не позволяющими точно д а т и р о в а т ь в м е щ а ю щ и е о т л о ж е н и я . 
Н а р. А н а б а р и к востоку от нее готерив представлен прибрежно-кон-
тинентальными о б р а з о в а н и я м и . 

Граница в а л а н ж и н а и готерива проводится в Северной Сибири 
м е ж д у зонами Po lyp tych i t e s po lyp tychus и H o m o l s o m i t e s bo ja rkens i s . 
Л у ч ш и е естественные р а з р е з ы готерива находятся в Енисей-Хатанг-
ском прогибе, на р . Б о я р к е . Здесь , в 14 км н и ж е с л и я н и я левой и пра
вой Б о я р о к вскрыта верхняя часть бояркинской свиты (до 80 м ) , кото
р а я соответствует зоне H o m o l s o m i t e s bo ja rkens i s . В нижней половине 
ее — пески и а л е в р и т ы с конкрециями известковистого песчаника , с 
прослоями глин, в верхней — глины и алевриты. В нижней части зоны 
H o m o l s o m i t e s bo ja rkens i s М. Д . Б у р д ы к и н о й (1982 г.) в ы д е л е н ы слои 
с Dichotomites cf. trlptycholdes и Homolsomites sp. (6,7 м ) , которые, 
возможно, еще д о л ж н ы относиться к отложениям верхнего в а л а н ж и -
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на, т а к к а к отсюда был выделен п о з д н е в а л а н ж и н с к и й комплекс фора
минифер с Globulina praelacrima. Д л я зоны в целом х а р а к т е р н ы Ho
molsomites bojarkensis S c h u l g . , Н. indlstinctus S c h u l g . , Cyllndro
teuthis subporrectus B o d y 1., C. pachsensis S а с h s et N a 1 п., С. hara-
bylensls S a c h s et N a l n . , Acroteuthis vnigri S a c h s et N a l n . Сре
ди двустворок особенно обильны Buchia sublaevis K e y s . , присутству
ют т а к ж е Modiolus sibiricus B o d y 1., Liostrea anabarensis B o d y 1., 
Camptonectes imperialis asiaticus Z a k h. и др . Среди ф о р а м и н и ф е р от
мечены Tristlx ex gr . excavatum R e u s s . , Globulina ex gr . praelacrima 
M j a 11. , Glomosplrella gaultlna B e r t h . О с т а л ь н а я , б о л ь ш а я часть го
терива вошла в тигянскую свиту. 

В западной части Енисей-Хатангского прогиба готеривский воз
раст имеют третья и четвертая подсвиты суходудинской свиты. Третья 
подсвита в погруженных зонах согласно залегает на отложениях вто
рой подсвиты, а в приподнятых — с р а з м ы в о м на породах нижнехет
ской свиты. Р а з р е з этой подсвиты довольно в ы д е р ж а н и представлен 
чередованием алеврито-песчаных и алеврито-глинистых пород с расти
тельными остатками , редкими прослоями углей (61—183 м ) . Харак 
терны редкие устрицы Liostrea anabarensis В о d у 1. Выделенный ком
плекс ф о р а м и н и ф е р с Saccammina sp. , Trochammina sp . очень обеднен 
и содержит преимущественно примитивные песчаные ф о р а м и н и ф е р ы . 
которые х а р а к т е р н ы для позднего в а л а н ж и н а — р а н н е г о готерива. 

О т л о ж е н и я четвертой подсвиты (100—342 м) согласно з а л е г а ю т 
на породах третьей и с л о ж е н ы чередующимися песчаниками , алевро
л и т а м и и а р г и л л и т а м и . Количество прослоев глинисто-алевритовых по
род возрастает вверх по разрезу . Х а р а к т е р н а повышенная угленосность 
в виде линзочек и н е в ы д е р ж а н н ы х прослоев углей. Здесь были найде
ны редкие двустворки плохой сохранности, отпечатки Conlopterls sp. , 
Cladophlebls sp. 

H. В.- Ш а р о в с к о й из этих отложений был выделен своеобразный 
комплекс ф о р а м и н и ф е р — Hyperammina aptica D a m p , et M j a t l . , 
Glomosplrella continentalis S с h a г., Recurvoldes ex gr. neremovensis 
В u 1., Ammoscalaria tenuitestata К u s i n a, Ammobaculltes subasper 
В u 1.. который является аналогом комплекса с Hyperammina sp. , Crl-
thionina granum, известного из Б е р е з о в о - Ш а и м с к о г о района З а п а д н о й 
Сибири. 

М е ж д у реками Попигай и А н а б а р распространена б а л а г а ч а н с к а я 
свита , т а к ж е прейденная многочисленными колонковыми с к в а ж и н а м и 
на Нордвикской п л о щ а д и . Н и ж н я я граница свиты проводится по сме
не темных глин и алевритов х а р а б ы л ь с к о н свиты светлыми песками 
и а л е в р и т а м и б а л а г а ч а н с к о й свиты. Свита сложена песками с про
слоями алевритов и глин с конкрециями известковистых песчаников 
и алевролитов (30—175 м ) . В породах с о д е р ж а т с я растительный дет
рит, обломки обугленной древесины, гнезда и линзы угля . Отсюда бы
ли определены: Homolsomites bojarkensis S c h u l g . , Н. petschorensls 
B o g o s l . , Cyllndroteuthis pachsensis S a c h s et N a l n . , C. subporre
ctus B o d y 1., Buchia crassicollis К e у s., B. sublaevis К e у s. и ком
плекс ф о р а м и н и ф е р с Cribrostomoides Infracretaceous и Crlthionina gra
num. Б а л а г а ч а н с к а я свита имеет п о з д н е в а л а н ж и н с к и й — р а н н е г о т е р и в -
ский возраст . 

Т и г я н с к а я свита развита в бассейнах рек Котуй, Попигай , в ни
зовье р. А н а б а р , на Таймыре , а т а к ж е вскрыта многочисленными сква
ж и н а м и на полуостровах Юрюнг-Тумус и Хара-Тумус , у пос. Сындас-
ко, на мысе И л ь я . В большинстве случаев тигянская свита согласно 
з а л е г а е т на породах б а л а г а ч а н с к о й свиты, р е ж е с неглубоким размы
вом. Она сложена преимущественно песчаниками и песками с линзо-
видными прослоями, включениями и к а р м а н а м и глин, алевролитов или 
глинисто-алевритовых пород (до 210 м ) . Характерны, линзовидные про
слои и к а р а в а е о б р а з н ы е конкреции известковистых песчаников и алев
р о л и т о в . В верхней половине свиты выделен угленосный горизонт, со-
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д е р ж а щ и й н е в ы д е р ж а н н ы е прослои углей по 0,01—0,5 м. Кроме того, 
встречаются конкреции сидерита и пирита , окатыши глин, рассеянные 
гальки кварца и кремня . В нижней части тигянской свиты н а й д е н ы 
Buchia ex gr. crassicollis K e y s , и др . и выделен комплекс форамини
фер с Ammodiscus continentalis готеривского возраста . Из отпечатков 
листьев в свите о б н а р у ж е н ы : Coniopteris nympharum H e e r , Cladophle-
bis ex gr. argutula ( H e e r ) B o n t . , Xilssonia ex gr . orientalis H e e r , , 
Ginkgo ex gr. nuttonii ( S t e r n b . ) H e e r и др. Спорово-пыльцевые 
комплексы х а р а к т е р и з у ю т с я преобладанием спор Lygodium aff. japo-
nicum S w., L. planotuberculatum K.-M., Coniopteris spp. , Birisia aff. 
onychioides (V a s s i 1 e v s k. et K.-M.) S a m у 1. Много пыльцы Podo-
c a r p a c e a e и P i n a c e a e , единичны T a x o d i a c e a e — C u p r e s s a c e a e . Возраст 
тигянской свиты в целом готерив-барремский . 

Лагунно-континентальные отложения 

В западной части Енисей-Хатангского прогиба к этим о т л о ж е н и я м 
относятся: б о л ь ш а я часть малохетской свиты, я к о в л е в с к а я и н и ж н я я 
часть долганской свиты. В Е О С Т О Ч Н О Й части Енисей-Хатангского проги
ба и в Анабаро-Хатангской седловине данный комплекс о х в а т ы в а е т 
верхи тигянской, сангасалинскую, рассохинскую, огневскую и бегичев-
скую свиты. 

Малохетская свита (100—562 м ) , в с к р ы т а я многочисленными сква
ж и н а м и , з а л е г а е т на суходудинской свите с неглубоким р а з м ы в о м . 
Она представлена преимущественно песчаниками и песками с л и н з а м и 
и прослоями известковистых песчаников, незначительную роль играют 
глинистые и а л е в р и т о в ы е породы. Н а б л ю д а ю т с я прослойки и линзы уг
лей незначительной мощности. Отмечены линзовидные прослои и лин
зы мощностью до 0,1 м мелкогалечных конгломератов , с л о ж е н н ы е 
г а л ь к а м и к в а р ц а , кремня , халцедона , кварцита и и з в е р ж е н н ы х пород. 
В свите найдены отпечатки листьев Podozamiies cf. reinii G e y k.. Sphe-
nopteris kolymensis P г у п. неокомского облика и выделены спорово-
пыльцевые комплексы, д о м и н а н т а м и в которых я в л я ю т с я споры Coni
opteris spp., Leiotriletes и Sch izacaceae . Возраст малохетской свиты — 
поздний готернв—ранний апт. 

Яковлевская свита (270—559 м) представлена ч е р е д у ю щ и м и с я 
пачками глинисто-алевритовых и песчаных пород с п р е о б л а д а н и е м 
первых; х а р а к т е р н а п о в ы ш е н н а я угленосность . Н и ж н я я граница с в и т ы 
проводится по появлению прослоев углей. 

Породы яковлевской свиты с о д е р ж а т в большом количестве обуг
ленные растительные остатки и обломки древесины. Н а д н и ж н и м у г л е 
носным горизонтом найдены единичные двустворки , а Н. В. Ш а р о в с к о й 
(1968) выделен комплекс ф о р а м и н и ф е р с Haplophragmoides ex gr . 

chapmani, H. umbilicatulus, H. aff. sibiricus, Miliammina manltoben-
sls и др., х а р а к т е р и з у ю щ и й в З а п а д н о й Сибири о т л о ж е н и я раннего 
альба . Из отпечатков листьев известны Coniopteris cf. compressa V a s-
s i 1 е v s k., Sphenopteris cf. goepperti D u n k . , Pityophyllum ex gr. nor-
densklollH ( H e e r ) N a t h. Выделены два комплекса спор и п ы л ь ц ы . 
П е р в ы й ( н и ж н я я часть свиты) отличается п р е о б л а д а н и е м спор Conlop
terls spp . и незначительным с о д е р ж а н и е м спор Sch izaeaceae — Anemia 
spp. , Pelletieria spp . Среди пыльцы п р е о б л а д а е т Pro top icea spp . Второй 
(верхняя часть свиты) характеризуется высоким процентным содер
ж а н и е м гладких спор — Conlopterls spp . и Leiotriletes, схизейных (оби
лие спор Pelletieria, Lygodium spp. , видовое р а з н о о б р а з и е спор рода 
Anemia), м а к с и м а л ь н ы м с о д е р ж а н и е м спор Gle i chen iaceae и P o l y p o d i a -
сеае. Среди пыльцы п р е о б л а д а е т Pinus spp . Н и ж н и й комплекс , вероят
но, я в л я е т с я апт -альбскнм, верхний — альбским. 

Долганская свита (191—600 м ) имеет широкое распространение в 
з а п а д н о й части Енисей-Хатангского прогиба . З а л е г а е т согласно на под
стилающих породах яковлевской свиты. Свита представлена преимуще-
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ственно песками и песчаниками с резко подчиненным количеством 
глин и алевритов , приуроченных главным о б р а з о м к верхам свиты. 
Ш и р о к и м развитием пользуются конкреции песчаников и алевритов с 
кальцитовым и сидеритовым цементом, х а р а к т е р н ы многочисленные 
включения обломков обугленной древесины, зерна я н т а р я , г альки глин. 

Из отложений этой свиты выделены три спорово-пыльцевые ком
плекса. Н и ж н и й имеет альбский возраст , верхние два — сеноман-ран-
нетуронский. 

Сангасалинская свита (20—60 м ) , согласно з а л е г а ю щ а я на тигян
ской свите, в бассейнах рек А н а б а р и Попигай представлена лагунно-
континентальными отложениями . Н и ж н я я граница очень четкая и ус
т а н а в л и в а е т с я по появлению в ы д е р ж а н н ы х пластов углей р а б о ч е й 
мощности в основании свиты. Х а р а к т е р н о наличие конкреций сидерита , 
известковистого алевролита или песчаника , окатыши глин. 

В спорово-пыльцевом комплексе п р е о б л а д а ю т Gle ichen iaceae , мно
го P i n a c e a e , Dickson iaceae и P o d o c a r p a c e a e , что позволяет определить 
ее возраст к а к аптский. 

Рассохинская свита (30—220 м) распространена в тех ж е районах 
что тигянская и с а н г а с а л и н с к а я . Н и ж н я я граница ее у с т а н а в л и в а е т с я 
по исчезновению в разрезе углей. Свита сложена в основном песками 
с л и н з а м и глин и а л е в р и т о в , конкрециями известковистых песчаников 
и сидеритов с линзочками угля . 

Комплекс спор и пыльцы из отложений рассохинской свиты не 
отличается от выделенного в сангасалинской и возраст е е определяет
ся к а к аптский. 

Огневская свита (40—180 м) распространена т а к ж е широко, одна
ко на Ю ж н о м Тнгяне, на з а п а д н о м берегу Анабарской губы и в ни
зовьях р. Анабар она р а з м ы т а . Свита сложена в основном песками, 
чередующимися с глинами и а л е в р о л и т а м и . Н а р. Котуй и п-ове Хара-
Тумус в толще песков заключены три угленосных пачки. Мощность уг
леносных пластов колеблется от 1 до 6,6 м. К востоку (Восточный 
Т а й м ы р , бассейны рек Попигай и А н а б а р ) в р а з р е з е свиты возрастает 
роль песков, а средняя угленосная пачка в ы к л и н и в а е т с я . 

В нижней части свиты определены отпечатки Ginkgo ex gr . adian-
toides ( U n g . ) H e e r , Pityophyllum ex gr. nordenskioldii ( H e e r ) 
N a t h . , Phoenicopsis magnifolia P r y n . , Desmiophyllum magnum S a-
m у 1. Спорово-пыльцевой комплекс х а р а к т е р и з у е т с я значительным со
д е р ж а н и е м спор Gle ichen iaceae , Po lypod iaceae , S p h a g n u m , Schizaea-
ceae (Anemia, Mohria), пыльцы голосеменных — P inaceae , P o d o c a r p a 
ceae и сходен с к о м п л е к с а м и из верхней части яковлевской свиты, 
имеющей альбский возраст . 

Бегичевская свита (30—180 м ) , з а в е р ш а ю щ а я р а з р е з угленосной 
толщи, имеет ограниченное распространение , преимущественно в по
груженных участках прогиба и седловины. Полный ее р а з р е з известен 
в междуречье Х а т а н г и — К о т у я . Свита сложена в основном песками 
с л и н з а м и , к а р м а н а м и , н е в ы д е р ж а н н ы м и прослоями глинисто-алеври
товых пород. В песках отмечены скопления крупных стволов и облом
ков окаменелой и сидеритизированной древесины, с т я ж е н и я сидерита 
и пирита , крупные к а р а в а е о б р а з н ы е конкреции известковистого пес
чаника с обильными растительными остатками , линзы и п р о ж и л к и уг
ля , окатыши глин, рассеянные гальки к в а р ц а , к р е м н я и других пород. 

В Е Р Х Н И Й О Т Д Е Л 

Верхнемеловые о т л о ж е н и я на севере Сибири распространены ме
нее широко, чем нижнемеловые , и з а л е г а ю т согласно на породах ниж
него мела. Граница между ними проводится внутри литологически-
однородной песчано-алевритовой толщи по палинологическим данным. 

П о л н ы е разрезы верхнего мела (до 1150 м) сохранились в наи
более погруженных частях Енисей-Хатангского прогиба ( табл . 3 ) . В 

4 З а к . 1141 49 



ственно песками и песчаниками с резко подчиненным количеством 
глин и алевритов , приуроченных г л а в н ы м о б р а з о м к в е р х а м свиты. 
Ш и р о к и м развитием пользуются конкреции песчаников и алевритов с 
кальцитовым и сидеритовым цементом, х а р а к т е р н ы многочисленные 
включения обломков обугленной древесины, зерна я н т а р я , гальки глин. 

И з отложений этой свиты в ы д е л е н ы три спорово-пыльцевые ком
плекса. Н и ж н и й имеет альбский возраст , верхние два — сеноман-ран-
нетуронский. 

Сангасалинская свита (20—60 м ) , согласно з а л е г а ю щ а я на тигян
ской свите, в бассейнах рек А н а б а р и Попигай представлена лагунно-
континентальными отложениями . Н и ж н я я граница очень четкая и ус
т а н а в л и в а е т с я по появлению в ы д е р ж а н н ы х пластов углей р а б о ч е й 
мощности в основании свиты. Х а р а к т е р н о наличие конкреций сидерита , 
известковистого а л е в р о л и т а или песчаника , окатыши глин. 

В спорово-пыльцевом комплексе п р е о б л а д а ю т Gle icheniaceae , мно
го P i n a c e a e , Dickson iaceae и P o d o c a r p a c e a e , что позволяет определить 
ее возраст к а к аптский. 

Рассохинская свита (30—220 м ) распространена в тех ж е районах 
что тигянская и с а н г а с а л и н с к а я . Н и ж н я я граница ее у с т а н а в л и в а е т с я 
по исчезновению в разрезе углей. Свита сложена в основном песками 
с л и н з а м и глин и алевритов , конкрециями известковистых песчаников 
и сидеритов с линз оч ками угля . 

Комплекс спор и пыльцы из отложений рассохинской свиты не 
отличается от выделенного в сангасалинской и возраст ее определяет
ся к а к аптский. 

Огневская свита (40—180 м) распространена т а к ж е широко , одна
ко на Ю ж н о м Тигяне, на з а п а д н о м берегу Анабарской губы и в ни
зовьях р. Анабар она р а з м ы т а . Свита сложена в основном песками, 
чередующимися с глинами и а л е в р о л и т а м и . Н а р. Котуй и п-ове Хара-
Тумус в толще песков заключены три угленосных пачки. Мощность уг
леносных пластов колеблется от 1 до 6,6 м. К востоку (Восточный 
Т а й м ы р , бассейны рек Попигай и А н а б а р ) в р а з р е з е свиты возрастает 
роль песков, а с р е д н я я угленосная пачка в ы к л и н и в а е т с я . 

В нижней части свиты определены отпечатки Ginkgo ex gr. adian-
toides ( l i n g . ) H e e r , Pityophyllum ex gr. nordenskioldii ( H e e r ) 
N a t h . , Phoenicopsis magnifolia P r y n . , Desmiophijllum magnum S a-
m у 1. Спорово-пыльиевой комплекс х а р а к т е р и з у е т с я значительным со
д е р ж а н и е м спор Gle icheniaceae , Po lypod iaceae , S p h a g n u m , Sch izaea-
ceae [Anemia, Mohria), пыльцы голосеменных — P i n a c e a e , P o d o c a r p a 
ceae и сходен с к о м п л е к с а м и из верхней части яковлевской свиты, 
и м е ю щ е й альбский возраст . 

Бегичевская свита (30—180 м ) , з а в е р ш а ю щ а я разрез угленосной 
толщи, имеет ограниченное распространение , преимущественно в по
груженных участках прогиба и седловины. П о л н ы й ее р а з р е з известен 
в м е ж д у р е ч ь е Х а т а н г и — К о т у я . Свита с л о ж е н а в основном песками 
с линзами , к а р м а н а м и , н е в ы д е р ж а н н ы м и прослоями глинисто-алеври
товых пород. В песках отмечены скопления крупных стволов и облом
ков окаменелой и сидеритизированной древесины, с т я ж е н и я сидерита 
I! пирита , крупные к а р а в а е о б р а з н ы е конкреции известковистого пес
чаника с обильными растительными остатками , линзы и п р о ж и л к и уг
ля , окатыши глин, рассеянные гальки к в а р ц а , кремня и других пород. 

В Е Р Х Н И Й О Т Д Е Л 

Верхнемеловые о т л о ж е н и я на севере Сибири распространены ме
нее широко, чем нижнемеловые , и з алегают согласно на породах ниж
него мела . Граница м е ж д у ними проводится внутри литологически 
однородной песчано-алевритовой толщи по палинологическим данным. 

П о л н ы е разрезы верхнего мела (до 1150 м) сохранились в наи
более погруженных частях Енисей-Хатангского прогиба (табл . 3 ) . В 
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н Т а б л и ц а 3 
Подразделение верхнемеловых отложений Енисей-Хатангского прогиба 
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западной его части верхний мел вскрыт многочисленными с к в а ж и н а м и 
и о б н а ж а е т с я в береговых обрывах Енисейского з а л и в а , по р е к а м 
Т а н а м а , Д ж а н г о д а , Н и ж н я я Агапа , в бассейнах рек М а л а я Хета , П я -
сина и П у р а и представлен морскими осадками (за исключением сено-
манского и датского я р у с о в ) . В восточной части прогиба о б н а ж е н и я 
верхнего мела известны в береговых обрывах рек Б о л ь ш а я Р о м а н и х а , 
Маймеча , Л е д я н а я и Хета. Здесь преобладают континентальные и ла 
гунные фации . Л и ш ь в верхнем с а н т о н е — к а м п а н е н а б л ю д а ю т с я от
дельные прослои морских о т л о ж е н и й (мутинская с в и т а ) . 

Морские отложения 

Сеноманский ярус. К сеноману отнесена (большая) часть долган
ской свиты. Она вскрыта с к в а ж и н а м и почти на всех разведочных пло
щ а д я х . О т л о ж е н и я свиты отсутствуют в сводах Точинского, Малохет -
ского и Ниж не хе т с кого поднятий и частично р а з м ы т ы на их крыльях . 
Коренные выходы известны в районах Д о р о ф е е в с к о г о полуострова и 
Д ж а н г о д и н с к о - П я с и н с к о г о м е ж д у р е ч ь я (р. Н и ж н я я А г а п а ) . Граница 
м е ж д у верхним и н и ж н и м о т д е л а м и м е л а проводится условно в сред
ней части долганской свиты по палинологическим данным. Мощность 
свиты изменяется от 191 м в прибортовых зонах прогиба до 600 м и 
более в погруженных его частях. 

И з морских слоев верхней части свиты в районе р. Д ж а н г о д ы об
н а р у ж е н ы позднесеноманские Inoceramus pictus S о w. и / . incelebratus 
P e r g. 

Туронский ярус. Морские туронские отложения распространены 
на всей п л о щ а д и Енисей-Хатангского прогиба . 

К н и ж н е м у турону отнесена д о р о ж к о в с к а я свита (44—128 м ) , 
согласно з а л е г а ю щ а я на долганской свите . Она вскрыта с к в а ж и н а м и 
на Малохетской , Болыпехетской и Яковлевской п л о щ а д я х , а в есте
ственных выходах известна в бассейне р. П я с и н а (район рек Н и ж н я я 
Агапа и Д ж а н г о д а ) . Свита с л о ж е н а преимущественно глинами и алев 
ритами с редкими прослоями песков и песчаников . В основании свиты 
залегает фосфоритовый горизонт *. По всему разрезу встречаются кон
креции глинистых сидеритов, включения пирита . Отсюда определены 
Placenticeras cf. pseudoplacenta H y a t t , Borissiacoceras aff. ashurkof-
fae C o b b , et G г у с, Scaphites subdelicatus C o b b , et G г у с, Inocera
mus labiatus S с h 1 о t h., обосновывающие присутствие зоны Inocera
m u s l a b i a t u s . З д е с ь ж е выделен комплекс ф о р а м и н и ф е р с Gaudryina 
filiformis. 

К верхнему турону отнесена н и ж н я я пачка насоновской свиты 
(60—100 м ) . В естественных выходах о т л о ж е н и я н и ж н е й пачки ус
тановлены на п р а в о б е р е ж ь е р . Енисея (район пос. Воронцово, р . Ч а й 
к а ) , а т а к ж е в Д ж а н г о д и н с к о - П я с н н с к о м междуречье . Она представ
лена глинистыми а л е в р и т а м и , алевритистыми глинами с прослоями 
песков, песчаников и фосфоритов и расчленена на три биостратиграфп-
ч е с к и х п о д р а з д е л е н и я . 

Н и ж н я я часть пачки — зона I n o c e r a m u s l amarck i — алевриты гли
нистые с м а л о м о щ н ы м и прослоями фосфоритов и редкими прослоями 
песков и глинистых алевритов (20—28 м) с Inoceramus lamarcki 
P a r k., /. cuvteri S о \v., /. paralamarckl E f r e m., / . monopterus E f-
r e m., / . pogrebovi E f r e m. и д р . 

Средняя часть пачки — слои I n o c e r a m u s inaequ iva lv i s — сложена 
преимущественно а л е в р и т а м и зеленовато-серыми, с конкрециями и про
слоями фосфоритов (30—51 м ) с Inoceramus inaequivalvis S с h 1 u t., 
/. ecostatus E f r e m. В е р х н я я часть пачки — слои с Inoceramus cf. wood-
si— представлена светло-серыми песками, с редкими прослоями алев-

* В разрезе верхнего мела насчитывается семь (мощностью до 4 м) фосфорито
вых горизонтов, залегающих в основании выделенных свит или пачек. 
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р и т о в . Встречаются т а к ж е м а л о м о щ н ы е прослои фосфоритов и частые 
линзы песчаников с включением обугленной и м и н е р а л и з о в а н н о й дре 
весины. В них о б н а р у ж е н ы Inoceramus cf. woodsi B o h т . , / . pseudo-
cancellatus В о d у 1., / . pseudocancellatus gracilis B o d y 1., / . hoe-
penl H e i n z и определены фораминиферы Flabellina (?) pinnata 
S с h а г. И з отложений д о р о ж к о в с к о й свиты и нижней части перекры
в а ю щ е й ее насоновской свиты Н. М. Б о н д а р е н к о выделен единый па
линокомплекс с Taxod iaceae , P l a t a n a c e a e и Tricolpites tener (S a m o i l . ) 
В о n d а г., х а р а к т е р н ы й д л я о т л о ж е н и й турона и н и ж н е й части н и ж 
него коньяка . 

Коньякский ярус. Морские отложения коньяка вскрыты скважи
нами на Яковлевской, Малохетской и Болыпехетской п л о щ а д я х и уста
новлены в естественных выходах в береговых обрывах п р а в о б е р е ж ь я 
р . Енисей (район пос. Воронцово, р . Ч а й к а , урочище Сопочная К а р г а ) 
и в среднем течении р. Д ж а н г о д а . К о т л о ж е н и я м коньякского яруса 
отнесена вторая пачка нассновской свиты (100—200 м ) , согласно зале 
г а ю щ а я на первой. Она представлена глинами , а л е в р и т а м и и песками, 
с о д е р ж а щ и м и прослои фосфоритов и конкреции известковистых пес
чаников . Эти о т л о ж е н и я расчленены В. И. Е ф р е м о в о й на лону Inocera
m u s webs te r i , соответствующую нижнему коньяку и зону I. invo lu tus , 
соответствующую верхнему коньяку. 

Л о н а I n o c e r a m u s webs te r i нижнего коньяка — а л е в р и т ы и песча
ники с глауконитами (80—130 м ) . По всему р а з р е з у н а б л ю д а ю т с я 
редкие м а л о м о щ н ы е прослои фосфоритов и конкреций песчаников. 
З д е с ь найдены Inoceramus websteri М a n t., / . subalatus B o d y 1., / . 
pseudocancellatus B o d y 1., / . kleini M u 1 1., / . crassicollls В о d у 1., 
/ . ex gr . Inconstans W o o d s, / . subovatus V e r. 

Зона I n o c e r a m u s invo lu tus верхнего коньяка — глины, алевриты 
и пески с глауконитом и прослоями и л и н з а м и известковистых песча
ников в верхней части р а з р е з а (30—70 м ) , со Scaphites ventrlcosus 
М е е k et H a y d., Inoceramus Involutus S о w., /. russiensis N i k., /. 
subinvolutus В о d у 1., / . subtrigonalis B o d y l . , / . percostatus M u l l . , 
/. koegleri A n d., / . interruptus S c h m i d t . 

О т л о ж е н и я второй пачки насоновской свиты с о д е р ж а т комплекс 
ф о р а м и н и ф е р со Spiroplectammina senonana orientalls, Nodosarla obs-
cura и Dentalina basiplanata, с о с т а в л я я н и ж н ю ю часть слоев с Nodo-
s a r i i d a e (коньяк — нижний с а н т о н ) . 

Сантонский ярус. Морские отложения сантона вскрыты скважина 
ми на Болыпехетской , Малохетской и Яковлевской п л о щ а д я х . В есте
ственных выходах они известны в районе р . Т а н а м ы (урочище Оленьи 
Р о г а ) и в береговых обрывах рек Енисей и Д ж а н г о д а . К сантону от
несены две верхние пачки (третья и четвертая) насоновской свиты 
общей мощностью 250 м, к а ж д а я из которых соответствует подъ-
я р у с \ \ 

Н и ж н е м у сантону, по В. И. Ефремовой , соответствует лона Inoce
r a m u s pacht i , верхнему — слон с Inoceramus pinniformis jenisseensis 
и лона I n o c e r a m u s pa too t ens i s . Л о н а I n o c e r a m u s pach t i (третья пачка 
насоновской свиты) — серые и зеленовато-серые алевриты (150 м) с 
прослоями глин и фосфоритов с Placenticeras aff. planum H y a t t , Ino
ceramus cardissoides G o l d f., / . subcardlssoides S с h 1 u t., / . pachti 
A r k h . и комплексом ф о р а м и н и ф е р с а н о м а л и н п д а м и : Gavellnella sibi-
rica D a i n, G. ex g r . ammonoides R e u s s . 

К верхнему сантону отнесена верхняя четвертая пачка насонов
ской свиты (100 м ) . Она представлена а л е в р и т а м и , глинами и песками, 
с о д е р ж а щ и м и прослои фосфоритов . Н и ж н я я часть пачки (20—25 м ) 
выделена в слои с Inoceramus pinniformis jenisseensis. Отсюда опреде
лены Placenticeras cf. planum H y a t t , Baculites ex g r . ovatus 
S a y, Actinocamax laevigatus laidenensis M а с h 1 i n, Inoceramus 
lingua G о 1 d f.. / . steenstrupi L о г., / . alexandrovl B o d y 1., / . pinniformis 
jenisseensis B o d y ! . Верхняя часть пачки (65—80 м ) , с л о ж е н н а я глина-
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ми, алевритами и песками с прослоями фосфоритов и концепциями изве
стковистых песчаников, отнесена к лоне I n o c e r a m u s pa too tens i s . Кроме-
вида-индекса здесь встречены Inoceramus tanamaensis Е f г е т . , скопле
ния раковин Hypoxytoma tenuicostata R о е т . и комплекс фораминифер ' 
с Cibicidoid.es eriksdalensis. 

И з третьей и четвертой пачек насоновской свиты выделен пали
нокомплекс с Gothanipollis и впервые появившейся пыльцой Myricaceae-
и Tr ip ro jec tac i t es . Особенностью палинокомплекса является преоблада 
ние пыльцы голосеменных, а т а к ж е постепенное увеличение количества 
пыльцы покрытосеменных к верхам р а з р е з а . 

Кампанский ярус. Вскрыт с к в а ж и н а м и на Муксунинской, Майской, 
Соленинской, Мессояхской и Большехетской п л о щ а д я х . Выходы его« 
установлены в районе Яро-Танамского м е ж д у р е ч ь я и в среднем тече
нии р . Б о л ь ш а я Л а й д а . 

В западной части Енисей-Хатангского прогиба к а м п а н у соответ
ствует с а л п а д а я х и н с к а я свита (55—150 м ) , согласно з а л е г а ю щ а я на 
подстилающей насоновской свите. 

К нижнему к а м п а н у отнесена н и ж н я я , б о л ь ш а я часть свиты ( 5 5 — 
150 м ) , представленная глинами , участками опоковидными или обо
гащенными оолитами и бобовинами лептохлоритовых железистых руд. 
с прослоями фосфоритов . Отсюда определены Baculites obtusus М е е к,. 
В. ovatus S а у, Scaphites aquisgranensis S с h 1 u t , Scaphites hippocre-
pis D e к а у, составляющие лону Scaph i t e s h ippocrep is . Отсюда ж е в ы 
делен комплекс фораминифер с Ammobaculites dignus и Pseudoclavu
lina hastata admota. К верхнему к а м п а н у условно по положению в р а з 
резе отнесена верхняя часть с а л п а д а я х и н с к о й свиты (20 м ) , представ 
л е н н а я серыми а л е в р и т а м и . И з отложений свиты выделен п а л и н о к о м 
плекс с Triprojectacites и м а к с и м а л ь н ы м количеством Quercites sparsus 
( M a r t ) em. S a m o i l . и Gothanipollis spp . 

Маастрихтский ярус. Морским мелководным ф а ц и я м маастрихт 
ского яруса отвечает т а н а м с к а я свита , согласно з а л е г а ю щ а я на с а л п а 
даяхинской свите. Эти отложения вскрыты с к в а ж и н а м и в районе 
р . Б о л ь ш а я Л а й д а и на Большехетской площади , а в естественных вы
ходах установлены в береговых обрывах рек Б о л ь ш а я Л а й д а и Т а н а -
ма . Свита (30—132 м ) представлена песками и а л е в р и т а м и с прослоя
ми глин, фосфоритов и конкрециями песчаников. Отсюда определены 
Baculites anceps leopoltensis N о w., Tancredia americana M e e k, ука 
з ы в а ю щ и е на маастрихтский возраст в м е щ а ю щ и х пород. Эта ч а с т ь 
р а з р е з а выделена В. И. Ефремовой в слои с Baculites anceps leopolien-
sls и Tancredia americana. В т а н а м с к о й свите распространен палино
комплекс с Duplosporltes borealis, Pemphixipollenites sibiricus и макси
мальны разнообразием Triprojectacitet ( Р е ш е н и я . . . , 1981). 

Датский ярус. Этот ярус имеет очень ограниченное распростране
ние. О т л о ж е н и я его вскрыты с к в а ж и н а м и на Большехетской п л о щ а д и 
и в естественных выходах известны в районе Яро-Танамского между
речья, на п р а в о б е р е ж ь е р . Б о л ь ш а я Л а й д а и р . Соленой. К этому яру
су отнесена н и ж н я я часть кэтпарской свиты, к о т о р а я представлена као-
линизированными песками и песчаниками с прослоями алевритов , глин 
и сидеритизированных песчаников, с о д е р ж а щ и м и включения расти
тельного детрита и зерен я н т а р я . Д а т с к и й возраст ее условно устанав 
ливается по палинологическому комплексу с многочисленными Orbicu
lapollis globosus С h 1 о п. и Translucentipollis regularis С h 1 о п. 

Континентальные и лагунно-континентальные 
угленосные отложения 

В восточной части Енисей-Хатангского прогиба , в бассейне рек Ха
танги и Хеты верхнемеловые о т л о ж е н и я расчленены на свиты: беги-
чевскую (верхняя ч а с т ь ) , ледяную, хетскую, мутинскую и кресты-юрях-
скую. 
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Бегичевская свита распространена в основном вдоль р . Хатанги 
к востоку от устья р. Котуй. К верхнему мелу — сеноману (?) отнесена 
верхняя ее часть (описание см. в ы ш е ) . Граница м е ж д у альбом и сено
маном проводится внутри свиты условно по палинологическим д а н н ы м 
( Б о н д а р е н к о , 1967; Р е ш е н и я . . . , 1981). 

Ледяная свита (200 м) протягивается сплошной полосой по пра
в о б е р е ж ь ю р. Хеты, от р. Л е д я н о й до низовьев р . Котуй. Х о р о ш а я об
н а ж е н н о с т ь ее н а б л ю д а е т с я по р . Л е д я н о й , где свита сложена темно-
серыми а л е в р и т а м и , чередующимися со с л а н ц е в а т ы м и глинами и пес
к а м и с л и н з а м и песчаников , встречаются редкие прослои угля и частые 
м а л о м о щ н ы е прослои конгломератов . Контакт с подстилающей ее бе-
гичевской свитой н а б л ю д а т ь не удалось , но, по-видимому, м е ж д у ними 
имеется перерыв . 

Л и с т о в а я флора свиты представлена двумя комплексами : нижний, 
х а р а к т е р н ы й д л я нижней и средней частей свиты, содержит к а к типич
ные верхнемеловые ф о р м ы — C e p h a l o t a x o p s i s intermedia Н о 11., Dal
bergites sewardiana (S h а p.) V а с h г., Cissites comparabilis H о 11 ., 
т ак и ф о р м ы , встречающиеся в верхах нижнего и низах верхнего ме
л а — Arctopteris aff. rarinervis S a m y l . , Anomozamltes arcticus V a s-
s i 1 e v s k., Ginkgo ex gr. adiantoides (U n g.) Н е е г. Верхний флористи
ческий комплекс (верхняя часть свиты) содержит : Cephalotaxopsis he-
terophylla H o i k , Torreya gracilima H o i k , Trochodendroides richar-
dsonii ( H e e r ) К г у s h t., Pseudoproiophyllum boreale ( D a w s . ) H o l l . 
и др . (Абрамова в кн.: «Палеонтологическое о б о с н о в а н и е . . » , 1983) . 
В средней части свиты отмечается обилие пресноводного микрофито
планктона . И з верхних горизонтов ледяной свиты и из п о к р ы в а ю щ е й 
ее хетской свиты выделен единый палинокомплекс , х а р а к т е р н о й осо
бенностью которого я в л я е т с я расцвет Kryshtofovtacites (Jacutiana hir-
suta S a m o i k ) . П о спорово-пыльцевым д а н н ы м л е д я н а я свита имеет 
турон—коньякский (?) возраст . 

Хетская свита (90 м ) широко распространена вдоль р. Хеты, от 
устья р . Л е д я н о й до слияния рек Хеты и Котуя . Л у ч ш а я обнаженность 
ее н а б л ю д а е т с я в нижнем течении п р а в ы х притоков р . Хеты — по ре
к а м Б о я р к е , Р о м а н и х е , М а й м и ч е и д р . Эта свита согласно з алегает 
на ледяной свите и сложена светло-, темно-серыми и охристо-серыми 
песками и а л е в р о л и т а м и с подчиненными прослоями глинисто-алеври
товых пород, с включениями я н т а р я и бурого угля . И з к а р а в а е в свет
ло-серых песчаников, приуроченных к нижней части свиты, определе
ны Cephalotaxopsis heterophylla H o i k , Trochodendroides arctica (H e-
e r) B e r r y и др . Этот комплекс отличается от флористических ком
плексов верхней части ледяной свиты и в ы ш е л е ж а щ е й мутинской бед
ностью родового и видового состава , а т а к ж е отсутствием представи
телей рода Pseudoproiophyllum. П а л и н о к о м п л е к с хетской свиты отли
чается от комплекса из подстилающих отложений составом пыльцы 
цветковых растений: в нем появляются Parviprojectus spp . и Gothani
pollis gothanii W. К г. Н а основании палинологических и флористи
ческих д а н н ы х возраст хетской свиты м о ж е т быть определен к а к конь
якский—раннесантонский . 

Мутинская свита (60 м ) р а с п р о с т р а н е н а в бассейне среднего тече
ния р. Хеты, где согласно или с небольшим р а з м ы в о м залегает на 
подстилающих породах. Стратотип свиты находится на р. Хете, в 4-х км 
н и ж е фактории Мутино . Д о п о л н и т е л ь н ы й р а з р е з р а с п о л о ж е н на 
р . Маймече , вблизи урочища Я н т а р д а х . Свита представлена глинисты
ми а л е в р и т а м и , глинами с прослоями алевритов и песков в средней и 
верхней частях , конкрециями сидеритизированного алеврита с ракови
нами двустворчатых моллюсков и отпечатками растений. Н и ж н и е слон 
свиты относятся к верхнему сантону, что достаточно н а д е ж н о подтвер
ж д а е т с я находками Inoceramus patootensis patootensis L о г., / . fana-
maensis E f r e m., / . sibiricus D o b г., / . cf. geltingi F r e b . , / . digitatus 
S о w., / . lobatus M ii n s t., / . pinniformis W i 1 1 e t., / . aff. orientalis 



D. S о к., / . subcardissoides S с h 1 u t. Н а и б о л е е х а р а к т е р н ы м и в и д а м и 
являются Inoceramus ex gr. patootensis L o r . и / . sibiricus D о b г. (зо
на I n o c e r a m u s p a t o o t e n s i s ) . Несколько выше по р а з р е з у появляется 
Inoceramus aff. lobalus M u n s t., который у к а з ы в а е т и на к а м п а н с к и й 
возраст свиты. Верхние горизонты свиты почти не с о д е р ж а т ископае 
мых, за исключением единичных не определимых до вида инонерамов . 
По д а н н ы м В. П. Василенко , ф о р а м и н и ф е р ы из нижней части с в и т ы 
сходны с видами из березовской свиты З а п а д н о й Сибири. В н и ж н е й 
части свиты морские слои с м о л л ю с к а м и чередуются с прослоями, со
д е р ж а щ и м и многочисленные растительные остатки: Sequoia obovata 
К п о w 11. , S. rigida H e e r , много Pseudoprotophyllum boreale 
( D a w s . ) H o i k , Pisiia (?) marginata A b г a m о v a, Quereuxia angu-
lata ( N e w b . ) K r y s h t . и др . В целом комплекс растительных остат
ков свидетельствует с сантон-кампанском (?) возрасте пород. 

Состав пыльцы более разнообразен , чем в о т л о ж е н и я х хетской 
свиты. В нижних частях мутинской свиты выделен палинокомплекс с 
преобладанием морского фитомикропланктона . В средней части при
сутствуют два палннокомплекса : прибрежно-морской и континенталь
ный. 

Кресты-юряхская свита (50 м ) распространена преимущественно в 
бассейне р . Хеты. Стратотип ее находится на р. Хете, в 2-х км ниже 
устья р. Кресты-Юрях . Кресты-юряхская свита з а л е г а е т на мутинской 
без видимых следов р а з м ы в а . Она сложена а л е в р и т а м и светло-серыми 
мелко- и среднезернистыми, хорошо отсортированными, чередующими
ся с глинистыми темно-серыми, коричневатыми, иногда плитчатыми, 
плотными. В этих о т л о ж е н и я х встречены только неопределимые расти
тельные остатки. Д л я кресты-юряхской и верхней части мутинской 
свит х а р а к т е р е н комплекс с п р е о б л а д а н и е м Parviprojectus dolium S а-
m о i 1. и Aquilapollenites rombicus S a m о i 1. Споры и пыльца соответ
ствуют комплексу т а н а м с к о й свиты (Маастрихт) западной части Ени
сей-Хатангского прогиба , что позволяет определить возраст кресты-
юряхской свиты как маастрихтский . 

А Р К Т И Ч Е С К И Е О С Т Р О В А 

В настоящем очерке описаны меловые отложения нескольких ост
ровов морей Б а р е н ц е в а , Карского и Л а п т е в ы х , на которых н а б л ю д а 
лись наиболее полные р а з р е з ы мела . Сходство отложений мела на ост
ровах Свердруп и Б о л ь ш о й Бегичев позволило в ы д е л и т ь в них те ж е 
свиты, что и на материке . Подробно сведения об островах Советской 
Арктики приведены в работе «Геология С С С Р , т. 26» (1970) . 

НОВАЯ ЗЕМЛЯ 

Н И Ж Н И Й О Т Д Е Л . 

Породы с н и ж н е м е л о в ы м и окаменелостями встречены на островах 
Новой З е м л и главным образом в виде валунов и переотложенных кон
креций. Г. А. Е р м о л а е в и В . Д . Д и б н е р считают, что эти валуны име
ют местное происхождение . 

П о д а н н ы м Н . П. Голованова и В. К. Р а з и н а ( Д и б н е р , 1962), 
вдоль берегов залива Рейнеке и в губе Логинова (п-ов Пиритовый) 
на южной оконечности Новой З е м л и известны т а к ж е мелкие выходы 
алевритов и угленосные о т л о ж е н и я предположительно готерив-баррем-
ского (? ) возраста . 

Впервые нижнемеловые ископаемые с Новой З е м л и были описаны 
в 1881 г. С. Тульбергом из сборов А. Н о р д е н ш е л ь д а . В 1913 г. бога
тую коллекцию аммонитов описал Д . Н. Соколов по м а т е р и а л а м 
И . В. Сосновского. Позднее , в 1924 г. Г. З а л ь ф е л ь д о м и Г. Фреболь-
дом были описаны ископаемые остатки, собранные экспедицией 
О. Хольтедаля в 1921 г. В 20—50-х гг. материал , поступавший с Новой 
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З е м л и (коллекции А. А. Петренко , В. А. Р у с а н о в а , М. А. Л а в р о в о й , 
Р. Л . Самойловича , Ю. С. Бушканец , Г. Д . Б е л я к о в а , Г. А. Е р м о л а е 
ва , Г. А. З у е в а ) , изучали В. И. Бодылевский , Н. С. Воронец и 
Н . И. Ш у л ь г и н а . Сводка по мезозою Новой З е м л и была выполнена 
В. Д . Д и б н е р о м (1962) . В результате критического пересмотра литера
туры и описания ископаемых остатков В. И. Бодылевский составил 
стратиграфическую схему нижнего мела Новой З е м л и (1967) . 

Сведения по с т р а т и г р а ф и и и ископаемым мела Новой З е м л и бы
ли пополнены О. В. Черкесовым и М. Д . Бурдыкиной (Верхний палео
зой. . ., 1979; 1981), изучавшими конкреции и обломки пород с фауной 
и флорой мезозоя на п-овах П а н ь к о в а З е м л я и Бритвин, мысе Столбо
вом и на побережье Крестовой губы. 

Берриасский ярус. Н а п-овах Маточкином Ш а р е , Паньковой Зем
ле, мысе Столбовом и Поморской губе в в а л у н а х о б н а р у ж е н ы берриас
ские аммониты, виды которых в других регионах характеризуют ниж
ние и верхние горизонты берриасского яруса . На Маточкином Ш а р е 
найдены валуны с Surites. cf. spasskensis N i k. и Surites stenomphalus 
P a v l . Б л и з к и е к последнему виду S. cf. stenomphalus и 5 . aff. stenom
phalus о б н а р у ж е н ы соответственно на Паньковой З е м л е и Поморской 
губе . Н а мысе Столбовом М. Д . Б у р д ы к и н о й найдена Bojarkia cf. me
sezhnikowi S c h u l g . Н а х о д к и Surites cf. spasskensis у к а з ы в а ю т на 
присутствие на Новой З е м л е довольно низких горизонтов берриаса , 
соответствующих зонам Hec to roce ra s kochi и Sur i t es a n a l o g u s Северной 
Сибири. Виды рода Bojarkia х а р а к т е р н ы д л я верхней зоны бореально-
ного берриаса . 

В 1954 г. Г. А. Е р м о л а е в ы м и в 1955 г. Г. А. Зуевым с южной око
нечности Новой Земли были собраны Buchia volgensis L a h. и В. la-
huseni P a v l . (определение H. С. Воронец) , виды, х а р а к т е р н ы е д л я 
берриасского яруса . Форма Tollla aff. tolmatschowi Р a v 1., н а й д е н н а я 
О. Х о л ь т е д а л е м на Паньковой З е м л е , у к а з ы в а е т на нерасчлененные 
слои верхов берриаса—низов в а л а н ж и н а . 

Валанжинский ярус. В а л а н ж и н с к и е ископаемые, определенные и 
описанные В. И. Бодылевским (1967) , происходят из сборов В. А. Ру
санова , Н. А. К у л и к а , Р . Л . Самойловича и П. В. Виттенбурга с М а -
точкина Ш а р а , с П а н ь к о в о й З е м л и и из губы Поморской (сборы Семе
на В ы л к о ) . Аммониты в а л а н ж и н а , описанные М. Д . Бурдыкиной , со
браны на п-ове Бритвин и у мыса Столбового. 

В а л а н ж и н с к и й ярус представлен обоими подъярусами . К нижне
му относятся конкреции светлого известковистого песчаника с много
численными аммонитами зоны Temnop tych i t e s hopl i to ides Восточно-Ев
ропейской п л а т ф о р м ы ( = зона Temnop tych i t e s s y z r a n i c u s Северной Си
бири) и с более редкими а м м о н и т а м и зоны Po lyp tych i t e s michalsk i i . 
Д л я нижней зоны х а р а к т е р н ы : Temnoptychites hoplitoides N i k., Т. no-
vosemeltcus D. S о k., T. triptyhiformis N i k., T. simplex inflatus В o-
d у 1., Т. subiills В u r d., T. britvinensis В u r d., T. elegans B o d y 1., T. 
jucundus S a s о п., Т. dlptychus K e y s . , Т. borealis В о d у k, Т. vylkoi 
В о d у 1. (Бодылевский , 1967). 

Д л я зоны Po lyp tych i t e s micha lsk i i В. И. Бодылевский у к а з ы в а е т 
Polyptychites aff. michalskii B o g o s l . из конкреции песчаника более 
темного цвета, чем песчаник с темноптихитами, М. Д . Бурдыкиной опи
сан еще один вид в а л а н ж и н с к о г о аммонита — Polyptychites aff. poly
ptychus K e y s., который х а р а к т е р е н д л я зоны Po lyp tych i t e s polypty
chus . 

К нижнему в а л а н ж и н у относится т а к ж е р а к у ш н я к с комплексом 
дЕустворок и гастропод с п р е о б л а д а н и е м Buchia keyserlingi T r a 
u t s c h . Д о последнего времени на присутствие верхнего в а л а н ж и н а 
у к а з ы в а л и лишь бухни, определенные В. И. Бодылевским к а к Buchia 
cf. crassicollis K e y s , и В. cf. sublaevis K e y s . , собранные А. А. Пет
ренко в районе Паньковой З е м л и . В настоящее время на южном ост
рове Новой З е м л и (р. П л а в н и ч н а я ) С. А. К р а с н о ж е н найден аммонит, 
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очень близкий к виду Polyptychites polyptychus K e y s , (определение 
Н . И . Ш у л ь г и н о й ) . 

Готеривский ярус. Остается неясным, присутствуют ли на Новой 
З е м л е валуны с готеривской фауной. Г. Фребольд (Frebold , 1951) упо
минает о находке готеривского аммонита Simbirskiies sparstcostatus 
F г е b., однако ни описания его, ни и з о б р а ж е н и я не приведено. 

Готерив-барремский (?) ярусы. Н а юге Новой Земли , по берегам 
залива Рейнеке и в губе Логинова Н. П. Голованов и В. К. Разин в 
1954 г. о б н а р у ж и л и морскую террасу высотой 8 м, сложенную корич
нево-желтыми а л е в р и т а м и . А н а л и з спорово-пыльцевых комплексов из 
алевритов п о к а з а л , что в них н а р я д у со спорами и пыльцой поздне-
четвертичных растений о б н а р у ж е н а пыльца , среди которой п р е о б л а д а 
ют (до 8 5 % ) хвойные, подокарпусовые и араукариевые . К р о м е того, 
найдены единичные э к з е м п л я р ы пыльцы беннеттитовых, саговниковых, 
гинкговых, таксодиевых и эвкалиптовых . Б л и з к и й комплекс известен 
из отложений готерив-баррема севера З а п а д н о й Сибири. 

Аптский (?) ярус. В 1970 г. Ю. С. Б у ш к а н е ц и Г. Д . Б е л я к о в вбли
зи берега губы Г л а з о в а н а ш л п гальку бурого песчаника с аммонитом 
Deshayes i t e s sp . (определение Н . С. В о р о н е ц ) . 

Альбский ярус. Г. З а л ь ф е л ь д и Г. Фребольд (Salfeld, Frebold , 
1924) из коллекции О. Х о л ь т е д а л я с мыса Столбового определили из 
обломка темно-серой песчанистой породы а м м о н и т Sonneratia sp . и 
двустворку Inoceramus ex gr . concentricus P a r k , и отнесли эту поро
ду к апту. В. И.. Б о д ы л е в с к и й считал , что аммонит , определенный к а к 
Sonneratia sp., будучи сильно р а з д а в л е н н ы м , может п р и н а д л е ж а т ь к 
сеноманскому роду Styracoceras, a Inoceramus ex gr . concentricus 
P a r k . — виду / . revelatus K e y s . , которые довольно часто встречают
ся в верхнем мелу Печорского бассейна . Позднее В. И. Бодылевский 
сделал заключение о том, что д а ж е если определения вышеупомянутых 
авторов правильны, то эти формы скорее у к а з ы в а ю т на альбский , а не 
на аптский возраст . 

В 1976 г. О. В . Ч е р к е с о в ы м на п-ове Б р и т в и н был о б н а р у ж е н 
Arcthoplites aff. jachromensis N i k . , который х а р а к т е р е н д л я зоны Ley-
mer ie l la t a rde fu rca t a нижнего а л ь б а . 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

О б н а р у ж е н н ы й на п-ове Бритвин в обломке глинистого известняка 
Inoceramus cuvieri S o w . ( Е ф р е м о в а , Черкесов в кн.: «Верхний палео 
з о й . . . » , 1979), у к а з ы в а е т на присутствие здесь верхнетуронских о т л о ж е 
ний. К р о м е того, в песках, с л а г а ю щ и х 28-метровую морскую террасу , 
были найдены переотложенные туронские ф о р а м и н и ф е р ы — Haplophra
gmoides rotus sibiricus Z a s р. (определение В. А. Б а с о в а ) . 

ОСТРОВА КАРСКОГО МОРЯ 

Н И Ж Н И Й ОТДЕЛ 

Н а о-ве Свердруп н и ж н е м е л о в ы е о т л о ж е н и я пройдены с к в а ж и н о й 
Свердруп-1 , керн которой о б р а б а т ы в а л с я И. В . Школой , 3 . 3 . Р о н к и 
ной, Е. Г. Бро , Г. Н. Карцевой , Н . И. Шульгиной и др . в 1981—1982 гг. 
М о л л ю с к и и ф о р а м и н и ф е р ы определялись Е . С , Ершовой , В . А. Б а с о 
вым, Л . Б . Василенко ; спорово-пыльцевые комплексы — В. В. П а в л о 
вым и Н. М. Б о н д а р е н к о . 

В р а з р е з е мела о-ва Свердруп в ы д е л я ю т с я те ж е свиты, что и в 
Усть-Енисейском районе . Н и з а м нижнего мела отвечает н и ж н е х е т с к а я 
свита б е р р н а с - в а л а н ж и н с к о г о возраста (134 м ) . Она с л о ж е н а аргил-
литоподобными глинами и глинистыми а л е в р и т а м и с конкрециями к а р 
бонатных глин и алевритов . В низах свиты встречены неопределимые 
аммониты и белемниты и л и ш ь в 57 м от ее основания о б н а р у ж е н а 
р а н н е в а л а н ж и н с к а я Buchia cf. keyserlingi T r a u t s c h . П р и м е р н о в-



этом ж е интервале встречен комплекс ф о р а м и н и ф е р с Recurvoides ob-
skiensis, R. transitorius и д р . б е р р и а с - в а л а н ж и н с к о г о возраста . 

В ы ш е по р а з р е з у в ы д е л я е т с я суходудинская свита (50 м ) , пред
с т а в л е н н а я а л е в р и т а м и с включениями глинисто-алевритового и пес
чаного м а т е р и а л а с конкрециями известковистых алевритов . Из отло
жений свиты определены Нототуа cf. anabarensis В о d у 1., Thracia 
aff. lata T r a u t s c h . и выше комплекс ф о р а м и н и ф е р с Haplophrag
moides infracretaceous, Trochammina gyrotdinlformis, Ammobaculites su-
basper и др. , х а р а к т е р н ы х д л я нижнего готерива . В . В. П а в л о в ы м был 
о б н а р у ж е н спорово-пыльцевой комплекс готерив-раннебарремского ( ? ) 
возраста , в котором преобладают споры ( 8 5 % ) над пыльцой голосе
мянных. В целом возраст суходудинской свиты на о-ве Свердруп опре

д е л я е т с я к а к валанжин-готеривский . 
Породы суходудинской свиты постепенно сменяются континенталь-

но-лагунными о т л о ж е н и я м и малохетской свиты (210 м ) . Она сложена 
а л е в р и т а м и , глинистыми породами с углистыми включениями и расти
тельными о с т а т к а м и . Присутствуют т а к ж е конкреции алевритов и пес
чаников . В свите встречены редкие ф о р а м и н и ф е р ы — Ammobaculites 
ex gr . pseudolnfimus G e r k e et S о s s i p. и Glomosplrella gaultlna 
B e r t h . Возраст свиты готерив—апт . 

Н н ж н е м е л о в ы е породы в р а з р е з е с к в а ж и н ы з а в е р ш а ю т с я яков
левской свитой апт-альбского возраста (460 м ) . Она с л о ж е н а глини
сто-алевритовыми породами с неопределимыми двустворкамИ и альб-
скими ф о р а м и н и ф е р а м и : Haplophragmoides nonioninoides R e u s s , Я . 
cushmani L o e b l . et T a p p., Millammina manitobensis W i c k . В поро
д а х обнаружен т а к ж е позднеаптский—альбский спорово-пыльцевой 
комплекс . С л е д у ю щ а я выше по р а з р е з у д о л г а н с к а я свита ( 2 1 2 м) пред
ставлена континентальными песками и крупнозернистыми а л е в р и т а м и . 
В нижних слоях ее о б н а р у ж е н позднеальбский спорово-пыльцевой ком
плекс. В целом свита имеет альб-сеноманский возраст . 

На о-вах Арктического Института . Сергея Кирова , Исаченко , Уеди
нения, Визе и У ш а к о в а присутствуют угленосные континентальные 
осадки нижнего мела . И х апт-альбский (? ) возраст у с т а н а в л и в а е т с я по 

«спорово-пыльцевым комплексам и древесине (Дибнер , З а х а р о в в кн.: 
«Геология С С С Р » , т. 26, 1970) . Кроме того, по данным И. И. Р о ж д е 
ственской, в центральной части о-ва Исаченко выходят на поверхность 
с л а н ц е в а т ы е , тонкоплитчатые песчаники, возраст которых предположи
тельно раннемеловой . В hh'XJ найдены отпечатки хвойного Sciadopitys 
sp . (определения Л . Н. А б р а м о в о й ) , сходного с Sciadopitys ovalifoli-
tis A b г a m о v а из огневской свиты Енисей-Хатангского прогиба 
(р. К о т у й ) . П о этим отпечаткам возраст пород, по-видимому, альбский. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

На о-ве Свердруп верхний мел вскрыт той ж е скважиной , что и 
нижний, и только о т л о ж е н и я маастрихтского яруса (по д а н н ы м 
Ю . Г. С а м о й л о в и ч а и д р . ) выходят на дневную поверхность в южной , 
центральной и северной частях острова. К сеноманскому ярусу отнесе
на верхняя часть долганской свиты ( о б щ а я мощность 2 1 2 м ) , сложен
н а я песчаниками и а л е в р и т а м и с прослоями глин и глинистых алевро 
литов. Присутствуют редкие прослои песчаников и линзы угля . П о дан
ным Н . М . Б о н д а р е н к о , палиноспектр х а р а к т е р и з у е т с я резким преоб
л а д а н и е м спор (70—74,5 % ) над пыльцой голосеменных и по видово
му и родовому составу хорошо сопоставляется с комплексом спор и 
пыльцы из сеноманских о т л о ж е н и й Енисей-Хатангского прогиба . 

К нерасчлененным турон-кампанским отложениям отнесены мор
ские о б р а з о в а н и я , представленные слоистыми алеврито-глинистыми и 
г л и н и с т о - а л е Е р и т о в ы м и породами, а л е в р о л и т а м и и сидеритизнрован-
ными глинами. В ш л а м е с глубины 266—267 м о б н а р у ж е н ы неопреде

л и м ы е двустворки. И з этих ж е отложений выделено два палиноспектра . 
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Н и ж н и й х а р а к т е р е н д л я отложений верхнего турона—коньяка (?) з а 
падной части Енисей-Хатангского прогиба . Верхний у к а з ы в а е т на р а н -
несантонский возраст . С а м а я верхняя часть т о л щ и морских отложений 
по положению в р а з р е з е , вероятно , относится к к а м п а н с к о м у ярусу. 
Мощность всей толщи 262 м. 

Морские мелководные фации маастрихтского яруса вскрыты в 
с к в а ж и н е и выходят на дневную поверхность в многочисленных обна
ж е н и я х . Они представлены песками с угольным детритом и глинисты
ми а л е в р и т а м и с включениями редких фосфоритов . Присутствуют кон
креции сидеритизированных песчаников с Lopatinia sp. Мощность отло
жений 42,3 м. Выделенный из средней части р а з р е з а палинокомплекс 
х а р а к т е р е н д л я Маастрихта западной части Енисей-Хатангского про
гиба . 

На о-ве Большом (острова Арктического И н с т и т у т а ) , на мысе Ку
цый Нос о б н а ж а ю т с я пески с прослоями конгломератов , с о д е р ж а щ и х 
скопления обугленной древесины и кусочков я н т а р я . В осыпи найде
ны обломки окремненнсй древесины, а т а к ж е неопределимые отпе
чатки моллюсков . Ю. Г. Самойловнчем на этом острове установлена 
т о л щ а , представленная мелкозернистыми алевритистыми песками с 
включениями линз алевритов и глин. В палинокомплексе присутству
ют формы, характерные для отложений сеномана — турона и низов сан-
тона. Н и ж н я я граница толщи неизвестна , п е р е к р ы в а е т с я она отложе
ниями неоген-раннечетвертичного возраста . 

На о. Б е л о м в настоящее в р е м я параметрической с к в а ж и н о й 
вскрыт р а з р е з морских отложений верхнего мела . Г. Н. К а р ц е в а и 
В . И. Е ф р е м о в а выделяют в р а з р е з е три толщи (снизу в в е р х ) : 1) пес
ки, песчаники, глины и алевриты (долганская с в и т а ) ; 2 ) пески, зелено
в а т ы е алевриты с прослоями фосфоритов с Proplacenticeras sp. , Inoce
ramus labiatus — зона I. l a b i a t u s нижнего турона ( д о р о ж к о в с к а я сви
та, ее подошва на глубине 1400 м ) ; 3 ) глины и алевриты сенона. П р е д 
в а р и т е л ь н а я мощность верхнего мела 1000—1100 м. 

ОСТРОВА МОРЯ ЛАПТЕВЫХ 

Выходы нижнего мела известны на о-вах Б о л ь ш о й Бегичев , П р е 
о б р а ж е н и я (юго- западная часть моря Л а п т е в ы х ) . 

Среди ниж не меловых отложений о-ва Большой Бегичев в ы д е л я 
ются морские в а л а н ж и н с к и е и нижнеготеривские породы б а л а г а ч а н 
ской свиты (Чирва , Ш у л ь г и н а , 1978) и лагунно-континентальные угле 
носные о б р а з о в а н и я раннеготеривско-альбского возраста ( тигянская , 
сангасалинская , рассохинская , огневская свиты) . В а л а н ж и н с к а я часть 
б а л а г а ч а н с к о й свиты сложена глинами , а л е в р о л и т а м и и п е с ч а н и к а м и 
(в р а з н ы х соотношениях) . В нижних ее слоях о б н а р у ж е н ы р а н н е в а л а н -
жинские Polyptychites cf. ramulicosta P a v l . , Buchia keyserlingi T r a 
u t s c h . И з более высоких слоев определены Dichotomites cf. bidichoto-
mus L e y гл., Polyptychites cf. polyptychus B o g o s l . , Neocraspedltes 
glganteus I m 1 a y, Bochianttes demissus В о d v 1. и др . (Б \ т рдыкина , 
1981). 

В готеривской части свиты выделяется н и ж н я я часть, представлен
ная морскими о т л о ж е н и я м и , и верхняя — лагунно-континентальными. 
Граница м е ж д у ними проводится по появлению первых прослоев углей. 
Н и ж н я я ( м о р с к а я ) часть свиты (61 м) состоит из трех толщ: песчано-
алевритовой , песчаной и глинисто-алевритовой. Из нижней толщи 
М. Д . Бурдыкиной определены Homolsomites sp. (?Dichotomi tes s p . ) , 
Buchia sublaevis K e y s . , B. crassicollis K e y s , и др . предположитель
но раннегстеривского возраста (Басов и др . В кн.: «Палеонтологиче
ское о б о с н о в а н и е . . . » , 1983). 

Тигянская свита (190 м) в низах представлена песками с обуглен
ными растительными остатками и конкрециями известковистых песча
ников. Выше породы состоят из глинисто-алеврито-песчаного материа -
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ла . Возраст свиты по спорово-пыльцевым комплексам условно определя
ется к а к поздний г о т е р и в — б а р р е м . П о к р ы в а ю щ а я тигянскую сангаса 
л и н с к а я свита представлена углистыми глинами с мелкими раститель
ными о с т а т к а м и и конкрециями известковистых алевролитов . Среди 
глин имеются прослои мелкозернистого песка и глинисто-алевритовых 
пород. 

В ы ш е л е ж а щ а я рассохинская свита состоит из песков с линзами 
бурых углистых песчаников . О б щ а я мощность свит 210 м. Охарактери
зованы свиты спорово-пыльцевым аптским комплексом. З а в е р ш а е т раз 
рез нижнего мела огневская свита (более 210 м ) . Она состоит в низах 
из алевритов , глин и углей. В ы ш е з а л е г а е т пачка песков с конкреция
ми известковистых песчаников . В глинах и углях о б н а р у ж е н спорово-
пыльцевой комплекс альбского возраста . 

НОВОСИБИРСКИЕ ОСТРОВА 

н и ж н и й О Т Д Е Л 

В нижнем мелу архипелага выделяются морские отложения бер
р и а с а — в а л а н ж и н а , континентальные а п т а — а л ь б а и нерасчлененные — 
низов нижнего мела . Б е р р и а с - в а л а н ж н н с к и е образования установле
ны на о-вах Столбовом и М а л о м Л я х о в с к о м . 

Н а о-ве Столбовом морские отложения мела согласно з а л е г а ю т 
на к и м е р и д ж - в о л ж с к и х породах и п о д р а з д е л я ю т с я на две литологиче-
скис толщи: н и ж н ю ю — песчаниковую и верхнюю — алевролито-песча-
никовую. Д л я обеих толщ (более 300 м) х а р а к т е р н о ритмичное пере
слаивание песчаников, алевролитов , аргиллитов . Б е р р и а с - в а л а н ж и н -
ский возраст т о л щ доказывается находками Buchia lahuseni P a v l . , В. 
cf. fischeriana O r b . , Buchia sp. (ex gr . okensis — spasskensis P a v l . ) , 
B. ex gr . sublaevis K e y s . (Виноградов , Явшиц в кн. «Геология и по
лезные ископаемые», 1975). 

На о-ве М а л о м Ляховском , по данным Н. М. Бондаренко , 
Э. Н. П р е о б р а ж е н с к о й и Л . Б. Очаповского, берриас -валанжинские от
л о ж е н и я (300—400 м) представлены глинистыми алевритами с ракови
нами двустворок, обломками древесины, фрагментами листьев, расти
тельным детритом. 

Нерасчлененные отложения низов нижнего мела вскрыты буровой 
скважиной на о-ве З е м л я Бунге. Р а з р е з сложен, по данным Н. М. Бон
даренко , Э. Н. П р е о б р а ж е н с к о й и Л . Б. Очаповского, темно-серыми 
глинистыми алевритами , аргиллитоподобными глинами с редкими про
слоями песчаников, алевролитов и водорослевых известняков . Здесь об
н а р у ж е н ы обломки аммонитов , двустворок, гастропод, брахиопод и фо
р а м и н и ф е р ы : Lenticulina nivalis S с h 1. et G e r k e , Pseudolamarckina 
tataiica R o m . , Saracenaria solita В u 1 a t., Saccammlna laihraml T a p -
p a п. О б щ а я мощность этой толщи около 100 м. 

Континентальные отложения а п т а — а л ь б а объединены в угленос
ную б а л ы к т а х с к у ю свиту. Л у ч ш е всего разрез этой свиты представлен 
на о-ве Котельном (Э. Н. П р е о б р а ж е н с к а я и др., 1975 г . ) . Она з алегает 
с размывом и угловым несогласием на триасе — нижней юре и сложе
на глинами, алевритами , песками, песчаниками и галечниками с про
слоями каменного угля и сидеритовымн конкрециями с флорой. По 
наличию только в верхней части свиты вулканогенных пород в ней вы
делено две подсвиты (более 470 м ) . В нижней подсвите Н. Д . Васи
левской определены остатки растений апт-альбского возраста : Birisia 
onychioides (V a s s i 1 е v s k. et К. - M . ) S a m y l . , Coniopteris saporta-
na (H e e r) V a c h г.. Anomosamites arcticus V a s s i 1 e v s k. 

На о-вах Фаддеевском и З е м л е Бунге, по данным Г. В. Труфанова 
и Э. Н. П р е о б р а ж е н с к о й , к балыктахскон свите (10—15 м) отнесены 
пластичные глины с обломками пепловых туфов и прослоями каменных 
углей. На о-ве Беннетта , по данным Д . А. Вольнова , Д . С. Сорокова , 
Э. Н. П р е о б р а ж е н с к о й , б а л ы к т а х с к а я свита сложена песчаными и гли-
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нистыми породами с прослоями каменных углей и комплексом спор и 
пыльцы, х а р а к т е р н ы х д л я второй половины раннего мела . 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

Верхний мел о б н а ж а е т с я в береговых обрывах мыса Утес Д е р е 
вянных гор и на юго-западе о-ва Н о в а я Сибирь. Кроме того, он вскрыт 
с к в а ж и н а м и на о-вах З е м л я Бунге, Фаддеевском и прилегающей к ним 
акватории з а л и в а Теренштрома и пролива Санникова . О т л о ж е н и я 
верхнего мела з а л е г а ю т на нижнемеловых ( б а л ы к т а х с к а я свита) с раз 
мывом и представлены континентальными фациями , с о д е р ж а щ и м и 
один из наиболее богатых на севере Сибири комплексов листовой фло
ры, спор и пыльцы. 

Верхний мел расчленен Г. В. Труфановым и др . (Верхний палео
з о й . . . , 1979) на две свиты: бунгинскую и деревянногорскую. Бунгин-
ская свита (150—170 м) представлена глинами и алевритами с про
слоями и пачками песков, песчаников, алевритов и бурых углей. В сви
те выделено два палинокомплекса . нижний из которых сеноманского 
возраста , а верхний — сеноман-туронского. Растительные остатки под
т в е р ж д а ю т лишь позднемеловой возраст свиты. 

Д е р е в я н н о г о р с к а я свита з алегает согласно на бунгинской и сло
ж е н а глинами, алевритами и туфогенными песками, чередующимися 
с прослоями и пачками песчаников, алевритов , аргиллитов и бурых уг
лей (НО м ) . Средняя и верхняя части свиты с о д е р ж а т многочислен
ные растительные остатки, среди которых обильны хвойные (семейство 
P i n a c e a e ) ; богато представлено семейство Taxod iaceae , доминантой по
крытосеменных является Pseudoprotephyllum boreale ( D a w s . ) Н о 1 1., 
кроме того, найден Cephalotoxopsis heterophylla H o i l i c k . В целом 
растительные остатки свидетельствуют о турон-сенонском возрасте 
включающих их пород. П о данным Н. М. Бондаренко , верхи бунгин
ской и вся деревянногорская свиты о х а р а к т е р и з о в а н ы одним палино-
комплексом турон-коньякского (?) возраста . 

X. ВОСТОЧНАЯ С И Б И Р Ь 

Н И Ж Н И Й ОТДЕЛ 

Распространение нижнемеловых отложений приурочено к северо
восточной и восточной окраинам Сибирской п л а т ф о р м ы , где эти отло
ж е н и я выполняют Ленский угленосный бассейн, в котором развиты 
преимущественно угленосные осадки (рис. 6 ) . К востоку от Ленского 
бассейна , на обширной территории от Верхоянья до п р а в о б е р е ж ь я 
р. Колымы, локально распространены угленосные и вулканогенные ме
ловые образования . В этих районах наиболее полно изучены нижнеме
ловые отложения в З ы р я н с к о м угленосном бассейне и в Омсукчанской 
впадине (Балыгычан-Сугойском прогибе) . 

К югу от Ленского бассейна, в пределах южной окраины Алдан
ского нагорья (Южно-Якутский угленосный бассейн) известны неболь

шие разрозненные поля распространения нижне
го мела, представленного угленосными и в мень
шей степени вулканогенными о б р а з о в а н и я м и . 

Ленский бассейн 

Впервые морские и угленосные отложения 
нижнего мела были установлены в конце прош
лого столетия А. Л . Чекановским в низовьях рек 
Л е н ы и Оленёка и Э. В. Толлом в районах 
р. А н а б а р и Анабарской губы. С о б р а н н а я ф а у н а 
была описана И. И. Л а г у з е н о м , Д . Н. Соколо
вым, А. П. П а в л о в ы м , а флора — О . Геером. 

Рис. в. Обзорная карта вы
х о д о в мела Восточной Си

бири 
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О. Геер (О. Heer , 1878 г.) ошибочно определил возраст растительных: 
остатков к а к юрский. В. М. Л а з у р к и н (1936 г.) обосновал п р и н а д л е ж 
ность морских отложений северной части Приверхоянского прогиба к 
в а л а н ж и н у (и б е р р и а с у ) , а угленосных — к более высоким горизонтам 
нижнего мела . Первые стратиграфические схемы меловых о т л о ж е н и й 
Л е н о - А н а б а р с к о й впадины и севера Приверхоянского прогиба были р а з 
работаны А. И. Гусевым (Труды Межведомственного. . . , 1957). Изуче
нием меловых отложений этой территории з а н и м а л и с ь т а к ж е П. И. Глу-
шинский, Г. А. Е р м о л а е в , И. М. Мигай , И. Г. Н и к о л а е в , Д . С. Сороков,. 
Ю. С. Б у ш к а н е ц , Д . А. Вольнов, Т. П. Кочетков, С. И. Грошин и д р . 

П е р в а я попытка расчленения угленосных отложений Ю ж н о г о При-
верхоянья п р и н а д л е ж и т Н . П. Хераскову (Херасков, Колосов , 1938), 
выделившему в Сангарском районе нижнемеловую сангарскую свиту. 
В дальнейшем В. А. В а х р а м е е в ы м (1958) и др . она б ы л а разделена 
на батылыхскую, эксеняхскую и хатырыкскую свиты. 

Впервые флористическое обоснование возраста нижнемеловых о т 
ложений было дано Н. Д . Василевской (1956) и В. А. В а х р а м е е в ы м 
(1958) . Позднее большую работу в этом направлении провела А. И. К и -
ричкова . 

В 1961 г. в г. Якутске на Межведомственном стратиграфическом 
совещании были внесены уточнения в р а з р а б о т а н н ы е стратиграфиче
ские схемы и в нижнемеловых отложениях были выделены слои, х а р а к 
теризующиеся определенным комплексом растений. 

Н и ж н е м е л о в ы е отложения по о к р а и н а м Сибирской п л а т ф о р м ы 
протягиваются полосой широтного простирания от р . Хатанги на з а 
паде, до устья р. Л е н ы на востоке, а затем от устья р. Л е н ы вдоль 
ее долины полосой почти меридионального простирания у П о л я р н о г о 
круга, д а л е е к югу р а с ш и р я ю щ е й с я и о х в а т ы в а ю щ е й бассейны нижне
го и среднего 'течения р. В и л ю я и низовьев р. А л д а н а . Эти отложения 
представлены главным образом пресноводно-континентальными угле
носными и в меньшей мере морскими осадками . 

Н а и б о л е е хорошо нижнемеловые отложения о б н а ж а ю т с я по бере
гам рек Л е н ы , Оленека , А л д а н а , В и л ю я и их притоков. В П р и в е р х о -
янском прогибе и Вилюйской синеклизе пробурены колонковые и опор
ные глубокие роторные с к в а ж и н ы , вскрывшие меловые отложения . 
Н а и б о л е е в а ж н ы м и д л я стратиграфии мела являются опорные сква
ж и н ы : Н а м е к а я (на р. Л е н е у пос. Н а м ц ы ) , Б а х ы н а й с к а я (р. Л е н а , 
в устье р. Б а х ы н а й , в 90 км южнее пос. Ж и г а н с к а ) и В и л ю й с к а я (на 
р . Вилюй, близ пос. В и л ю й с к ) . 

Н и ж н е м е л о в ы е отложения в Ленском бассейне з а л е г а ю т согласно 
на юрских, а к з а п а д у от р . Котуй, по-видимому, на триасовых породах . 

Н и ж н я я граница меловой системы в морских фациях (Анабаро-
Хатангский прогиб, северная часть Приверхоянского прогиба) — про
водится в основании зоны Che ta i t e s s ib i r icus , где появляется типичный 
д л я берриаса комплекс аммонитов с Praetollia и Surites, а в угленос
ных — по исчезновению позднеюрских папоротников Cladophlebis al-
danensis V a c h r . , Raphaella diamensis S e w . , и по появлению ранне-
меловых Coniopteris nympharum ( H e r r ) V a c h r . , C. setacea ( P r y n . ) 
V а с h г., Cladophlebis (Gonaiosorus) ketovae V a c h r . и др. , а т а к ж е 
по постоянному присутствию в спорово-пыльцевых спектрах представи
телей семейств S c h i z a e a c e a e (Cicatricoslsporites, Appendicisporites) и 
Glechen iaceae (Plicifera). Мощность нижнемеловых отложений возра
стает в направлении от п л а т ф о р м ы к складчатой области от 900 д о 
4000 м. 

В различных ра йонах расчленение н и ж н е м е л о в ы х отложений про
изводится по разным схемам, но в основном применяются две : д л я Л е -
но-Анабарского прогиба и северного П р и в е р х о я н ь я и д л я Ю ж н о г о 
П р и в е р х о я н ь я и Вилюйской синеклизы. 
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Лено-Анабарский прогиб и северная часть 
Приверхоянского прогиба 

В Лено-Анабарском прогибе и северном Приверхоянье нижнеме
ловые отложения представлены в нижней части морскими осадками , 
а выше — угленосными. Н а и б о л е е полные р а з р е з ы нижнего мела на
блюдаются на водоразделах рек Б у о л к а л а х и Юел я , в Чай-Тумусском 
каменноугольном месторождении (вскрыты с к в а ж и н а м и ) и в Булун
ской впадине, по берегам р. Лены. 

Н и ж н и й мел здесь расчленяется на хаиргасскую свиту (морской 
б е р р и а с ) , кнгиляхскую свиту ( в а л а н ж и н ) , представленную отложения
ми, переходными от морских к континентальным, и континентальной 
толщей, р а з д е л я ю щ е й с я на кюсюрскую, чонкогорскую, булунскую. бах-
скую, огонер-юряхскую, лукумайскую, укинскую, менг-юряхскую и чар-
чыкскую свиты. Перечисленные подразделения до лукумайской свиты 
включительно установлены на всей рассматриваемой территории. Вы
ш е л е ж а щ и е отложения выделяются к з а п а д у от Чай-Тумусского ме
сторождения , т. е. в Лено-Анабарском прогибе. Н а з а п а д е Лено-Ана-
барского прогиба в бассейне р. Б у о л к а л а х . ниже лукумайской свиты 
выделяются (снизу вверх) б у о л к а л а х с к а я (верхняя часть ) , иэдэсская 
и салгинская свиты ( Р е ш е н и я . . . , 1981). 

Морские отложения прослеживаются восточнее р. А н а б а р , от бас
сейна р. Ю е л э до дельты р. Л е н ы и далее вверх по р. Лене , до устья 
р. Молодо. Они л е ж а т согласно на отложениях волжского яруса , гра
ница между ними проводится внутри литологически однородной толщи 
по фауне. Мощность их к востоку от р. Оленёк равна 100—120 м, к за 
паду 80—100 м, в Булунской впадине 150—300 м. 

Хаиргасская свита представлена темно-серыми или почти черными 
аргиллитами, темно-серыми алевролитами и песчаниками с многочис
ленными аммонитами и двустворками: Peregrinoceras ex gr . subpressu-
lus B o g o s l . , Surites spasskensis N i k., Tollla iolli P a r 1., Buchia 
fischeriana O r b . , B. lahuseni P a v l . , B. terebratuloides L a h. и др . 

Спорово-пыльцевой комплекс свиты характеризуется появлением 
спор Cicatricosisporites и Appendicisporites. 

На з а п а д е Лено-Анабарского прогиба, в бассейне р. Б у о л к а л а х 
хапргасской свите отвечает верхняя часть буолкалахской свиты мощ
ностью 240 м, с о д е р ж а щ а я берриасские аммониты, в том числе Suri
tes ex gr . spasskensis N i k., Subcraspedites ex gr . suprasubditus В o-
g о s 1., Hectoroceras kochi S p a t h. и двустворки. 

Кигиляхская свита, согласно з а л е г а ю щ а я на хапргасской, сложе
на песчаниками, уплотненными песками, алевролитами , р е ж е аргилли
тами, углями. В Лено-Анабарском прогибе одновозрастные отложения 
имеют более песчанистый состав — иэдэсская свита; они с о д е р ж а т кон
креции песчаников и алевролитов с известковистым цементом, а в ниж
ней и верхней частях — редкие линзы конгломератов . В низовьях 
р. Лены в кигиляхской свите н а б л ю д а ю т с я светлые пятнистые песча
ники мощностью 62—78 м, которые Ф. Ш. Хасанов и И. С. Грошин 
выделяли к а к надкигиляхскую свиту, а затем к а к верхнюю подсвпту 
кигиляхской свиты. На северо-западе Лено-Анабарского прогиба по 
всему разрезу свиты встречаются бухии — Buchia bulloides L a п., В. 
crassa P a v l . , В. crassicollis K e y s . , В. keyserlingi T r a u t s c h . и др. , 
р е ж е аммониты — Neotollia anabarensis P a y 1., Polyptychites ramuli
costa P a v l . , Astieriptychites stubendorfii S c h m . и др. , свидетельст
вующие о в а л а н ж и н с к о м возрасте свиты. К северо-востоку количество 
аммонитов сокращается , а в Булунской впадине фауна приурочена 
только к нижней и средней частям свиты. В свите встречаются редкие 
листья растений, из которых наиболее х а р а к т е р н ы Coniopteris ketovae 
V a s s i 1 e v s k. и Cladophlebis atyrkanensis ( H e e r ) V a s s i 1 e v s k. 
Мощность кигиляхской свиты в среднем и верхнем течении Оленёкской 
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протоки 320—400 м, к з а п а д у от р . Оленёк 80—120 м, в нижнем тече
нии р. Л е н ы , в районе рек Тигие—Бесюке 240—300 м. 

Кюсюрская свита, з а л е г а ю щ а я согласно на кигиляхской, представ
лена алевролитами , песчаниками, аргиллитами и углями. В Булунской 
впадине в свите насчитывается до 33 пластов угля , мощностью к а ж 
д ы й более 0,1 м и несколько горизонтов глинисто-сидеритовых конкре
ций. Д л я свиты х а р а к т е р н ы : Coniopteris setacea ( P r y п.) V a c h r . , 
Cladophlebis atyrkanensis ( H e e r ) V a s s i l e v s k., C. lenaensis 
V a c h r . , Jacutopteris lenaensis V a s s i l e v s k . , Heilungta auriculata 
( S a m y l . ) S a m у 1., Nilssonia lobatidentata V a s s i l e v s k . , Nilsso-
niopleris oualis S a m y l . Такие растения к а к Cladophlebis atyrkanensis 
и Heilungia auriculata встречаются только в нижней части свиты, а 
Cladophlebis lenaensis, Nilssonia lobatidentata, Nilssoniopteris ovalis — 
только в верхней. Возраст свиты по комплексу растительных остатков 
определяется предположительно к а к готеривский и, вероятно, поздне
в а л а н ж и н с к и й д л я низов свиты (Василевская , П а в л о в , 1963) или к а к 
готерив-барремский (Зинченко, Киричкова , 1981). 

Наиболее отчетливо кюсюрская свита выделяется в Булунской 
впадине, где ее мощность изменяется от 100 (на з а п а д е ) до 400 м (на 
востоке) , а в восточной части Лено-Анабарского прогиба она состав
ляет 45—145 м. 

Чонкогорская свита з алегает на кюсюрской согласно или с раз 
м ы в о м . Она сложена аркозовыми песчаниками с линзовидными участ
ками зеленоватых песчаников, с конкрециями известково-железистых 
песчаников. Н а востоке Булунской впадины среди песчаников содер
ж а т с я пачки алевролитов и аргиллитов мощностью по 20—30 м. Мощ
ность свиты в Лено-Анабарском прогибе 100—350 м, в Б\ г л\ 'нской впа
дине 500—600 м. 

Булунская свита согласно з алегает на чонкогорской свите. Она 
представлена алевролитами , аргиллитами , углями, углистыми аргил
л и т а м и и песчаниками. Свита богата отпечатками растений, среди ко
торых х а р а к т е р н ы : Coniopteris ex gr . burejensls (Z a I.) S e w . , Nilsso
nia orientalis H e e r , Jacuilella amurensis ( N o v o p o k r . ) S a m y l . . 
Ginkgo ex gr. sibirlca H e e r , Sphenobaiera ex gr . longifolia ( P o m e l ) 
F 1. и др.. П о я в л я ю т с я Birisia onychioides ( V a s s i l e v s k . et К. - M . ) 
S a m y l . , Ginkgo ex gr . adiantoides ( U n g . ) H e e r . Отметим, что по 
всему разрезу нижнего мела Ленского бассейна в большем или мень
шем количестве встречаются Ginkgo ex g r . sibirica H e e r , Phoenlcop-
sis ex gr. angustifolia H e e r , Czekanowskia ex gr. rigida H e e r , Pilyo-
phyllum ex gr . nordenskioldii ( H e e r ) N a t h. Эти виды встречаются 
не только в нижнем мелу, но и в юре. Возраст свиты определялся ус-
.ловно к а к барремский (Василевская , П а в л о в , 1963), неоком *-аптский 
(II . Д . Василевская , 1956, 1957 г . ) . а в последнее время он ограничи
вается аптом (Киричкова , Сластенов . 1975; Зинченко, Киричкова , 
1981; Р е ш е н и я . . . , 1981). Н а и б о л е е полные р а з р е з ы булунской свиты, 
мощностью 40 и 100 м известны в Булунской впадине. 

Бахская свита з алегает с р а з м ы в о м на булунской свите. Она сло
ж е н а аркозовыми песчаниками, с о д е р ж а щ и м и конкреции песчаников с 
известковисто-железистым цементом. Возраст свиты определяется весь
ма условно как аптский по ее положению в р а з р е з е и находкам Biri

sia onychioides. Мощность бахской свиты в Булунской впадине дости
гает 400 м. На востоке впадины отложения свиты выклиниваются ; в 
Лено-Анабарском прогибе в верхнем течении р . Хотуту-Маастах свита 
имеет мощность 80 м. 

Огонер-юряхская свита согласно з алегает на бахской свите; она 
сложена преимущественно алевролитами, в меньшей степени аргилли
тами, песчаниками и углями (до 40 пластов в Булунской в п а д и н е ) . 
В стратотипическом р а з р е з е на р. Лене , выше устья р. Огонер-Юрях, 

* Неоком принимается в объеме от берриаса до баррема включительно. 
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выделяются четыре угленосные пачки, р а з д е л е н н ы е п а ч к а м и (по 8— 
40 м) песчаников. Д л я свиты х а р а к т е р н ы : Birisia onychioides ( V a s 
s i l e v s k . et К.- M.) S a m y l . , Asplenium rigidum V a s s i 1 e v s k., 
Gleichenia lobata V а с h г., Tchaunia petiolipinnulata (V a s s i 1 e v s k.) 
S a m y l . , Scleropteris ermolaevii V a s s i l e v s k . , Anomozamiies arcti-
cus V a s s i l e v s k . , Ginkgo ex gr . adiantoides ( U n g . ) H e e r , Parata-
xodium jacutensis V a c h r . и д р . В северных райо нах (р . Э р д и л я х ) по
являются Arctopteris lenaensis V a s s i l e v s k . и Sphenobaiera flabella-
ta V a s s i l e v s k . 

Возраст свиты по остаткам растений определяется к а к аптский 
(Василевская , П а в л о в , 1963) ; апт-альбский (Василевская , 1956) и 
альбский (Киричкова , Сластенов , 1975; Р е ш е н и я . . . , 1981). Мощность 
свиты в Булунской впадине увеличивается с з а п а д а на восток с 250 
до 450 м; в Лено-Анабарском прогибе она изменяется в том ж е на
правлении от 7—8 (левобережье р . Оленёк) до 190—200 м (р. М а а с -
т а х ) . 

В направлении к востоку от пос. Булун в среднем течении р. Берне, 
по данным С. И. Грошина и Ф. Ш . Хасанова (Виноградов и др . в кн. : 
«Геология С С С Р » , т. 18, 1970), где б а х с к а я свита выклинивается , ого-
нер-юряхекая свита сливается с булунской в единую угленосную тол
щ у — берисскую свиту мощностью 1000 м. 

Лукумайская свита согласно, иногда с размывом, з алегает на ого-
нер-юряхекой свите или непосредственно на более древних отложени
ях. Она сложена песчаниками с л и н з а м и алевролитов , галькой плит
чатых песчаников, глинистых пород и обломками угля и аргиллита . 
В некоторых р а з р е з а х среди песчаников н а б л ю д а ю т с я один (к востоку 
от р. Оленёк) или два (восточнее р. Куогастах) угленосных горизон
та или пачки. Д л я свиты в целом х а р а к т е р н ы : Birisia onychioides 
( V a s s i l e v s k . et K . -M. ) S a m y l . , Asplenium rigidum V a s s i 
l e v s k . , Anomozamiies arcticus V a s s i l e v s k . , Sphenobaiera flabella-
ta V a s s i l e v s k . , Podozamiies ex gr . elchwaldii (S с h i m p.) H e e r . 
Только в нижней угленосной пачке встречены: Scleropteris ermolaevii 
V a s s i l e v s k . , Taeniopteris pocrovskii V a s s i l e v s k . , а в верхней — 
Onychiopsis psilotoides ( S t o c k e s et W e b b.) W a r d , Florinia borea-
lis S v e s h n . et B u d a n t s . . Pityophyllum arcticum V a s s i l e v s k . , 
Elaiocladus ketovae V a s s i l e v s k . Возраст свиты — альбский. 

В Булунской впадине л у к у м а й с к а я свита о б н а ж а е т с я неполностью, 
ее видимая мощность 150—200 м; в Лено-Анабарском прогибе мощ
ность свиты меняется от 40—90 (низовья р . Б у о л к а л а а х ) до 550 м (ре
ки Эрдилях и Ы с ы й х а я - ю р я г е ) . В ы ш е л е ж а щ и е отложения известны 
только в Лено-Анабарском прогибе. 

Укинская свита сложена алевролитами , аргиллитами и песчаника
ми с линзами сапропелита (низовья р. О л е н ё к ) . Свита богата расти
тельными остатками: Onychiopsis psilotoides, Birisia onychioides, Asple
nium dicksonianum, Sphenobaiera flabellata V a s s i l e v s k . и др . Воз
раст свиты определяется к а к альбский. П о л н ы е разрезы свиты вскры
ты с к в а ж и н а м и на Чай-Тумусском месторождении, где ее мощность 
400—470 м. З д е с ь свита сложена часто чередующимися песчаниками, 
алевролитами , аргиллитами, с пластами угля и углистого аргиллита . 
Н а р. Оленёк и з ападнее мощность свиты 80—90 м. 

Менг-юряхская свита согласно или с небольшим размывом залега 
ет на укинской свите. Она сложена песчаниками с мелкими линзами и 
г а л ь к а м и алевролита и аргиллита . Мощность свиты возрастает с за
пада на восток от 50—60 (низовья р. Б у о л к а л а а х ) до 700 м (Чай-Ту-
мусское месторождение — устье р . Э р д и л я х ) . 

Чарчыкская свита согласно л е ж и т на менг-юряхекой; она с л о ж е н а 
песчаниками с пятью угленосными аргиллитово-алевролитовыми гори
зонтами мощностью от 10 (р. Б у о л к а л а а х ) до 50 м (р . Ч а р ч ы к ) . Пес 
чаники включают гальку и мелкие валуны метаморфических и извер
женных пород, иногда линзы конгломератов и гравелитов . В юго-за-
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падной части Лено-Анабарского прогиба свита становится более песча
нистой по составу и к з а п а д у от р . Б у о л к а л а а х составляет вместе с 
менг-юряхской свитой единую толщу песчаников. Н а и б о л ь ш а я мощ
ность свиты 460 м. 

Ч а р ч ы к с к а я и менг-юряхская свиты с о д е р ж а т комплексы спор и 
пыльцы, сходные с комплексами укинской свиты, что позволяет 
В. В. П а в л о в у относить чарчыкскую свиту к альбу. 

Центральная часть Приверхоянского прогиба 

К югу от пос. Сиктях морские отложения берриаса и в а л а н ж и н а 
полностью з а м е щ а ю т с я угленосными. 

Н и ж н е м е л о в ы е отложения на з ападном (платформенном) крыле 
Приверхоянского прогиба, по р. Л е н е от р. Молодо до р . Муны, под
р а з д е л я ю т с я на ынгырскую, кюсюрскую, сиктяхскую и д ж а р д ж а н с к у ю 
свиты. Н а восточном крыле прогиба (междуречье Менгкере—Ундю-
люнг) они делятся на дьангыйскую, хос-юряхскую, эксеняхскую, 
д ж а р д ж а н с к у ю и менгкеринскую свиты (Зинченко , Киричкова , 1981). 

Ынгырская свита, согласно л е ж а щ а я на морских волжских отло
жениях , состоит из песчаников, песков, алевролитов , глин и углей. Она 
соответствует хапргасской и кигиляхской свитам северных районов. 
Д л я свиты х а р а к т е р н ы : Coniopteris ketovae V a s s i l e v s k . , Clado
phlebis pseudolobifolia V а с h г., Heilungia auriculata ( S a m y l . ) S a 
m y l . , Pseudotorellia nordenskloldll (N a t h.) F 1. Мощность свиты 120— 
250 м. 

Соответствующая ынгырской дьангыйская свита состоит из трех 
толщ: нижней, представляющей собой чередующиеся угленосные и 
песчаные пачки, средней — сложенной преимущественно песчаниками, 
и верхней такого ж е состава, как н и ж н я я , но с более мощными угле
носными пачками. Мощность ее 700—1000 м. Свита содержит типич
ные ранненеокомские виды растений: Coniopteris ketovae V a s s i 
l e v s k . , С. setacea ( P r y п.) V a c h r . , Cladophlebis (Gonatosorus) keto
vae V a c h r . З а л е г а ю щ а я с ра змывом на ынгырской кюсюрская сви
т а имеет мощность 200—230 м. 

Сиктяхская свита, л е ж а щ а я с ра змывом на кюсюрской и соответ
с т в у ю щ а я чонкогорской, булунской и бахской свитам Булунской впа
дины, имеет существенно песчаниковый состав (уплотненные пески и 
светло-серые песчаники со стяжениями и л и н з а м и известковистых пес
ч а н и к о в ) . Мощность ее 100—400 м. 

Хос-юряхская свита лежит с небольшим раз мыв о м на дьангый-
ской. Севернее ей отвечают кюсюрская и н и ж н я я часть сиктяхекой 
свит. Свита состоит из двух угленосных толщ, разделенных толщей 
песчаников. Среди остатков растений здесь найдены Coniopteris seta
cea (Р г у п.) V a c h r . и др . Мощность свиты 850—1300 м. 

Эксеняхская свита, соответствующая верхней большей части сик
тяхекой свиты, з алегает с ра змывом на хос-юряхекой свите. С л о ж е н а 
песчаниками зеленовато-серыми с прослоями песков, конгломератов . 
Мощность 400—600 м. Возраст свиты предположительно аптский. 

Джарджанская свита з алегает согласно на сиктяхекой и эксенях-
ской свитах. Она сложена песчаниками, уплотненными песками беле
сыми, иногда каолинизированнымп, чередующимися с пачками , состоя
щими из алевролитов , аргиллитов , глин и пластов угля . Свита богата 
растительными остатками. Д л я ее нижней части х а р а к т е р н ы : Birisia 
onychioides ( V a s s i l e v s k . et K. -M.) S a m y l . , Onychiopsis elongata 
(G e у 1.) Y о k., Anomozamiies arcticus V a s s i l e v s k . , Neozamltes 
verchojanensls V a c h r . ; верхняя часть свиты з а к л ю ч а е т более молодой 
комплекс растений: Asplenium dicksonianum H e e r , Coniopteris vachra-
meevii V a s s i l e v s k . , Cyparissldium gracile H e e r . Возраст свиты 
А. И. Киричкова считает ранне-среднеальбеким, Н. Д . В а с и л е в с к а я и 
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В. В. П а в л о в допускают, что он может включать поздние этапы апта. 
Мощность свиты 300—1100 м. 

Менгкеринская свита з алегает на размытой поверхности д ж а р д -
ж а и с к о й свиты. Она состоит из песков и р ы х л ы х песчаников, з а к л ю 
чающих стяжения известковистых песчаников, сидеритов и мелкие лин
зы алевролитов , угля, редко конгломератов и гравелитов . В свите встре
чаются остатки растений, среди которых Asplenium dicksonianum 
H e e r , Sequoia sp. , Cyparissidium sp . и покрытосеменные Crataegites 
cf. borealis S a m y l . (остатки его листьев впервые найдены А. И. Ки-
ричковой на р. Б у г н д ж я н ) у к а з ы в а ю т на позднеальбский возраст сви
ты. Мощность ее 100—500 м (Киричкова , Сластенов , 1975). 

Южная часть Приверхоянского прогиба и Вилюйская синеклиза 

Н а и б о л е е полные разрезы нижнего мела н а б л ю д а ю т с я в низовье 
р. Леписке и вскрыты Бахынайской , Вилюйской и Н а м с к о й опорными: 
с к в а ж и н а м и . 

Н и ж н е м е л о в ы е отложения делятся здесь на батылыхскую, эксе-
няхскую и хатырыкскую свиты, а т а к ж е включают н и ж н ю ю часть аг-
рафеновской свиты. Последняя рассматривается в составе верхнемело
вых отложений. 

Батылыхская свита сложена чередующимися пачками мелко- и 
среднезернистых песчаников с угленосными пачками, представленными 
а л е з р о л и т а м и , песчаниками, аргиллитами с пластами каменных углей 
мощностью 0,2—4 м (рис. 7 ) . П о рекам Чечуме н Леписке в бассейне 
р . Алдан свита делится на две подсвиты; в бассейне р. Вилюй — пред
ставляет единую толщу. Свита богата растительными остатками, среди 
которых х а р а к т е р н ы Coniopteris nympharum ( H e e r ) V a c h r . , С. ke
tovae V a s s i l e v s k . , С. seiacea ( P r y n . ) V a c h r . , Cladophlebis fal-
lax K i r i t c h k . , C. lenaensis V a c h r . , C. pseudolobifolia V a c h r . , . 
Heilungla auriculata ( S a m y l . ) S a m y l . , Jacutiella amurensis ( N o -
v o p o k r . ) S a m y k , Nilssonia lobatidentata V a s s i l e v s k . , Nilsso-
niopieris ovalis S a m y k , Pseudotorellia nordenskioldii ( N a t ' h . ) F 1 . , 
свидетельствующие о неокомском возрасте отложений. 

Только к нижней подсвите приурочены: Coniopteris ketovae, Cla
dophlebis pseudolobifolia, Heilungla auriculata, Pseudotorellia norden
skioldii. Д л я верхней подсвиты х а р а к т е р н ы : Cladophlebis lenaensis, 
Jacutiella amurensis, Nilssoniopteris ovalis. 

Мощность свиты увеличивается с з а п а д а на восток:: в Вилюйской 
опорной с к в а ж и н е около 870 м, на Усть-Вилюйской площади 9 5 0 — 
1000 м, а в районе пос. Сангар 1800 м. 

Рис. 7. Выходы угленосных 
отложений батылыхской 
свиты (неоком) на левом: 
берегу р. Алдан выше 

пос. Хандыга 
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Эксеняхская свита согласно з алегает на батылыхской . В цент
ральной и южной частях прогиба свита представлена преимуществен
но песчаниками, с редкими прослоями алевролитов , аргиллитов и глин 
с тонкими пластами и л и н з а м и угля . В бассейне р. А л д а н количество 
прослоев угля увеличивается и по правобереж ью их насчитывается 
10—12. В восточной и центральной частях Вилюйской синеклизы сви
та сложена в основном песками, ч а щ е уплотненными, иногда перехо
дящими в слабо сцементированные песчаники. 

Д л я свиты х а р а к т е р н ы : Gleichenia lobata V a c h r . . Birisia ony
chioides ( V a s s i l e v s k . et К. - M.) S a m y k , Onychiopsis psilotoides 
( S t o c k e s et W e b b . ) W a r d , Anomozamites arcticus V a s s i -
1 e v s k., Neozamites verchojanensis V a c h r . , Ginkgo ex gr . adiantoides 
(U n g.) Н е е r, Sphenobaiera flabellata V a s s i l e v s k . , Sequoia ambi-
gua H e e r . 

В стратотипе на возвышенности Эксеня-Хая , в районе пос. Санга-
ры, мощность свиты 600 м, однако верхний и нижний контакты ее 
здесь скрыты. В Вилюйской с к в а ж и н е мощность свиты 490 м. Мощ
ность ее более 100 м н а б л ю д а е т с я в Берг-Олойской структуре. Воз
раст свиты условно аптский. 

Хатырыкская свита согласно з а л е г а е т на эксеняхской. Она сложе
на слабо сцементированными белыми каолинизированными песчаника
ми и песками, алевролитами , аргиллитами, глинами и углями; с ред
кими прослоями и линзами гравелитов и мелкогалечных конгломератов . 
Т. Ф. Б а л а б а н о в а (1967) р а з д е л я е т хатырыкскую свиту на две под
свиты: н и ж н е х а т ы р ы к с к у ю угленосную и верхнехатырыкскую песча
ную и отмечает большую угленасыщенность подсвиты в Приверхоян-
ском прогибе, чем в Вилюйской сннеклизе . Помимо форм, известных в 
эксеняхской свите, появляются : Cyparissidium gracile H e e r , Sequoia 
ambigua H e e r , а т а к ж е редкие мелколистные покрытосеменные Pro-
toirochodendroid.es jacutica B u d a n t s . et K i r i t c h k . , Morophyllum 
denfatum B u d a n t s . et K i r i t c h k . Присутствие последних указыва 
ет на альбский возраст свиты. Мощность свиты в Приверхоянском про
гибе 700—1000 м; в бассейне р. Вилюй 60—900 м. 

В самое последнее время А. И. Киричкова (Зинченко, Киричкова , 
1981), суммировав данные, накопленные за последние 30 лет, по рас
пределению остатков растений в р а з р е з а х северной, центральной и юж
ной частей Ленского бассейна, выделила четыре горизонта (снизу 
в в е р х ) : батылыхский, эксеняхский, хатырыкский и аграфеновский. По
следний имеет в основном позднемеловой возраст, а низы его — позд-
неальбский. 

Б а т ы л ы х с к и й горизонт включает в южной части П р и в е р х о я н ь я ба-
тылыхскую свиту, в средней части — ынгырскую, дьангыйскую и хос-
юряхскую свиты и в северной — хаиргасскую (морскую) , кигиляхскую, 
кюсюрскую и нижнюю часть чонкогорской свиты. Д л я него х а р а к т е р 
ны: Equisetites rugosus, Coniopteris burejensis, С. setacea, С. kolymen-
sis, Cladophlebis lenaensis, а т а к ж е представители родов Aldania и 
Jacutiella. 

Эксеняхский горизонт включает на юге эксеняхскую свиту, в сред
ней и северной частях прогиба верхнюю часть чонкогорской, булунскую 
и бахскую свиты. Р у к о в о д я щ е й формой этого горизонта, встречающей
ся здесь в изобилии, является папоротник Birisia onychioides. Харак
терно т а к ж е появление беннеттитов Anomozamites arcticus и Neozami
tes verchojanensis. Исчезают представители родов Heilungla и Aldania. 

Хатырыкский горизонт представлен на юге одноименной свитой, 
в средней части Приверхоянья — д ж а р д ж а н с к о й , а на севере — огонер-
юряхской, лукумайской и укинской свитами. Д л я этого горизонта ха
рактерны папоротники Adiantopteris, Actopterts, Asplenium. Среди гинк-
говых преобладают формы с цельной листовой пластинкой. П о я в л я 
ются первые мелколистные покрытосеменные. 
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Аграфеновский горизонт представлен в южной и средней частях 
прогиба соответственно аграфеновской и менгкеринской, а на севере 
менг-юряхской и чарчыкской свитами. Д л я этого горизонта характер 
но преобладание хвойных и покрытосеменных. Только н и ж н я я часть 
его может быть отнесена к верхнему альбу. 

Зырянский бассейн 

Зырянский угленосный бассейн ( М о м о - З ы р я н с к а я впадина) рас
положен в среднем течении рек К о л ы м ы и Индигирки , вблизи устья 
р. З ы р я н к и . З д е с ь распространены г л а в н ы м образом угленосные отло
жения нижнего мела и в незначительной степени континентальные 
осадки верхнего мела . 

Н и ж н е м е л о в ы е отложения протягиваются в виде прерывистой по
лосы от нижнего течения р. Рассоха на юго-востоке до п р а в о б е р е ж ь я 
среднего течения р. Селениях на северо-западе и слагают отдельные 
участки в бассейне р. Момы. П л о щ а д и максимального распростране
ния этих отложений соответствуют четырем угленосным районам: Зы-
рянско-Силяпскому, Мятисскому, Индигирско-Селенняхскому и Мом-
скому. 

В З ы р я н с к о м угленосном бассейне наиболее детальные работы 
проводились Г. Г. Поповым и В . А. Самылиной . Последней были изу
чены растительные остатки, позволившие уточнить стратиграфию и 
возраст этих отложений. 

Ныне в составе нижнемеловых отложений Зырянской впадины вы
деляются три свиты: ожогинская (верхняя часть ) , снляпская и буорке-
мюсская ( Р е ш е н и я . . . , 1978). Несмотря на то что граница между юрой 
и мелом проведена внутри ожогинской свиты и н и ж н я я часть ее отне
сена к верхней юре (на основании наличия Raphaelia diamensis S е w., 
Cladophlebis serrulata S a m y l . и д р . ) , некоторые исследователи (Ко-
порулин, 1979) относят всю ожогинскую свиту к мелу. 

О ж о г и н с к а я свита (верхняя часть) сложена песчаниками, алевро
литами, конгломератами , аргиллитами и редкими тонкими пластами 
углей. Д л я верхней части свиты х а р а к т е р е н комплекс растений, сви
детельствующий о некомском возрасте : Coniopteris setacea ( P r y п . ) 
V a c h r . , С. silapensis ( P r y п.) S a m y l . , Heilungla cf. auriculata ( S a 
m y l . ) S a m у 1., Nilssonia borealis S a m y l . , Ginkgo ex gr . sibirica 
H e e r и др . Мощность свиты в З ы р я н с к о м бассейне около 2000 м. 

В Индигирско-Селенняхском районе ожогинской свите соответст
вует н и ж н я я часть мелового разреза , почти л и ш ен н ая углей, мощно
стью 1700—2000 м. Состав свиты по р. Индигирке и х а р а к т е р чередо
в а н и я пород близок к силяпскому разрезу , а в направлении к северо-
з а п а д у в свите заметно увеличивается роль крупнозернистых осадков 
(Яшин и др. в кн.: «Мезозой Северо-Востока» , 1975). П о р. Селениях 
нижняя часть свиты слагается главным образом крупно- и грубозер
нистыми песчаниками, с прослоями алевролитов , конгломератов и пла
стов угля небольшой мощности, выше породы становятся более тонко
зернистыми, а затем снова преобладают песчаники, сменяющиеся в 
верхах свиты конгломератами с прослоями песчаников и алевролитов . 

С и л я п с к а я свита л е ж и т согласно на ожогинской и отличается от 
нее содержанием большого количества пластов угля рабочей мощно
сти, большей мощностью ритмов и светло-серой окраской пород. Сви
та сложена алевролитами , аргиллитами, песчаниками, углями и конг
ломератами , обычно образующими м а л о м о щ н ы е линзообразные про
слои. Она содержит: Coniopteris setacea, Birisia onychioides, Asplenium 
dicksonianum, Ginkgo paradiantoides и др . Возраст свиты определяется 
как аптский. Мощность силяпской свиты в Зырянско-Силяпском рай
оне, по данным Г. Г. Попова , около 2600 м. Н а и б о л е е полный разрез 
ее, так ж е как и ожогинской свиты, изучен в бассейне р. Силяп . Здесь 
силяпская свита довольно четко отличается от ожогинской увеличе-
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нием количества слоев аргиллитов и алевролитов . Л и н з о о б р а з н ы е про
слои конгломерата приурочены к грубозернистым песчаникам, з а к л ю 
чающим иногда много обломков каменного угля и обугленной древе
сины. 

В центральной части Индигирско-Селенняхского района силяпской 
свите соответствует угленосная часть нижнемеловых отложений мощ
ностью до 2000 м. В нижней ее части п р е о б л а д а ю т песчаники над алев
ролитами и аргиллитами , д а л е е количество алевролитов и аргиллитов: 
возрастает , а в верхней части основная роль вновь п р и н а д л е ж и т песча
никам. В отличие от подстилающих отложений, эта часть нижнего ме
л а содержит мощные пласты угля , а песчаники более грубозернистые. 

Б у о р к е м ю с с к а я свита известна в полном объеме только в юго-вос
точной части Зырянского бассейна, где она о б н а ж а е т с я по р. Зырян
ке. Д л я свиты характерно преобладание средне- и крупнозернистых 
песчаников н а д алевролитами и а р г и л л и т а м и , большое количество 
угольных пластов, еще более светлая о к р а с к а пород. В свите наблю
дается , с одной стороны, ритмичное чередование пород, с другой — 
многочисленные внутриформационные р а з м ы в ы . Несколько ниже сред
ней части свиты внутри нее з алегает т о л щ а конгломератов мощно
стью около 250 м (ранее в ы д е л я в ш а я с я в самостоятельную камыкин-
скую свиту) . О б щ а я мощность свиты по р . З ы р я н к е около 3000 м; в 
Индигирско-Селенняхском районе в и д и м а я мощность 1400 м. Д л я сви
ты х а р а к т е р н ы : Osmunda cretacea S a m y l . , О. denticulata S a m y l . , 
Birisia alata ( P r y n . ) S a m y l . , Arctopteris kolytnensis S a m y l . , A. 
rarinervis S a m y l . , Onychiopsis psilotoides ( S t o c k , et W e b b . ) 
W a r d , Asplenium dicksonianum H e e r , A. rigidum V a s s i l e v s k . , . 
Neozamites verchojanensis V a c h r . , Ginkgo paradiantoides S a m y l . , 
Sphenobaiera flabellata V a s s i l e v s k . , Cephalotaxopsis borealis S a 
in у 1., Florinia borealis S v e s h n. et B u d a n t s . , Sequoia sp. , Cyparis-
stdium gracile H e e r и мелколистные формы покрытосеменных расте
ний Sassafras kolymensis ( K r y s h t . ) B a i k . , Cercidiphyllum potoma-
cense ( W a r d ) V a c h r . , Crataegites borealis S a m y k , Celastrophyl-
lutn kolymensis S a m y l . и др . Н а основании а н а л и з а состава буорке-
мюсской флоры, сопоставления ее с раннемеловыми ф л о р а м и Ленского 
бассейна и К а н а д ы В. А. С а м ы л и н а пришла к выводу, что возраст бу-
оркемюсской свиты ранний и средний альб . 

В Момском районе н и ж н я я часть р а з р е з а , предположительно соот
ветствующая ожогинской свите, представлена конгломератами и гра
велитами общей мощностью около 250 м. В ы ш е л е ж а щ а я т о л щ а осад
ков, мощностью более 1000 м, сопоставляемая с силяпской свитой, сло
ж е н а преимущественно песчаниками и в меньшей степени алевролитами 
и аргиллитами, з а к л ю ч а е т большое количество прослоев угля рабочей 
мощности и редкие прослои конгломератов . 

На Алазейском плоскогорье выходы нижнемеловых отложений, по 
данным М. И. Терехова, имеются на левобережье р. Ожогиной (в рай
оне р. Ч а к ы р д а х ) и в верхнем течении р. К а д ы л ч а н , где они представ
лены песчаниками, конгломератами , алевролитами и углистыми аргил
л и т а м и — к а д ы л ч а н с к а я свита (300—400 м ) . По составу остатков рас
тений, определенных А. Ф. Ефимовой из местонахождения на р. Ка
дылчан ,— Onychiopsis psilotoides ( S t o c k , et W е b b.) W a r d , Ginkgo 
ex gr. adiantoides (U n g.) H e e r , Podozamites ex gr . eichwaldii 
(S c h i m p . ) H e e r . — эти отложения , вероятно, соответствуют верх
ним горизонтам нижнего мела — бморкемюсской свите ( Р е ш е н и я . . . , 
1978). 

Омсукчанская впадина (Балыгычан-Сугойский прогиб) 

В Омсукчанской впадине м е ж д у правыми притоками р. К о л ы м ы , 
реками Б а л ы г ы ч а н о м и Сугоем, располагается Омсукчанский угленос
ный район, сложенный главным образом н и ж н е м е л о в ы м и о т л о ж е н и я -
ми. Первые сведения об этих отложениях приведены Г. Г. Колтовским-
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в 1937 г. Н а и б о л е е детальные исследования выполнены С. Н. Филато
вым и В. А. Самылиной . 

Н и ж н е м е л о в ы е континентальные отложения изменчивой мощности 
л е ж а т с резким угловым несогласием на юрских. Первоначально они 
р а з д е л я л и с ь на безугольную и угленосную толщи, а з атем были объ
единены под названием омсукчанской свиты ( Р е ш е н и я . . . , 1959). Поз 
ж е континентальная толща была расчленена на омсукчанскую (с че
тырьмя подсвитами) и зоринскую свиты, а в основании этой толщи 
была установлена аскольдинская свита. В дальнейшем верхняя под
свита омсукчанской свиты была выделена в самостоятельную топтан-
скую свиту (Филатов , 1972). П р е д л о ж е н и е С. И. Филатова о переводе 
всех подсвит омсукчанской свиты в ранг свит на Межведомственном 
стратиграфическом совещании в М а г а д а н е в 1975 г. принято не было. 
Таким образом, в ннжнемеловых отложениях Омсукчанской впадины 
выделяются аскольдинская , омсукчанская , топтанская и зоринская сви
ты ( Р е ш е н и я . . . , 1978). Возраст отдельных свит устанавливается в ос
новном по остаткам растений. 

Аскольдинская свита сложена кислыми э ф ф у з и в а м и с прослоями 
песчаников и аргиллитов . Свита л е ж и т с резким угловым несогласием 
на юрских отложениях , органических остатков не содержит и возраст 
ее определяется условно как неокомский. Мощность свиты изменяется 
от нескольких десятков до 900 м. 

Омсукчанская свита, л е ж а щ а я с р а з м ы в о м на аскольдинской, раз 
деляется на нижнюю, среднюю и верхнюю подсвиты, охарактеризован
ные остатками растений. Н и ж н я я подсвита сложена светло-серыми 
алевролитами , песчаниками и аргиллитами . Комплекс растений срав
нительно беден: Coniopteris nympharum ( H e e r ) V a c h r . , Cladophle
bis kolymensis S a m у 1., Jacutiella amurensis ( N o v o p o k r . ) S a m у L, 
Ginkgo ex gr . adiantoides (U n g.) H e e r и др . Мощность подсвиты 
400—1000 м. Средняя подсвита в р а з р е з а х одного типа сложена ар
гиллитами, углистыми аргиллитами , углями, песчаниками, з а к л ю ч а ю 
щими вытянутые линзы полимиктовых конгломератов ; в других разре
зах подсвита представлена аргиллитами с редкими прослоями алевро
литов. Подсвита богата отпечатками растений, среди которых х а р а к 
терны: Osmunda cretacea S a m y l . , Adiantopterls gracilis ( V a s s i , -
1 e v s k.) V a s s i 1 e v s k., Arciop'teris kolymensis S a m у 1., Onychiopsis 
psilotoides ( S t o c k , et W e b b . ) W a r d , Birisia onychioides ( V a s s i 
l e v s k . et K - - M . ) S a m y l . , Asplenium dicksonianum H e e r A. rigi
dum V a s s i l e v s k . , Anomozamites arcticus V a s s i l e v s k . , Neozami-
tes verchojanensis V a c h r . , Ginkgo ex gr. adiantoides ( U n g . ) H e e r , 
Sphenobaiera flabellata V a s s i l e v s k . , Cephalotaxopsis borealis S a-
m у 1., Sequoia sp. Мощность подсвиты 900—1300 м. 

Верхняя подсвита представлена преимущественно а л е в р о л и т а м и и 
песчаниками и в меньшей степени полимиктовыми к о н г л о м е р а т а м и и 
а р г и л л и т а м и . Комплекс флоры из верхней подсвиты очень близок ком
плексу из средней подсвиты, вместе с которым встречаются : Elatocla-
dus manchurlca (Y о k.) Y a b e, Florinia borealis S v e s h n . et B u 
d a n t s . , Onychiopsis psilotoides ( S t o c k , et W e b b . ) W a r d . М о щ 
ность подсвиты 1000—1300 м. 

В. А. С а м ы л и н а считает, что комплекс ф л о р ы из нижней подсви
ты скорее всего синхронен комплексу из верхней части силяпской сви
ты, а комплексы средней и верхней подсвит одновозрастны с комплек
сами буоркемюсской свиты. Возраст омсукчанской свиты в целом опре
деляется к а к апт — средний альб . Верхний предел возраста определя
ется появлением в в ы ш е л е ж а щ е й топтанской свите остатков покрыто
семенных, х а р а к т е р н ы х д л я позднего альба . Н и ж н я я подсвита содер
ж и т Coniopteris nympharum, Cladophlebis kolymensis и Jacutella amu
rensis, не поднимающихся выше апта , тогда к а к средняя и верхняя 
подсвиты включают много молодых элементов , в том числе Cephalo
taxopsis borealis и ра знообразных Asplenium, появляющихся в альбе . 
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Топтанская свита согласно з а л е г а е т на омсукчанской. О н а сложе
на преимущественно а л е в р о л и т а м и и а р г и л л и т а м и , р е ж е песчаниками . 
Комплекс растений содержит более молодые формы, среди которых 
отметим покрытосеменные: Cinnamomoides ievlevii S a m y l . , Nelumbi-
tes aff. minimus V a c h r . , Celastrophyllum serrulatum S a m y l . , Dicoty-
lophyllum spp . , позволившие В. А. С а м ы л и н о й (1976) отнести топтан-
скую свиту к позднему альбу . П о мнению Г. Г. Филипповой (Мезозой 
Северо-Востока , 1975), топтанский комплекс имеет, вероятнее всего, 
позднеальбский — раннесеноманский возраст . Мощность свиты 1200 м. 

Зоринская свита, согласно з а л е г а ю щ а я на топтанской, сложена ту-
фогенными песчаниками и к о н г л о м е р а т а м и и в подчиненном количест
ве — т у ф а м и андезитов и андезитами . В нижней части п р е о б л а д а ю т 
туфогенные песчаники, в верхней — остальные породы. Мощность сви
ты 1200—1600 м. Свита слабо о х а р а к т е р и з о в а н а остатками растений , 
среди которых В. А. С а м ы л и н о й определены помимо папоротников , ци-
кадофитов и гинкго, т а к ж е хвойные и покрытосеменные: Cephalotaxo
psis sangarensis V a s s i l e v s k . , Sequoia cf. mlnuta S v e s h п., Meni-
spermites aff. renlformls D a w s o n , Cissites sp. и др. , позволяющие 
считать эту свиту условно позднеальбской . 

Д л я н и ж н е м е л о в ы х континентальных отложений Зырянского бас
сейна и Омсукчанской впадины установлены единые флористические 
горизонты: ожогинский, силяпский, буоркемюсский, топтанский, а р м а н -
ский, последний частично распространяется и на верхнемеловые отло
ж е н и я ( Р е ш е н и я . . . , 1978). 

Стратотипами этих горизонтов я в л я ю т с я одноименные свиты, за 
ключающие х а р а к т е р н ы е комплексы растений, позволяющие коррели
ровать р а з р е з ы р а з л и ч н ы х районов . Состав соответствующих комплек
сов был охарактеризован ранее при описании свит. Комплекс а р м а н -
ского горизонта- будет дан при описании верхнего мела Северо-Восто
ка С С С Р . 

Южно-Якутский угленосный бассейн 

В Южно-Якутском угленосном бассейне нижнемеловые о т л о ж е н и я 
развиты на ограниченных участках в Токийской и Ч у л ь м а н с к о й впа
динах . З а л е г а ю т они согласно на верхнеюрских о т л о ж е н и я х или с р а з 
мывом на более древних и представлены угленосными о б р а з о в а н и я м и . 

В течение ряда лет в з гляды на возраст верхней части угленосной 
серии, относящейся в настоящее время к нижнему мелу, неоднократ
но менялись к а к и н а з в а н и я свит, венчающих эту серию ( А б р а ш е в 
и др . в кн.: «Труды М е ж в е д о м с т в е н н о г о . . . » , 1957; Голденберг , Само-
званцева , 1961; П р о с в и р я к о в а , 1961; Бредихин в кн.: «Геология С С С Р » , 
т. 42, 1972). В последнее время В. М. Власовым и Е. М. М а р к о в и ч 
(1979) на основании а н а л и з а литологических и палеоботанических д а н 
ных д о к а з а н о , что холодниканская свита Ч у л ь м а н с к о й впадины и ун-
д ы т к а н с к а я свита Токийской впадины я в л я ю т с я стратиграфическими 
а н а л о г а м и и относятся к одному, холодниканскому, горизонту. Такое 
положение этих свит и принято в региональной стратиграфической схе
ме нижнемеловых отложений Средней Сибири ( Р е ш е н и я . . . , 1981). 

Холодниканская свита с л о ж е н а в основном серыми и зеленовато-
серыми песчаниками и г р а в е л и т а м и ; алевролиты и а р г и л л и т ы зани
м а ю т резко подчиненное положение ; н а б л ю д а ю т с я н е в ы д е р ж а н н ы е по 
мощности быстро в ы к л и н и в а ю щ и е с я пласты угля , имеющие на отдель
ных у ч а с т к а х рабочую мощность . Д л я свиты х а р а к т е р н ы : Coniopteris 
burejensis (Z а 1.) S e w . , С. cf. saportana ( H e e r ) V a c h r . , Lobifolla 
lobifolia ( P h i 1 1.) R a s s k. et E. L e b. , Cladophlebis ex gr. haiburnen-
sis (L. et H.) В г о n g п., Ctenis cf. yokoyamai K r y s h t . et P г у n. 
и д р . Присутствие в этом комплексе представителей Coniopteris, сход
ного с С. saportana, и Cladophlebis, близких к С. (Gonatosorus) keto
vae, С. tigyensis и других видов растений, распространенных в о т л о ж е -
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ниях неокома Ленского и Буреинского бассейнов, свидетельствуют 
о ранненеокомском возрасте холодниканской свиты. 

Холодниканская свита з алегает согласно на позднеюрской нерюнг-
ринской свите, с о д е р ж а щ е й юрские Cladophlebis aldanensls V a c h r . 
и Raphaelia diamensis S e w . ; ее н и ж н я я граница проводится по кров
ле пласта «Мощного». Верхняя граница холодниканской свиты неиз
вестна, т а к к а к в ы ш е л е ж а щ и е о т л о ж е н и я в Ч у л ь м а н с к о й впадине не 
развиты. Мощность холодниканской свиты п р е в ы ш а е т 300 м. 

У ндытканская свита о б н а ж а е т с я в бассейне р . Сутам , а т а к ж е на 
водоразделе рек Ундыткан и Эльги. В первом районе она л е ж и т непо
средственно на докембрии , а во втором — без видимого несогласия , 
возможно с незначительным р а з м ы в о м , з алегает на верхнеюрских от
ложениях , сопоставляемых с нерюнгринской свитой Ч у л ь м а н с к о й впа
дины. В основании ундытканской свиты л е ж и т т о л щ а конгломератов 
мощностью 80—100 м. Свита с л о ж е н а преимущественно мелко- и сред-
незернистыми зеленовато-серыми и темно-серыми песчаниками , неред
ко к арбонатными , а р г и л л и т а м и и а л е в р о л и т а м и , з а н и м а ю щ и м и подчи
ненное положение , м а л о м о щ н ы м и прослоями крупнозернистых песчани
ков и гравелитов , конгломератов (до 2,5 м ) , линзовидными прослоями 
угля , иногда достигающими мощности 1,5 м. В сравнительно неболь
шом флористическом комплексе ундытканской свиты, н а р я д у с фор
мами широкого стратиграфического распространения , имеются виды, 
позволяющие судить о неокомском возрасте свиты ( В л а с о в , М а р к о в и ч , 
1979): Equisetltes rygosus S a m у 1., Е. aff. ramosus S a m у 1., Coniopte
ris nympharum ( H e e r ) V a c h r . , C. saportana ( H e e r ) V a c h r . 

Впадины (грабены) северного склона Станового хребта 

Н и ж н е м е л о в ы е отложения , представленные терригенными угленос
ными и эффузивно-вулканогенными о б р а з о в а н и я м и , р а з в и т ы в Верхне-
Сутамском ( Д ж е л и н д и н с к а я в п а д и н а ) , Верхне-Тимптонском, Токари-
кано -Ксннеркптском грабенах и в верховьях р . Г о н а м а . О т л о ж е н и я 
нижнего мела расчленяются здесь на песчано-конгломератовую толщу 
и к арауловскую свиту. 

Карауловская свита сложена преимущественно э ф ф у з и в а м и и не 
содержит остатков организмов . К нижнему мелу относится условно. 
Песчано-конгломератовая т о л щ а , з а л е г а ю щ а я на р а з м ы т о й поверхно
сти д о к е м б р и я , с л о ж е н а зеленовато-серыми и серыми песчаниками , 
а л е в р о л и т а м и и в основании — к о н г л о м е р а т а м и с в а л у н а м и (100 м ) . 
Н а и б о л е е полно эта т о л щ а мощностью 600—700 м представлена в 
Верхне-Сутамском грабене , где А. Г. К а ц р а з д е л я е т ее на две толщи: 
нижнюю конгломератовую и верхнюю песчаниковую. Песчано-конгло
м е р а т о в а я толща содержит остатки растений. В Верхне-Сутамском 
грабене в нижней части толщи найдены: Equisetltes burejensts ( H e e r ) 
K r y s h t . , E. cf. rugosus S a m y l . , Cladophlebis sangarensls V a c h r . , 
Nilssonia ex gr . orlentalis H e e r , Ctenis stanovensis V a c h r . et В 1 i п., 
Ginkgo ex gr . adiantoides (U n g.) H e e r , Pityostrobus aff. gusevii 
V a s s i l e v s k . и др . Д л я верхней части х а р а к т е р н ы : Equisetltes rugo-

. sus S a m у 1., Ctenis harrisii V а с h г., Ginkgo ex gr . adiantoides 
( U n g . ) H e e r , Phoenicopsis ex gr. speciosa H e e r , Flortnia borealis 
S v e s h n . e t B u d a n t s . и др . 

В Верхне-Тимптонском грабене распространена , по-видимому, 
только н и ж н я я часть толщи (мощность около 300 м ) , в которой уста
новлены: Equisetltes rugosus, Birisia onychioides, Cladophlebis lenaensis, 
Jacutiella cf. amurensis и д р . (определения В. М. Н и к и ш о в о й и 
Е. М. М а р к о в и ч ) . Возраст песчано-конгломератовой толщи определя
ется в пределах поздний неоком — середина апта (Верхне-Тимптон-
ский г р а б е н ) или поздний н е о к о м — п о з д н и й апт (Верхне-Сутамский 
г р а б е н ) . И . С. Бредихин (1972 г.) п а р а л л е л и з о в а л эту толщу с ундыт
канской свитой Токийской впадины, однако , как п о к а з а н о выше, ун-
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дытканская свита з а н и м а е т более низкое стратиграфическое положе
ние: она синхронна с ранненеокомской холодниканской свитой. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

Верхнемеловые отложения р а с с м а т р и в а е м о й территории представ
лены исключительно континентальными о б р а з о в а н и я м и . Н а и б о л е е круп
ные п л о щ а д и их распространения с в я з а н ы с Вилюйской впадиной и 
прилегающей частью Приверхоянского прогиба . Небольшие участки 
выходов отложений верхнего мела приурочены к З ы р я н с к о м у бассей
ну и к Омсукчанской и Аркагалинской в п а д и н а м . 

Вилюйская синеклиза и прилегающая часть 
Приверхоянского прогиба 

Верхнемеловые о т л о ж е н и я широко развиты в центральной части 
Вилюйской синеклизы и в меньшей степени в южной части Приверхо
янского прогиба, южнее пос. Ж и г а н с к . Они представлены преимущест
венно а л л ю в и а л ь н ы м и косослоистыми о б р а з о в а н и я м и ; з а л е г а ю т на 
нижнемеловых отложениях согласно, с постепенным переходом (погру
женные участки Вилюйской с и н е к л и з ы ) или несогласно, перекрывая: 
различные горизонты нижнего мела (Средне-Вилюйское поднятие ) . 

Изучивший их впервые В. А. В а х р а м е е в (1958) , а затем В. В . За -
балуев (1960) отметили, что переход от нижнего мела к верхнему ха
рактеризуется большим ожелезнением пород, появлением конкреций 
сидерита, исчезновением конкреций известковистых песчаников, изме
нением состава минералов т я ж е л о й фракции, широким распростране
нием гальки кварца , кварцитов , кремнистых пород, а на востоке —• 
к в а р ц е в ы х ' п о р ф и р о в и их туфов. Исчезают в ы д е р ж а н н ы е прослои уг
ля и появляются линзы и н е в ы д е р ж а н н ы е пласты лигнита . Среди ос
татков растений начинают преобладать хвойные и покрытосеменные. 
Среди последних появляются крупнолистные формы. 

Верхнемеловые отложения р а з д е л я ю т с я на аграфеновскую, чири-
мыйскую и линденскую свиты. В западной части Вилюйской впадины 
эти свиты не р а з д е л я ю т с я и соответствующие им отложения описыва
ются под именем тимердяхской свиты (Вахрамеев , 1958; Р е ш е н и я . . . , 
1981). 

Аграфеновская свита сложена светлыми каолинизированными пес
ками и рыхлыми буро-серыми, зеленовато-серыми песчаниками с лин
з а м и ожелезненных песчаников, галечников, глин, алевролитов с кон
крециями сидеритов. В нижней части свиты з а л е г а ю т ожелезненные 
пески и песчаники, а в верхней — глинистые породы. 

Н а правобережье р. Лены, в разрезе р. Леписке , близ горы Бос-
хо, Ю . Л . Сластеновым (1964, 1967) выделялись развитые там аркозо-
вые пески и песчаники с прослоями конгломератов , в качестве само
стоятельной босхннской свиты. Впоследствии ( З а б а л у е в и др . в кн.: 
«О возрасте и п о л о ж е н и и . . . » , 1976) босхинскую свиту стали рассмат
ривать к а к один из типов р а з р е з а аграфеновской свиты. 

Д л я аграфеновской свиты х а р а к т е р н ы : Coniopteris zabaluevii B u 
d a n t s . , Asplenium dicksontanum H e e r, A. onychioides B u d a n t s . , Gin
kgo ex gr . adiantoides ( U h g . ) H e e r , Araucarltes microphylla S v e s h n . , 
Cryptomeria subulata ( H e e r ) S v e s h n . , Cephalotaxopsis heterophylla 
H о 11 i с k, Dalbergites simplex ( N e w b . ) S e w . , Cissites microphyl-
lum B u d a n t s . , Platanus slastenovii B u d a n t s . , Pseudoproiophyllum 
cf. boreale ( D a w s . ) H о 11 i с k. Присутствие в этом комплексе ви
дов , распространенных в верхних горизонтах нижнего мела , и типич
но позднемеловых хвойных и покрытосеменных позволяет большинст
ву исследователей считать этот комплекс позднеальбским — сеноман-
ским. Р а н е е а г р а ф е н о в с к а я свита относилась целиком к позднему мелу 
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Рис. 8. Левый берег р. Ви
люй в приустьевой части. 
Возвышенность Опоко-хая. 
Континентальные отложения 
верхнего мела (чиримыйская 

и линденская свиты) 

( Б у д а н ц е в , 1968; Ф р а д к и н а , 1967). С. Р . Самойлович (1977) опреде
ляет возраст палинологического комплекса этой свиты в пределах 
позднего альба (?) —турона; на этих уровнях проведены условно гра
ницы свиты на последней утвержденной стратиграфической схеме 
( Р е ш е н и я . . . , 1981). Мощность аграфеновской свиты 400—500 м. 

Чиримыйская свита о б н а ж а е т с я по р е к а м Л и н д е , Вилюю (рис. 8 ) 
и Л е н е , а т а к ж е вскрыта с к в а ж и н а м и Вилюйского профиля и на Хап-
чагайском поднятии. Она сложена серыми и светло-серыми каолини-
зированными песками с линзами песчанистых глин, галечников и гра
велитов , глинами и а л е в р о л и т а м и , н е в ы д е р ж а н н ы м и п л а с т а м и и лин
зами лигнитов ( вверху ) . Количество прослоев галечников закономер
но увеличивается с з а п а д а на ЕОСТОК. В свите установлено два флори
стических комплекса . Н и ж н е ч и р и м ы й с к и й комплекс включает : Asple
nium onychioides B u d a n t s . , Ginkgo ex gr . adiantoides (U n g.) 
H e e r , Cephalotaxopsis lindeiensis S v e s h n . , Florinia papillosu 
S v e s h n . , Sequoia minuta S v e s h n . , Metasequoia cuneata ( N e w b . ) 
С h a n e y, Taiwania microphylla S v e s h n . , Menispermites stellatus В u-
d a n t s., Trochodendroides arctica ( H e e r ) B e r r y , Quereuxia angu-
lata (N e w b.) К г у s h t., Ziziphus heterophytla B u d a n t s . , Cissites 
microphyllum B u d a n t s . , Maccllntockla borealis B u d a n t s . 

Д л я верхнечиримыйского комплекса х а р а к т е р н ы : Anemia arcto-
pteroides B u d a n t s . , Taxus vera S v e s h n . , Florinia vilujensis 
S v e s h n . , Taxodium pseudotinajorum S v e s h n . , Thuja ex gr. creta-
cea ( H e e r ) N e w b . , Menispermites nelumboides B u d a n t s . , Trocho
dendroides ziziphoides B u d a n t s . , Populus tlungensis B u d a n t s . , 
Arallophyllum sterculloldes B u d a n t s . , Celastrophyllum salicifolium 
B u d a n t s . , Cissites sassafroides B u d a n t s . , Viburnum clnnamomol-
des B u d a n t s . , Maccllntockla borealis B u d a n t s . 

Возраст свиты определяется ( Б у д а н ц е в в кн.: « С т р а т и г р а ф и я 
н и ж н е м е л о в ы х . . . » , 1979) на основании приведенных комплексов рас 
тений к а к турон •— Маастрихт; по д а н н ы м спорово-пыльцевого а н а л и з а 
(Самойлович , 1977) — коньяк—Маастрихт . Мощность чиримыйской сви
ты составляет 500 м. В ряде р а з р е з о в по р . Вилюю, где не удается 
отделить аграфеновскую свиту от чиримыйской, выделяется тимердях-
ская свита , с л о ж е н н а я серыми, светло-серыми и белыми песками, сла-
бокаолинизированными, с галькой и гравием . В ней п р е о б л а д а ю т ос
татки хвойных и покрытосеменных растений, близких по составу та
ковым аграфеновской и чиримыйской свит. Возраст свиты в целом — 
верхний альб (?) — Маастрихт. Мощность ее достигает 400 м. 

Линденская свита о б н а ж а е т с я в низовьях р . Л и н д ы , по рекам 
Т ы м п ы л ы к а н , Тюнг, Вилюй, в верховьях рек Б а р ы к а н и Д ж н и п е . 
Она з а л е г а е т с р а з м ы в о м на чиримыйской и тимердяхской свитах. 
Свита сложена светлыми, почти белесыми и ж е л т о в а т о - с е р ы м и сильно 
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. каолинизированными песками и слабо уплотненными песчаниками, с 

.линзами и м а л о м о щ н ы м и прослоями каолинистых глин, скоплениями 
галек и гравия . Такой состав свидетельствует о том, что свита в сво
ей значительной части о б р а з о в а л а с ь за счет переотложенных продук
тов коры выветривания . Спорово-пыльцевой комплекс , выделенный из 
глин, о б н а ж а ю щ и х с я на Опоко-Хая , в приустьевой части р. Вилюй, 
по мнению С. Р . Самойлович (1964 г . ) , типично позднемеловой . В по
следней стратиграфической схеме ( Р е ш е н и я . . . , 1981) линденская сви
та помещена на уровне верхнего Маастрихта. 

Зырянский бассейн 

Выходы верхнемеловых осадочных отложений встречаются в ви
де небольших участков среди полей р а с п р о с т р а н е н и я о т л о ж е н и й ниж
него мела только в Зырянско -Снляпском районе . В Мятисском райо
не установлены выходы верхнемеловых магматических пород, а на 
А л а з е й с к о м плоскогорье развиты э ф ф у з и в н ы е о б р а з о в а н и я . 

Верхнемеловые отложения , о б н а ж а ю щ и е с я в среднем течении 
р . Силяп и на п р а в о б е р е ж ь е р. З ы р я н к и , близ пос. Угольная , впервые 
были изучены В. А. З и м и н ы м (1938 г . ) . И з этих отложений 
А . Н . Криштофовнч (1938 г.) определил : Cephalotaxopsis heterophylla 
Н о 1 1., Thuja ex gr . cretacea ( H e e r ) N e w b . , Trochodendroides arc
tica ( H e e r ) B e r r y , Platanus nexvberryana H e e r , Celastrophyllum 
subundulatum К г у s h t., Rulac quercifolium H о 1 1., Ziziphus kolymen
sis K r y s h t . , Cissus kolymensis K r y s h t . , Quereuxia angulata 
( N e w b . ) K r y s h t . , Hedera ochotica K r y s h t . и др . П о его з а к л ю 
чению, эта флора может быть отнесена предположительно к сенону, но 
не исключен и ее туронский возраст . 

Ныне верхнемеловые отложения этого района объединены в о в с т р е ч -
нинскую свиту мощностью около 400 (Стратигр . с л о в а р ь . . . , 1959) или 
600 м ( Р е ш е н и я . . . , 1978), з а л е г а ю щ у ю несогласно на буоркемюсской 
свите а л ь б а . 

По представлениям В. Н. Боброва , проводившего работы в 1976— 
.1979 гг. в междуречье З ы р я н к и и С и л я п а , верхнемеловые о т л о ж е н и я 
имеют относительно более широкое распространение , чем предполага 
лось ранее . Они т а к ж е р а з в и т ы на п р а в о б е р е ж ь е р . Ожогиной и по ее 
п р а в ы м притокам, комплекс растений из верхней части верхнемеловой 
толщи (Cephalotaxopsis heterophyla H o i l i c k , Pseudoprotophyllum 
parvaefolium B u d a n t s . et S v e s h n . , Cissus cf. kolymensis K r y s h t . 
и др.) близок по составу комплексу, определенному А. Н. Криштофо-
вичем. П о мнению Н. Д . Василевской, его возраст следует рассматри
вать в пределах сеномана—турона . 

Н а Алазейском плоскогорье распространена вулканогенная толща 
мощностью 300—350 м, позднемеловой возраст которой устанавливает 
ся на основании з а л е г а н и я ее на угленосных отложениях нижнего ме
л а . Представлена она преимущественно л и п а р и т а м и , трахитами , тра-
хилипаритами , р е ж е андезито-дацптами и андезитами и их туфами . 

Омсукчанская впадина (Балыгычан-Сугойский прогиб) 

Верхнемеловые отложения Омсукчанской впадины представлены 
вулканогенно-осадочнымн о б р а з о в а н и я м и и р а з д е л я ю т с я на таватум-
скую и наяханскую свиты ( Р е ш е н и я . . . . 1978). 

Таватумская свита л е ж и т несогласно на нижнемеловой зоринской 
свите. Она сложена туфогенными песчаниками, гравелитами , туфобрек-
чиямн. конгломератами , андезитами и их туфами , б а з а л ь т а м и , фельзо-
л и п а р и т а м и . Возраст свиты УСЛОВНО сеноманский. Мощность 1100— 
1200 м. 
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Наяханская свита з алегает , видимо, согласно на таватумской сви
те или несогласно на триасе . Она состоит из липаритов , р е ж е из т у 
фов, маломощных прослоев фельзолипаритов и единичных слоев анде
зитов и их туфов. Мощность свиты 800—1000 м. В о з р а с т свиты т а к ж е 
условно сеноманский. 

А р к а г а л и н с к а я впадина 

В бассейне р . А р к а г а л ы развиты отложения только верхнего от
д е л а меловой системы; представлены они угленосными осадками . И х 
изучением н а ч а л з а н и м а т ь с я в 1935—1936 гг. Б . И . Вронский. 

Верхнемеловые отложения л е ж а т с резким угловым несогласием на 
триасе и р а з д е л я ю т с я на д в е свиты: а р к а г а л и н с к у ю и долгинскую. 
П е р в о н а ч а л ь н о а р к а г а л и н с к а я свита относилась по возрасту к сено-
ману—турону (А. Ф. Е ф и м о в а , А. И . Тумаков) и альбу—сеноману 
(С. Л . Х а й к и н а ) , а долгинская к сенону—датскому ярусу (А. Ф. Е ф и 
м о в а ) , к палеоцену (Тумаков , в кн.: «Труды М е ж в е д о м с т в е н н о г о . . . » , 
1959). После послойного сбора отпечатков растений в 1959 г. А. И. Се-
мейкиным и В . А. Самылиной был д о к а з а н позднемеловой возраст обе
их свит (Самылина , 1962; Р е ш е н и я . . . , 1978). 

Аркагалинская свита р а з д е л я е т с я на три горизонта . Н и ж н и й гори
зонт представлен конгломератами , з а м е щ а ю щ и м и с я иногда грубозерни
стыми песчаниками и аргиллитами , з а к л ю ч а ю щ и м и м а л о м о щ н ы е линзы 
угля . Выше залегает средний — угленосный горизонт, сложенный пес
чаниками , алевролитами , а р г и л л и т а м и и углями . Верхний горизонт 
представлен песчаниками и алевролитами с м а л о м о щ н ы м и прослоями 
углей. О б щ а я мощность свиты 560 м. 

В свите собраны: Cladophlebis cf. frigida ( H e e r ) S e w . , Ginkgo 
pilifera S a m y l . , Sphenobaiera aff. longifolia ( P o m e l ) F 1., Czekanow-
skla ex gr . rlglda H e e r , Phoentcopsts steenstrupii S e w., Cephalotaxop
sis Intermedia H о 11., Torreya gracillima H о 11., Sequoia ambigua 
H e e r , 5 . fastigiata (S t e r n b.) H e e r , Metasequola cuneata ( N e w b . ) 
C h a n e y , Thuja creiacea ( H e e r ) N e w b . , Trochodendroides arctica 
( H e e r ) B e r r y , Quereuxia angulata (N e w b.) K r y s h t . 

Флора а рка г а линс кой свиты довольно своеобразна . Б о л ь ш у ю р о л ь 
в ней играют представители семейств P i n a c e a e и Taxod iaceae , подчи
ненное положение з а н и м а ю т покрытосеменные растения , представлен
ные необычными мелколистными формами , сохранились в ней и релик
товые формы раннего мела (Phaenicopsis, Czekanowskia). Эта флора , с 
одной стороны, не у т р а т и л а еще связи с раннемеловыми ф л о р а м и , на
пример, с флорой буоркемюсской свиты (альб) р . З ы р я н к и , с другой 
стороны — в ней большинство видов являются позднемеловыми. Все 
это позволяет р а с с м а т р и в а т ь а р к а г а л и н с к у ю флору к а к сеноманскую 
(Самылина , 1962). 

Долгинская свита сложена конгломератами , подчиненными им пес
чаниками, алевролитами и аргиллитами, з а к л ю ч а ю щ и м и прослойки 
и небольшие линзы угля . П о д а н н ы м А. И . Т у м а к о в а , свита л е ж и т не
согласно на аркагалинской , по данным А. Й. Семейкина — взаимоот
ношения се с н и ж е л е ж а щ и м и отложениями не ясны. Мощность свиты 
300—350 м. Комплекс растений долгинской свиты близок к а р к а г а л и н -
скому, но значительно беднее его: Phoenicopsis steenstrupii S e w . , 
Torreya gracillima H o l l . , Thuja creiacea ( H e e r ) N e w b . , Quereuxia 
angulata ( N e w b . ) K r y s h t . В о з р а с т свиты предположительно т а к ж е 
сеноманский. 

Обе эти свиты объединены в а р к а г а л и н с к и й горизонт сеноманско-
го возраста . В. Ф. Белый и В . П. П о х и а л а й н е н ( Р е ш е н и я . . . , 1978) 
предполагают , что возраст этого горизонта конец а л ь б а — н а ч а л о сено
мана . 
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XI. З А Б А Й К А Л Ь Е И С Р Е Д Н Е Е П Р И А М У Р Ь Е 

З А П А Д Н О Е З А Б А Й К А Л Ь Е 

н и ж н и й ОТДЕЛ 

В З а п а д н о м З а б а й к а л ь е нижнемеловые толщи представлены ис
ключительно континентальными литологически н е в ы д е р ж а н н ы м и оса
дочными и р е ж е вулканогенными образованиями (рис. 9 ) . Они приуро
чены к многочисленным (более 60) тектоническим впадинам , ограни
ченным региональными р а з л о м а м и . Основные о б н а ж е н и я нижнемело
вых пород р а с п о л о ж е н ы в Гусиноозерской впадине . К р у п н ы е коренные 
выходы их известны т а к ж е в бортах долины р. Витим и его притоков 
(рис. 10) . 

Н и ж н е м е л о в ы е отложения собраны в складки северо-восточного 
простирания , часто асимметричные, с у г л а м и н а к л о н а крыльев 2 5 — 
30° у бортов и 5—10 = в центральных частях впадин. В отдельных впа
динах толщи з а л е г а ю т моноклинально , с падением к Ю В под углом 
10—12°. Мощность нижнего мела , по буровым и геофизическим дан
ным, варьирует в широких пределах — от 2,5—3,0 д о 0,5—0,8 км. Наи
более детально разрез этого отдела изучен в Гусиноозерской и Зазин-
•ской впадинах (рис. 11) . 

Основополагающее значение д л я стратиграфии нижнего мела За 
падного З а б а й к а л ь я имеют работы В . Н . Верещагина , М. С. Нагиби
ной, Б. А. И в а н о в а , Н. А. Флоренсова , Г. Г. Мартинсона , Н. Ф. Карпо
в а , Е. П . Бутовой, В. А. В а х р а м е е в а , И . 3 . Котовой, В. П. Плотникова 
и И. Г. Потамошнева , А. Н. Олейникова , Ч . М. Колесникова , В . Н . Я к о в 
лева , В . М. Скобло , Н . А. Л я м и н о й и других исследователей . 

Гусиноозерская угленосная серия, с л о ж е н н а я терригенными поро
д а м и , охватывает все образования З а п а д н о г о З а б а й к а л ь я , примерно 
соответствующие неокому, а в отдельных случаях , вероятно, и апту. 
Раннемеловой возраст п о д т в е р ж д а е т с я растительными остатками, ост-
р а к о д а м и и пресноводными моллюсками . В стратотипическом ее раз 
резе , в районе Гусиного озера серия р а з д е л я е т с я на четыре свиты — 
муртойскую. убукунскую, селенгинскую и холбольджинскую. Все сви
ты гусиноозерской серии з а л е г а ю т м е ж д у собой согласно. В предгорь
ях Моностонского хребта угленосные отложения ф а ц н а л ь н о з а м е щ а 
ются моностойской толщей конгломератов . 

Муртойская свита з алегает на верхнеюрских эффузивно-осадоч-
ных образованиях с р а з м ы в о м и стратиграфическим несогласием. Она 
состоит из нижней конгломератовой и верхней песчаниковой пачек. 
П р и м е р н о у границы двух у к а з а н н ы х пачек, почти вдоль всего северо
западного побережья Гусиного озера , о б н а р у ж е н ы слои с многочислен
ными р а к о в и н а м и моллюсков и костными остатками динозавров , чере
пах и крокодилов . Из двустворок в муртойской свите о б н а р у ж е н ы 
Daurinia marginata С h. K o l . . Corbicula globosa С h. K o l . , Hemicorbi-
•cula recta C h . K o l . , Lanceolaria longa С h. K o l . , Lamproscapha mm-

Рис. 9. Обзорная карта выходов мела Забайкалья и Приамурья 
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teica M a r t i n s , остракоды представлены Cypridea inventa S c o b l o * -
Мощность свиты до 300 м. 

Убукунская свита сложена аргиллитами , алевролитами и м е л к о 
зернистыми полимиктовыми песчаниками с очень своеобразным комп
лексом остракод — Mongolianella subexsortis S с о b 1 о, М. substriala 
Scoblo, М. attrita S с о b 1 о, Limbocypridea grammi L i i b . , Cypridea ori-
ginalis S c o b l o и др . Мощность 400—500 м. 

Селенгинская свита представлена многократно повторяющимися 
двучленными циклами терригенных отложений. К а ж д ы й из циклов 
объединяет пачку средне- и крупнозернистых волнисто- и косослоистых 
песчаников и гравелитов с в ы ш е л е ж а щ е й пачкой п е р е м е ж а ю щ и х с я 
глинистых алевролитов , аргиллитов , пластов бурых углей, тонко- и мел
козернистых песчаников и редко — битуминозных сланцев . Свита де
лится на две подсвиты, р а з л и ч а ю щ и е с я по утленасыщенности и ком
плексам остракод. 

В низах нижней подсвиты найдены остракоды Limnocypridea de-
fensa S c o b l o . В ее средней и верхней частях руководящими видами 
я в л я ю т с я Cypridea koskulensis М a n d е 1 s t. ,C. vitimica M a n d e 1 s t., 
C. zagustaica S c o b l o , Darwinula murtoensis S c o b l o , D. striiformis 
S c o b l o и др . В комплексе остракод верхней подсвиты наиболее ха
рактерны Cypridea selenginensis S c o b l o , S. scutata S c o b l o , C. elata 
S c o b l o и др. О б щ а я мощность свиты 700—1300 м. 

Холбольджинская свита по составу сходна с селенгинской, но от
личается от нее более высокой угленасыщенностью и преобладанием" 
мощных и устойчивых пластов песчаников. М е ж д у угольными пласта
ми VI и VI I найдены многочисленные остатки остракод Cypridea sido-
rovi S c o b l o , Darwinula stagnina S c o b l o и двустворок Limnocyrena 
obtusale M a r t i n s., L. tignensis M a r t i n s., L. rotunda M a r t i n s., 
Corbicula tarbagataica M a r t i n s. и др . О б щ а я мощность свиты 1000— 
1200 м. 

В других впадинах юга и центра З а п а д н о г о З а б а й к а л ь я гусино-
озерская серия имеет тот ж е состав. Н а Витимском плоскогорье она 
объединяет ендондинскую, хысехинскую, зазинскую и ушмунскую сви
ты. Ендондинская свита изменчива по своему составу. Н а м е ч а е т с я три 
типа разрезов : конгломерато-брекчиевый (стратотипический) , карбо-
натно-терригенный и песчаниково-конгломератовый. Почти повсюду в 
свите п р е о б л а д а ю т грубообломочные слабо отсортированные сероцвет-
ные отложения . Среди них встречаются и отдельные пласты горизон
тально слоистых алевропелитовых пород с остракодами Lycopterocy-

* Приводимые в очерке определения моллюсков выполнены Ч. М. Колесниковым" 
и Г. Г. Мартинсоном, флллопод — А. Н. Олейниковым и Е. К. Трусовой, остракод — 
В. М. Скобло, рыб — В. Н. Яковлевым. Здесь упомянуты только важнейшие для био
стратиграфии формы. 

Рис. 10. Схема распространения меловых осадочных и осадочно-вулканогенных отложений в З а 
падном З а б а й к а л ь е 

С т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь н ы е з о н ы раннеме . товой э п о х и : А — Г у с и н о - У д н н с к а я ; Б — З а з а - В н т и м с к а я . 
/ — п р е д п о л а г а е м ы е г р а н и ц ы с т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь н ы х з о н ( г л у б и н н ы е р а з л о м ы ) ; 2 — п о з д н е м е з о -
з о й с к и е м е ж г о р н ы е в п а д и н ы ; 3 — б у р о у г о л ь н ы е м е с т о р о ж д е н и я ; 4 — у г л е п р о я в л е н н я . В п а д и н ы и 
к о т л о в и н ы : 1 — С а н г и н с к а я , 2 — Г е г е т у й с к а я , 3 — Б о р г о й с к а я , 4 — У б у р - Д з о к о й с к а я ( У с т ь - Д ж н д и н -
с к а я ) , 5 — Г у с и н о о з е р с к а я , 6 — В е р х н е о р о н г о й с к а я , 7 — Н и ж н е о р о н г о й с к а я . 8 — У д и н с к а я . 9 — С у л -
х а р и н с к а я ( Ш а р а л д а й с к а я ) . 10 — Х и л о к - Ч и к о й с к а я , 11 — У с т ь - О б о р с к а я , 12 — В е р х н е о б о р с к а я . 13 — 
Т а р б а г а т а й с к а я , 14 — Б а д и н с к а я , 15 — Х и л о к с к а я , 16 — Б е к л е м и ш е в с к а я , 17 — К и ж и н г и н о - К у д у н с к а я , 
18 — В е р х н е к у д у н с к а я , 19 — В е р х н е м о х е й с к а я , 20 — В е р х н е к о н д и н с к а я . 21 — К о н д и н с к а я . 22 — Алек
с е е в с к а я , 23 — У ш м у н с к а я , 24 — К у р б и н с к а я , 25 — Х о р и н с к а я , 26 — П о п е р е ч н и н с к а я , 27 — С р е д н е -
у д и н с к а я , 28 — К о м с о м о л ь с к а я , 29 — Е р а в н и н с к а я , 30 — В е р х н е у д и н с к а я ( Д а б а н - Г о р х о н с к а я ) , 31 — 
О р л о в с к а я , 32 — Х и а г д и н с к а я , 33 — Д ж и д о т о й с к а я , 34 — Х о л о й с к а я , 35 — Р о м а н о в с к а я , 36 — П о л и -
т о в с к а я , 37 — Т у р к и н с к а я , 38 — В е р х н е в н т и м с к а я , 39 — Т а г и н с к а я . 40 — З а з и н с к а я . 41 — Б а й с и н -
с к а я . 42 — Б а т у н с к а я . 43 — Б а т у й с к а я , 44 — Е н д о н д и н с к а я , 45 — Ю м у р ч е н с к а я , 46 — К р а с н о я р о в -
с к а я . 4 7 — С о л о н ц о в с к а я ( В и т и м с к а я ) , 48 — Т и л и м с к а я , 49 — С а й ж е к о н с к а я , 50 — М а л о а м а л а т с к а я -
( Б а г д а р и н с к а я ) , 51 — А м а л а т н н с к а я , 52 — Т а н а н д и н с к а я , 53 — А к т р а г д и н с к а я , 54 — Т у к о л а м с к а я , 
55 — Б и р е м ь и н о - Т а л о к а н с к а я , 56 — В е р х н е и к а т с к а я . 5 7 — И к а т с к а я , 58 — Н и ж н е ч и н и н с к а я . 59 — В е р х -
н е ч и н и н с к а я . 60 — У к ш у м с к а я , 61 — Г о р б ы л о к с к а я , 62 — А л а к а р с к а я . 63 — Т а л о й с к а я . Б у р о у г о л ь н ы е 
м е с т о р о ж д е н и я : I — С а н г и н с к о е , II — Г у с и н о о з е р с к о е . I I I — З а г у с т а й с к о е . IV — И в о л п ш с к о е . V — 
О к и н о к л ю ч е в с к о е , VI — И р г е н ь с к о е , V I I — Т а с с е е в с к о е , V I I I — Д а б а н - Г о р х о н с к о е , IX — Талинское , . 
X — Э л а н д и н с к о е ; у г л е п р о я в л е н н я : XI — В е р х н е о р о н г о й с к о е . XI I — Л ы с о г о р с к о е , X I I I — О н о х о н с к о е , 

Х 1 \ г — К н ж н н г и н с к о е , XV — У ш м у н с к о е 

6 З а к . 1141 81 



58 

Юрская Меловая Система 

Верхний Нижний Верхний Отдел 

Берриасский-
-Готеривский 

Готеридский-
-Барремский 

Барремский-
- Аптский 

1" Сеноманский-
Маастрихтский Ярус 

Окиноклю-
чедской 

Кижингин-
ский Селенгинский Холболь -

джинский 
даргинский Горизонт 

Нижний Верхний Подгоризонт 

с5 -1 
О 

I 
Со 

*( 

о-
m 

CD 

а; 



pris eggeri M a n d e l s t . и д р . Мощность 400—700 м, кое-где 
до 1000 м. 

Хысехинская свита, повсеместно с л о ж е н н а я осадочно-вулканоген-
ными породами, в разных впадинах т а к ж е представлена несколькими 
сходными типами разрезов : 1) а гломератовые туфы т р а х и б а з а л ь т о в и 
трахиандезито-базальтов , подчиненные им потоки л а в того ж е состава , 
в сложном сочетании с различными осадочными породами — от конгло-
мерато-брекчий до алевролитов ( стратотип) ; 2) туфы и туффиты б а -
зальтоидов в ассоциации с гравелитами и песчаниками; 3) доминиро
вание л а в т р а х и б а з а л ь т о в ; 4) чередование покровов т р а х и б а з а л ь т о в 
и карбонатно-терригенных пород. Все опорные разрезы охарактеризо
ваны остракодами Lycopterocypris eggeri M a n d e l s t . , Cypridea fo-
veolata E g g e г. и др . Мощность 300—650 м. 

Зазинская свита сложена разнообразными полимиктовыми песча
никами (близкими к а р к о з о в ы м ) , часто п е р е м е ж а ю щ и м и с я алевроли
тами, аргиллитами , битуминозными сланцами , а т а к ж е пелитоморфны-
ми песчанистыми и органогенно-детритусовыми известняками. Обыч
ны фосфатно-сидеритовые и фосфатно-доломитовые конкреции. Уста
новлено два тесно взаимосвязанных типа разрезов : преимущественно 
карбонатно-тонкотерригенно-сланцевый («тургинский») и преимущест
венно песчаниковый. 

В низах зазинской свиты найдены многочисленные остатки остра
код Lycopterocypris eggeri М a n d е 1 s t., L. infantilis L u b., L. dmitrievi 
S c o b l o . Выше по разрезу отмечены формы, известные т а к ж е из убу-
кунской свиты и из самых низов нижнеселенгинской подсвиты: Limno-
cyprtdea defensa S c o b l o , L. tumulosa L u b., Mongollanella subexsor-
tis S c o b l o , M. attrita S c o b l o , M. substriata S c o b l o . Н а этом ж е 
уровне очень х а р а к т е р н ы Mongollanella klzhingensis S c o b l o , Limnocy-
pridea lubimovae S c o b l o , Mantelliana cholensis S c o b l o , Ljaminella 
oblonga S c o b l o , Cypridea sulcata M a n d e l s t . , Cypridea kizhlngen-
sis S с о b 1 о, C. Ittvlnovski S c o b l o и др . В верхах зазинской свиты 
о б н а р у ж е н ы остракоды последующего комплекса : Cypridea koskulensls 
M a n d e l s t . , С. vitimica М a n d е 1 s t., Darwinula striiformis S c o b l o , 
D. secediensis S c o b l o и др. Мощность 1000—1300 м. 

Ендондинская и хысехинская свиты з а м е щ а ю т друг друга и при
мерно одновозрастны. П е р в а я распространена у северо-западного, а 
вторая — у юго-восточного бортов впадин. Обе они согласно перекры
ваются зазинской свитой. Проведение этой границы осложняется тем, 
что местами в основании зазинской свиты вклиниваются породы, ха
рактерные для ендондинской и хысехинской свит. 

В центральных районах Витимского плоскогорья в ендондинской 
и низах зазинской свит локально распространены красноцветные и 
пестроцветные конгломерато-брекчии, хлидолиты, разнозернистые пес
чаники мощностью до 1000 м. 

Во всех подразделениях гусиноозерской серии известны двуствор
ки — Llmnocyrena kweichowensia G r a b . , L. shantungensis M a r t i n s.; 
гастроподы — Probaicalia gerassimovi R e i s., Valvata turgensis M a r 
t i n s . , Physa vitimensis R a m т . , филлоподы — Bairdestheria sinensis 
С h L, B. middendorfii J о п., В. oblonga О 1 e у п., В. turgaensts О 1 е у п. 
и др . 

Рис. 11. Схема корреляции опорных разрезов меловых о т л о ж е н и й З а п а д н о г о З а б а й к а л ь я 
С т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь н ы е з о н ы ; А — Г у с и н о - У д и н с к а я ; Б — З а з а - В и т н м с к а я . Р а з р е з ы м е ж г о р н ы х в п а 
д и н : I — Х и л о к - Ч и к о й с к о й ( з а п а д н а я ч а с т ь ) ; I I — Г у с и н о о з е р с к о й ; I I I — Верхнекудл 'нской и Верх-
н е м о х е й с к о й ; IV — З а з и н с к о й и Т а г и н с к о й ; V — Е р а в н и н с к о й ; VI — У ш м у н с к о й н А л е к с е е в с к о й . 
7 — у г л и ; 2— у г л и с т ы е а р г и л л и т ы ; 3— а р г и л л и т ы ; 4— б у м а ж н ы е б и т у м и н о з н ы е с л а н ц ы ; 5 — м е р 
гели , р е ж е д о л о м и т о в ы е м е р г е л и , п р е с н о в о д н ы е и з в е с т н я к и ; 6 — г л и н и с т о - с н д е р н т о в ы е к о н к р е ц и и ; 
7 — а л е в р о л и т ы , а л е в р о п е с ч а н и к и ; S — п е с ч а н и к и (а — м е л к о - с р е д н е з е р н и с т ы е о т с о р т и р о в а н н ы е . 
6 — к р у п н о - и р а з н о з е р н и с т ы е д о г р а в е л и т о в ) ; 9 — х л и д о л и т ы г л и н и с т о - г р а в и й н ы е ; 10 — конгло
м е р а т ы ; 11 — к о н г л о м е р а т о б р е к ч н н , б р е к ч и и ; 12 — т у ф о к о н г л о м е р а т ы ; 13 — TV -фопесчаникн; 14 — 
т р а х и б а з а л ь т ы , т р а х и а н д е з и т о - б а з а л ь т ы , р е ж е т р а х и а н д е з и т ы ( л а в ы , л а в о б р е к ч и н ) ; 15 — т « р ы , 
т у ф ф и т ы основного с о с т а в а ; 16 — т у ф о л а в ы , т у ф ы к и с л о г о с о с т а в а : 17 — о с т а т о ч н а я к о р а в ы в е т 
р и в а н и я ; 18 — к р а с н о ц в е т н о с т ь о т л о ж е н и й ; 19 — г р а н и ц ы р е г и о н а л ь н ы х г о р и з о н т о в (а) и п о д г о -

р и з о н т о в (о) 
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"Верхи нижнемелового р а з р е з а слагает ушмунская свита, представ
л е н н а я карбонатно-углисто-терригенньши горизонтально слоистыми от
л о ж е н и я м и . Ее специфическими чертами (сравнительно с зазинской 
свитой) является повсеместная угленосность, при отсутствии битуми
нозных сланцев и алевропелито-карбонатных пород. Мощность 300— 
450 м. 

Литологическая невыдержанность нижнемеловых образований 
(вплоть до з амещения осадочных т о л щ преимущественно вулканоген
ными) обусловливает существование двух п а р а л л е л ь н ы х местных схем 
расчленения гусиноозерской серии. А это, в свою очередь, вызывает 
необходимость выделения, н а р я д у со свитами, и региональных гори
зонтов. Последние охватывают ф а ц и а л ь н о различные, но сходно па
леонтологически охарактеризованные (в основном по остракодам) и 
примерно синхронные свиты, либо их части (Скобло, 1967). 

Кижингинский горизонт фаунистически обоснован д л я большин
ства впадин З а п а д н о г о З а б а й к а л ь я . К нему относятся муртойская и 
убукунская свиты, а т а к ж е низы нижнеселенгинской подсвиты Юго-
З а п а д н о г о З а б а й к а л ь я . В Хилок-Чикойскон и Кижингино-Кудунской 
впадинах в этот горизонт включаются слои с раннемеловыми острако-
дами и двустворками верхов осадочно-вулканогенной хилокской свиты, 
в основной своей части имеющей юрский возраст . Н а Витимском плос
когорье горизонт объединяет большую часть ендондинской, хысехин-
ской и зазинской свит до слоев с Limnocypridea defensa включительно. 
Д л я этого горизонта х а р а к т е р н ы остракоды: Cypridea inventa S c o b -
1 о, С. originalis S c o b l o , С. foveolata Е g g е г, Lycopieroides eggeri 
M a n d e l s t . , р а з н о о б р а з н ы е Mongolianella и др . В е р х н я я граница 
проводится по кровле слоев с Limnocypridea defensa. 

П о своему составу остракоды этого горизонта близки к острако
д а м цаганцабского и, отчасти, шинхудукского горизонтов Монголии, 
имеющих раннемеловой возраст . Вместе с тем они резко отличаются 
от позднеюрских остракод галгатайской свиты З а п а д н о г о З а б а й к а л ь я . 
Возраст этого горизонта определяется условно к а к н и ж н я я и средняя 
часть неокома (берриас — готерив) . 

Селенгинский горизонт разделен на два подгоризонта . Нижнесе -
ленгинский подгорпзонт установлен в Гусиноозерской, Нижне-Орон-
гойской, Иволгино-Удинской, Кижингино-Кудунской, Батунской, Та-
гинской, Орлово-Джидотойской , Алексеевской и Талойской впадинах , 
где к нему относятся одноименная подсвита (кроме самых низов) и ее 
аналоги, входящие в состав моностойской толщи и зазинской свиты. 
Верхнеселенгинский подгоризонт (слои с Cypridea selenginensis) выде
лен в Гусиноозерской, Еравнинской , Д а б а н - Г о р х о н с к о й и Ушмунской 
впадинах . Е м у соответствует верхнеселенгинская подсвита и ушмун
ская свита. Основные руководящие виды остракод — ципридей из ниж-
неселенгинского подгоризонта (Cypridea koskulensis M a n d e l s t . , С. 
vitimica M a n d e l s t . ) в Прикаспийской впадине и Западно-Сибирской 
низменности характеризуют континентальные толщи готерива — барре-
ма, з а л е г а ю щ и е среди морских, фаунистически охарактеризованных от
ложений (П. С. Л ю б и м о в а , Т. А. Казьмина и др. , 1960 г.; П. С. Л ю б и 
мова, 1965 г . ) . 

Двустворки селенгинского горизонта п р и н а д л е ж а т видам, обычно 
встречающимся в барреме . В гусиноозерской серии большинство их 
имеет более широкое вертикальное распространение , встречаясь и в 
более древнем кижингинском горизонте. 

Холбольджннский горизонт достоверно установлен только в Гуси
ноозерской впадине, где объдиняет одноименную свиту и верхи моно
стойской толщи. В З а п а д н о й Монголии остракоды и двустворки этого 
горизонта наиболее сходны с отдельными видами из хулсынгольской 
свиты, относимой к хухтыкскому горизонту условно апт-альбского воз
раста . 
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Представители р я д а других групп организмов свойственны р а з н ы м 
горизонтам , но все они п о д т в е р ж д а ю т раннемеловой ( главным обра
зом неокомский) возраст гусиноозерской серии. 

П о мнению В . В . Ж е р и х и н а (1978) , принадлежность отложений с 
насекомыми комплекса Ephemeropsis — Coptoclava к неокому м о ж н о 
считать доказанной . Во впадинах Витимского плоскогорья эта древ 
няя энтомофауна характеризует зазинскую свиту (кижингинский го
ризонт ) , с которой связано наиболее крупное местонахождение остат
ков насекомых ( « Б а й с а » ) , а т а к ж е нижнеселенгинский подгоризонт. 
Р а н н е м е л о в ы е рыбы — ликоптериды (Яковлев , 1965) в Ю г о - З а п а д н о м 
З а б а й к а л ь е приурочены к отдельным м а л о м о щ н ы м слоям битуминоз
ных («рыбных») сланцев в пределах всего селенгинского горизонта. 
Остатки хищных и растительноядных динозавров , найденных в муртой-
ской свите, по з а к л ю ч е н и я м Г. А. Д м и т р и е в а (1960) и А. К. Рождест 
венского (1965 г . ) — р а н н е м е л о в ы е . Здесь ж е найдены остатки чере
пах (см. ра з д е л по позвоночным) . Ф л о р а стратотипа гусиноозерской 
серии ( В а х р а м е е в , 1964), найденная в различных свитах, несомненно, 
раннемеловая . Она содержит остатки таких типичных представителей 
этой эпохи, к а к Birisia onychoides V a s s i l e v s k . et К . - M . S a m y l . , 
Ruffordia goeppertii ( D u n k . ) S e w . , Onychiopsis eiongata ( G e y k ) 
Y о k. И з них последняя форма встречена только в верхнеселенгинской 
подсвите, а первая о б н а р у ж е н а в верхах муртойской и низах убукун-
ской свит. Выводы В. А. В а х р а м е е в а подтверждены спорово-пыльце-
выми а н а л и з а м и , выполненными И. 3 . Котовой (1964, 1970). 

В. А. В а х р а м е е в ы м и И. 3 . Котовой из отложений зазинской сви
ты изучены остатки древних покрытосеменных — отпечаток листа Vi-
timia doladenkoi V a c h r . и пыльца Asteropollis, которая в Европе , Се
верной Америке и Восточной Австралии обычно встречается в слоях 
древнее а л ь б а . П о мнению этих исследователей, возможно , что расте
ния, продуцировавшие данную пыльцу в З а б а й к а л ь е , появились не
сколько раньше , чем в других районах земного ш а р а . 

В начале раннего мела в З а п а д н о м З а б а й к а л ь е существовали две 
структурно-фациальные и палеоклиматические зоны: гумидная — Гуси-
но-Удинская и с у б а р и д н а я — З а з а - В и т и м с к а я . В пределах первой из 
них р а с п о л о ж е н а система впадин юга и отчасти центра З а п а д н о г о 
З а б а й к а л ь я , в пределах второй — большинство впадин Витимского 
плоскогорья . В переходной области м е ж д у двумя зонами находится 
Кижингино-Кудунская впадина . 

К востоку эти зоны переходят в Х и л о к с к о - Н ю к ж и н с к у ю структур-
но-фациальную зону Восточного З а б а й к а л ь я . 

Д л я проточных озер Гусино-Удинской зоны в кижингинское вре
м я были особенно х а р а к т е р н ы остракоды — монголианеллы при поч
ти полном отсутствии синхронных им ликоптероциприсов, свойствен
ных застойным озерам З а з а - В и т и м с к о й зоны. 

В кижингинское и раннеселенгинское время в крупных речных до
линах Гусино-Удинской зоны были распространены популяции унио-
нид, исчезающие к северо-востоку, с приближением к области древне
го витимского многоозерья . В его пределах были более распростране
ны конхостраки, гастроподы — пробайкалии , в а л ь в а т ы и др. , а т а к ж е 
легочные моллюски. Последние обитали, вероятно, в руслах времен
ных потоков и пересыхавших речек. 

Таким образом , рассмотренные структурно-фациальные зоны спе
цифичны и по биогеографическим признакам . Вместе с тем. общими 
д л я обеих зон я в л я ю т с я большинство установленных форм остракод, 
о б л а д а в ш и х наибольшей эврнфациальностью, двустворки — лимноци-
рениды и корбикулпды, некоторые конхостраки (особенно баирдэсте-
р и д ы ) , гастроподы, рыбы Lycoptera fragilis Н u s s. и другие организ
мы. В позднеселенгинское время климатическая зональность несколь
ко с г л а ж и в а е т с я . 
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Ц и к л вулканизма , начавшийся в поздней юре, на площади Гусино-
Удинской зоны з а в е р ш а е т с я в самом н а ч а л е раннекижингинского вре
мени. В З а з а - В и т и м с к о й зоне вулканические извержения , л о к а л и з у я с ь 
на отдельных участках , в общем п р о д о л ж а л и с ь в течение всего кижин-
гинского и местами — в раннеселенгинское время . 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

Континентальные отложения верхнего мела , с л а г а ю щ и е мохейскую 
свиту, установлены на юге Витимского плоскогорья. Они з а л е г а ю т 
почти горизонтально, п е р е к р ы в а я остаточную (вероятно, апт-альбскую) 
кору выветривания на породах неокома. Основное значение д л я изу
чения этих образований имеют работы Г. А. Д м и т р и е в а , В. Г. Бели-
ченко, Ю. В. Комарова , Н. А. Логачева , Л . В. Дехтяревой , В. П. При-
ходько, В. М. Скобло и Ю. П. Козлова . 

Выделяются три пачки, которые н а р а щ и в а ю т сводный разрез мо-
хейской свиты (150—250 м ) , но вместе с тем отчасти ф а ц и а л ь н о за
мещают друг друга по л а т е р а л и . Это б а з а л ь н а я красноцветная , кол-
л ю в и а л ь н о - п р о л ю в и а л ь н а я ; пестроцветная хлидолито-конгломератовая , 
озерно-пролювиальная и сероцветная пролювиально-аллювиально-озер -
н а я пачки. 

В сероцветной пачке о б н а р у ж е н ы остатки остракод Rhynocypriis 
ingenicus S t a n k . , Cypridea distributa S t a n k., C. rostrata G a L, C. 
cavernosa G a 1., C. fracta L u b., Lycopterocypris fabaeformis G a 1., Go-
biocypris sp . и др. , двустворок Pseudohyria sp. и гастропод Valvata sp. 
Все перечисленные виды известны в сайншандинской, баинширеинской, 
барунгойотской и нэмэгэтинской свитах сеномана — Маастрихта Мон
голии. 

П о мнению Г. Г. Мартинсона , представители рода Pseudohyria не 
встречаются стратиграфически выше Маастрихта. 

В. М. Климановой , Э. А. Поставской и Г. И. Беловой, Е. В . П у л я -
евой, а затем Л . А. Анкудимовой и Г. X. Кабановой в разных участ
ках распространения мохейской свиты фактически установлен единый 
палинокомплекс . Среди покрытосеменных отмечены Nyssa, Myricacites, 
Palmae, Elytranthe, A n a c a r d i a c e a e , S a n t a l a c e a e , Aquilapollenites quadri-
lobus R o u s e , Tricolporopollenites radiatostriatus (N. M t c h . ) В г a t z. 
и др . Имеется т а к ж е р а з н о о б р а з н а я пыльца голосеменных и немного
численные споры. В. М. Климановой (1975) у к а з а н о на обилие общих 
форм с тулонской толщей Маастрихта Лено-Ангарского междуречья . 
Выявлены черты сходства и с позднемеловыми палинокомплексами 
Туркмено-Казахстанской флористической провинции. 

С учетом всех данных мохейская свита отнесена к сеноману — М а 
астрихту.* Эта свита примерно сопоставляется с развитой в Восточном 
З а б а й к а л ь е байгульской свитой, т а к ж е с о д е р ж а щ е й пыльцу и споры 
позднего мела . 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е , В О С Т О Ч Н О Е З А Б А Й К А Л Ь Е 
И О Л Е К М О - В И Т И М С К А Я Г О Р Н А Я С Т Р А Н А 

Н И Ж Н И Й ОТДЕЛ 

Н и ж н е м е л о в ы е отложения этого региона представлены континен
тальными, часто угленосными образованиями . Н а и б о л е е широко рас
пространены обломочные породы, менее развиты вулканогенные и в у л -
каногенно-осадочные. 

* До находок позднемеловой фауны и проведения детальных палинологических 
исследований мохейская свита условно датировалась палеогеном («Палеогеновая си
стема», 1975, с. 353). 
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Первые попытки стратиграфического расчленения верхнемезозой
ских отложений п р и н а д л е ж а т Д . С. Соколову, Н. А. Кудрявцевой , 
Б. А. И в а н о в у и М. С. Нагибиной. Р а б о т ы этих исследователей сыгра
ли р е ш а ю щ у ю роль в формировании современных представлений. 

Н и ж н е м е л о в ы е отложения выполняют многочисленные разобщен
ные впадины З а б а й к а л ь с к о й рифтовой системы, п р е д с т а в л я ю щ и е по
ниженные участки местности, окруженные невысокими горами. Т а к о е 
положение в рельефе обусловливает плохую обнаженность нижнего 
мела и в связи с этим неравномерную его изученность. Н а угленосных 
площадях и участках рудопроявлений разрез детально исследован по 
многочисленным с к в а ж и н а м и горным выработкам , на всей ж е осталь
ной территории источником информации я в л я ю т с я единичные сква
жины, редкие естественные о б н а ж е н и я и данные геофизических работ . 

О д и н а к о в а я последовательность одноименных свит в с тратиграфи
ческих р а з р е з а х р а з о б щ е н н ы х впадин свидетельствует об однотипно
сти развития морфоструктуры последних. Совокупности таких одно
типных впадин на площади рифтовой системы определяют р а с п о л о ж е 
ние структурно-формационных зон. Н а р а с с м а т р и в а е м о й территории их 
три: 1) Хилокско -Нюкжинская , соответствующая северо-западным вет
вям рифтовой системы в Центральном З а б а й к а л ь е и в большей север
ной части Олекмо-Витимской горной страны; 2) Шилкинско-Аргунская , 
п р е д с т а в л я ю щ а я юго-восточную ветвь рифтовых впадин, расположен
ную в Восточном З а б а й к а л ь е ; 3) Ага -Урюм-Газимурская , я в л я ю щ а я с я 
остаточным сводовым поднятием, которое отделяет северо-западную 
ветвь рифтовой системы от юго-восточной и протягивается от юго-за
падного к р а я Восточного З а б а й к а л ь я на северо-восток, о к а й м л я я с 
юга Олекмо-Витимскую горную страну.* Особняком стоит Ононская 
впадина , не в х о д я щ а я ни в одну из перечисленных зон (рис. 12) . 

Хилокско-Нюкжинская структурно-формационная зона 

В этой зоне р а с п о л о ж е н ы линейные грабенообразные впадины, до
стигающие 350 км в длину и 15—20 км в ширину. Все они простира
ются в северо-восточном направлении . Н а и б о л е е крупными являются : 
Чикойская , Читино-Ингодинская , Алтано -Кыринская , Кыкеро-Акимин-
ская , Тунгирская и др . Н и ж н е м е л о в ы е отложения этих впадин объеди
нены в алтано-кыринскую серию. В отдельных впадинах , кроме нее, 
развита а л т а й с к а я свита, з а в е р ш а ю щ а я разрез . 

Алтано-кыринская серия со структурным несогласием перекрывает 
средне-верхнеюрские и более древние о б р а з о в а н и я . Е е отложения , к а к 
правило, з а л е г а ю т спокойно и дислоцированы только близ крупных 
разломов . Преимущественное развитие имеют слабо сцементированные 
обломочные породы, х а р а к т е р и з у ю щ и е с я низкой плотностью и сравни
тельно высокой электропроводностью, б л а г о д а р я этому в геофизиче
ских полях они четко отличаются от кристаллического фундамента . 
Спорадически на разных стратиграфических уровнях встречаются по
кровы средних и основных эффузивов . Серия состоит из двух свит: 
доронинской и тигнинской. 

Доронинская свита ра звита в Алтано-Кыринской . Т а р б а г а т а й с к о й , 
Читино-Ингодинской, Кыкеро-Акнминской, Верхненерчинской, Hep чу-
ганской, Тунгирской и в некоторых других более мелких впадинах 
(рис. 13). П р е о б л а д а ю т отложения озерных бассейнов, с л а г а ю щ и е од
нообразную толщу темно-серых алевролитов и аргиллитов с м а л о м о щ 
ными прослоями светло-серых песчаников. В нижней части р а з р е з а 
роль последних возрастает и нередко они становятся преобладающи
ми. В прибортовых частях впадин и в основании р а з р е з а свиты преи
мущественно развиты пролювиальные , коллювиальные и дельтовые от-

* Первоначально первая зона была выделена под названием Хилокско-Кыринская 
(Муратова. Писцов, 1966), а третья именовалась Ундино-Уровской (Писцов, 1963). 
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Рис. 12. Схема р а с п о л о ж е н и я раннемеловых впадин и структурно-формационных 
зон Центрального, Восточного Забайкалья и Олекмо-Вжтнмскоя горной страны 
С т р у к т у р н о - ф о р м а ц и о н н ы е з о н ы : А — Х и л о к с к о - Н ю к ж и н с к а я ; Б — А г а - У р ю м - Г а -
з и м у р с к а я ; В — Ш и л к и н с к о - А р г у н с к а я . / — г р а н и ц ы с т р у к т у р н о - ф о р м а ц и о н н ы х 
зон ; 2 — в п а д и н ы : 1 — Ю м у р ч е н с к а я , 2 — М а л е т н н с к а я , 3 — Т а р б а г а т а й с к а я , 4 — 
Б а д и н с к а я , 5 — У н г и н с к а я , 6 — Ч и к о й с к а я , 7 — А л т а н о - К ы р и н с к а я , 8 — У р е й с к а я , 
9 — У л е й с к а я , 10 — А р ш а н с к а я , 11 — Ч и т и н о - И н г о д и н с к а я , 12 — Б е к л е м и ш е в с к а я , 
13 — Б а л ь з и н с к а я , 14 — О л е н г у й с к а я , 15 — В е р х н е н а р ы н с к а я , 16 — Е л и з а в е т и н с к а я , 
17 — Т ы р г е т у й - Ж и м б и р и н с к а я , 18 — А л е к с а н д р о в с к а я . 19 — М а к к а в е е в с к а я , 20 — 
К р у ч и н и н с к а я , 21 — У л ь д у р г и н с к а я , 22 — К ы к е р о - А к и м н н с к а я , 23 — В е р х н е р е ч и н -
с к а я . 24 — Б у к а ч а ч и н с к а я , 25 — Н е р ч у г а н с к а я , 26 — В е р х н е т у н г и р с к а я . 27 — Тун-
г и р с к а я , 28 — Н е н ю г и н с к а я , 29 — О н о н с к а я в п а д и н а , 30 — Т а х т о р - М о г о й т у й с к а я . 
31 — Д у р у л г у й с к а я , 32 — Ц а г а н н о р с к а я , 33 — Ж а п х о р и н с к а я . 34 — С у д у н т у й - Х и л и н -
с к а я , 35 — Т о р е й с к а я , 36 — З ю л ь з и н с к а я , 37 — О л о в с к а я , 38 — У н д у р г н н с к а я , 39 — 
З и л о в с к а я , 40 — Б е л о у р ю м с к а я . 41 — Ч а н п о л ь с к а я , 42 — Д ж а л и р с к а я . 43 — К с е н ь е в -
с к а я , 44 — Ч е р н о у р ю м с к а я , 45 — У н д и н о - Д а и н с к а я . 46 — У с т ь к а р с к а я , 47 — Г а з и -
м у р с к а я , 48 — Б у д ю м к а н с к а я , 49 — У р ю м к а н с к а я , 50 — У р о в с к а я , 51 — С е р е б р я н -
с к а я , 52 — А р г у н с к а я , 53 — В о с т о ч н о - У р у л ю н г у й с к а я . 54 — З а п а д н о - У р у л ю н г у й с к а я , 
55 — М а ц и е в с к а я , 56 — Б о р з и н с к а я . 57 — Т у р г и н о - Х а р а н о р с к а я . 58 — И к е - Б о г а ч а -

н о р с к а я , 59 — У н д н н о - О н о н с к а я , 60 — А р б а г а р о - Х о л б о н с к а я . 61 — К у э н г и н с к а я 

ложения . П р е д с т а в л е н ы они конгломератами , ф а н г л о м е р а т а м и , брек
чиями, гравелитами и песчаниками, иногда с пластами бурых углей 
( Т а р б а г а т а й с к а я в п а д и н а ) . Мощность свиты 600—1000 м. 

Органические остатки редки. П р е о б л а д а ю т остракоды, х а р а к т е р н ы е 
для кижингинского горизонта Бурятии , относимого к неокому (Скоб-
ло , 1967) ; встречаются плохо сохранившиеся остатки моллюсков и рыб, 
семена, чешуи шишек и листья хвойных растений. Спорово-пыльцевой 
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комплекс, по заключению А. А. Сиротенко, во всех впадинах однооб
разен и близок к неокомскому комплексу тургинской свиты. 

Тигнинская свита распространена шире доронинской и из впадин 
рассматриваемой зоны не установлена только в Верхненерчинской и 
Тунгирской. Тигнинская свита з алегает согласно на доронинской и свя
з а н а с ней постепенными переходами, там же , где последняя не раз
вита , она с размывом перекрывает разновозрастные породы фундамен-
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В е р е з о б с к а я Серия 
Т у р г и н с к а я Путинская Годым-оойская Свита 

ВООм 700м ^ 

Б а л е й с к а я Д а и не к а я Шилкинская Свита 
У с т ь к а р с к а я Серия 

Нижний Отдел 



та. Свита характеризуется пестротой (радиального и литологического 
состава . П р е о б л а д а ю т отложения аллювиального типа, представленные 
песчаниками, алевролитами , гравелитами , р е ж е конгломератами , ар
гиллитами, углистыми алевропелитовыми породами и углями. Вверх 
по р а з р е з у отмечается уменьшение роли фаций русла и увеличение пой
менной, старинной и болотной; породы становятся менее грубообломоч-
ными, а количество и мощность угольных пластов возрастает . Угли 
бурые, р е ж е каменные ( Б у к а ч а ч и н с к а я в п а д и н а ) , образуют многочис
ленные промышленные месторождения . В прибортовых частях впадин 
породы, к а к правило , грубеют и а л л ю в и а л ь н ы е отложения сменяются 
по л а т е р а л и пролювиальными и коллювиальными. В Бадинской , Чити-
но-Ингодинской и других впадинах в разных частях р а з р е з а свиты на
б л ю д а ю т с я покровы субщелочных андезито-базальтов и б а з а л ь т о в мощ
ностью до 100 м, а изредка — прослои туфов и туффитов кислого со
става . Мощность свиты в разных впадинах 400—1000 м. 

Среди остатков растений, собранных в тигнинской свите, И. Н. Среб-
родольской установлены виды, у к а з ы в а ю щ и е на верхнюю часть ниж
него мела : Onychiopsis psilotoides ( S t o c k , et W e b b . ) W a r d , Asple
nium dicksonianum ( H e e r ) , Birisia onychioides ( V a s s i l e v s k . et 
K.-M.) S a m y l . (6a, б, в, г ) * , Conlopterls nymharum ( H e e r ) 
V а с n r . , Ginkgo adiantoides ( U n g . ) H e e r (11 в ) , Sphenobaiera flabel-
lata V a s s i l e v s k . (25) , Cephalotaxopsis borealis S a m y l . (25) . Кро
ме того, P . 3 . Генкиной определены: Onychiopsis mantellli ( B r o n g n . ) 
S e \v., Sequoia smittiana H e e r (24) . В спорово-пыльцевом комплексе , 
по данным А. А. Сиротенко и И. 3 . Котовой, т а к ж е распространены ти
пичные д л я нижнего м е л а г формы. Конхостраки (3 г, 6 в, 11 в ) , по 
С. С. Красинцу, характерны д л я ундинского и аргунского нижнемело
вых комплексов Восточного -Забайкалья . Многочисленные остатки мол
люсков , по мнению Г. Г. Мартинсона и Ч. М. Колесникова , у к а з ы в а ю т 
на конец неокома—апт (3, 6 в, 7, 24, 25 ) . Вместе с тем в ряде впадин 
ими определены двустворки родов Ferganoconcha, Tutuella (3, 6 6, 2 4 ) , 
не известные выше средней юры. Н а основании этого Г. Г. Мартинсон 
и Ч. М. Колесников считают в м е щ а ю щ и е отложения не м о л о ж е средне-
юрских. Этот вывод не согласуется с нахождением ферганоконхид со
вместно с типичными д л я нижнего мела растениями (6 а, б, в, г, 24, 
2 5 ) , спорово-пыльцевыми комплексами, а т а к ж е моллюсками ( 3 ) . Учи
т ы в а я эти и аналогичные факты, установленные в смежных регионах 
(Нагибина , 1958; Г. А. Д м и т р и е в , 1961 г.; В. М. Скобло, 1961 г.; Кото-
ва, 1964, 1970 и т. д . ) , логично предположить , что распространение 
ферганоконх не ограничивается только юрой. П о совокупности данных 
тигнинская свита относится ко второй половине неокома. 

А л т а й с к а я свита развита только в Алтано-Кыринской и Чикойской 
впадинах , где з алегает в отдельных наиболее погруженных блоках , пе
р е к р ы в а я тигнинскую свиту с местными несогласиями. В свите наибо
лее широко распространены озерные отложения : массивные или слое-
ватые, р е ж е неправильно горизонтально-слоистые алевролиты и ар
гиллиты с подчиненными прослоями песчаников. В прибортовых час
тях впадин развиты конгломераты, конглобрекчии и брекчии дельто-

* Здесь и далее так обозначены местонахождения органических остатков: циф
р а — номер впадины (см. рис. 12), буква — уровни сбора органических остатков 
(см. рис. 13). 

Рис. 13. Схема сопоставления разрезов н и ж н е г о мела Центрального и Восточного Забайкалья 
В п а д и н ы : I — А л т а н о - К ы р и н с к а я ; I I — Ч и к о й с к а я ; I I I — Ч и т и н о - И н г о д и н с к а я ; IV — О н о н с к а я (сред
н я я ч а с т ь ) ; V — Т у р г и н о - Х а р а н о р с к а я ; V I — А р г у н с к а я ( ю ж н а я ч а с т ь ) ; V I I — У р о в с к а я ; V I I I — Ун-
д и н о - Д а й н с к а я . / — у г о л ь н ы е п л а с т ы 2— к а р б о н а т н ы е п о р о д ы ; 3— г л и н ы ; 4 — а р г и л л и т ы ; 5 — а л е 
в р о л и т ы ; 6 — п е с ч а н и к и ; 7 — г р а в е л и т ы ; 8 — к о н г л о м е р а т ы ; 9 — ф а н г л о м е р а т ы , к о н г л о б р е к ч и и , 
б р е к ч и и ; 10— п р е и м у щ е с т в е н н о б а з а л ь т ы ; / / — п р е и м у щ е с т в е н н о а н д е з и т ы ; 12 — л и п а р и т ы , д а ц и -
т ы ; 13 — т у ф ы и т у ф ф и т ы п р е и м у щ е с т в е н н о к и с л о г о с о с т а в а ; 14 — о с т а т к и о р г а н и з м о в ; 15 — о с т а т 
ки р а с т е н и й ( ц и ф р а с о о т в е т с т в у е т н о м е р у в п а д и н ы на р и с . 12, б у к в а — у р о в н ю с б о р а о р г а н и ч е с к и х 

о с т а т к о в ) ; 16 — п е р е р ы в ы в о с а д к о н а к о п л е н и и 
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вого, пролювиального и коллювиального типов. Мощность свиты 150— 
300 м. 

Спорово-пыльцевой комплекс, по данным А. А. Сиротенко, х а р а к т е 
рен д л я конца раннего мела . 

Шилкинско-Аргунская структурно-формационная зона 

В зону входят Куэнгинская , Ундино-Ононская , Тургино-Харанор-
ская , Аргунская и другие линейные грабенообразные впадины Восточ
ного З а б а й к а л ь я . От впадин предыдущей зоны они отличаются не
сколько меньшими р а з м е р а м и и не всегда в ы д е р ж а н н ы м северо-вос
точным простиранием. Б о л ь ш а я н и ж н я я часть р а з р е з а в зоне объеди
нена в березовскую серию. Ее в некоторых впадинах по л а т е р а л и за 
м е щ а е т аргунская т о л щ а вулканитов . З а в е р ш а е т с я р а з р е з нижнего 
мела шилкинской и годымбойской свитами. Поскольку последние три 
подразделения развиты и в смежной Ага-Урюм-Газимурской структур-
но-формационной зоне, они будут рассмотрены после нее. 

Б е р е з о в с к а я серия по литолого-фациальному составу отложений 
очень близка к алтано-кыринской серии. Основным отличием этой се
рии является б о л ь ш а я роль вулканогенных пород и разнообразие их 
состава . Серия подразделяется на тургинскую и путинскую свиты. 

Тургинская свита р а з в и т а в Тургино-Харанорской, З а п а д н о - и Вос-
точно-Урулюнгуйской, Ундино-Ононской, Аргунской (северная часть) и в 
Куэнгинской впадинах . В ее составе преобладают отложения глубоко
водного озерного бассейна, представленные монотонной толщей хорошо 
отсортированных, нередко битуминозных алевропелитовых пород с чет
кой тонкой и тончайшей правильной горизонтальной слоистостью; в. 
виде м а л о м о щ н ы х прослоев встречаются песчаники, пелитоморфные 
доломитовые известняки, а в некоторых впадинах туфы и туффиты кис
лого состава . В узкой прибортовой полосе впадин озерные о т л о ж е н и я , 
к а к правило, з а м е щ а ю т с я конгломератами , ф а н г л о м е р а т а м и , брекчия
ми и конглобрекчиями. Мощность свиты 700—1000 м. 

И з органических остатков в тургинской свите наиболее широко 
распространены конхостраки. Н. И. Н о в о ж и л о в ы м ( М а т е р и а л ы по гео
л о г и и . . . , 1963) определены: Bairdestheria middendorfii J o n e s , В. tur-
gaica N о v о j . и др . (57 а ) , объединенные С. С. Красинцом (Материа 
лы по г е о л о г и и . . . , 1966) в тургинский комплекс . Этот комплекс отне
сен названными палеонтологами к поздней юре. А. Н. Олейников. 
(1975) и Е. К. Трусова считают более обоснованным его раннемеловой 
возраст . Многочисленные остатки рыб отнесены Д . В. Обручевым и 
В. Н. Яковлевым (1965 г.) к нижнемеловым — Lycoptera middendorfii 
М й И. , Ichthyolites budus R e i s . Среди моллюсков Ч . М. Колеснико
вым (1964) определены главным образом гастроподы — Lioplax reisi 
R a m m. (57 a ) , Viviparus cf. robustus M a r t i n s . , V. andreae R a m m., 
Bithynia leachioides M a r t i n s , и др . ( 5 7 6 ) . П о его мнению, эти виды 
обычны для верхов верхней юры и самых низов неокома. Спорово-
пыльцевой комплекс х а р а к т е р е н д л я нижней части нижнего мела (Се 
дова, Сиротенко, в кн.: « С т р а т и г р а ф и я и палеонтология . . . » , 1967). Н е 
согласное з а л е г а н и е тургинской свиты на шадоронской серии, верхние 
горизонты которой по флоре (Жуковский и др . в кн.: « М а т е р и а л ы по 
геологии . . . » , 1966; Тесленко, 1974) и данным абсолютной геохроноло
гии соответствуют самому концу поздней юры, позволяет считать бо
лее обоснованным ее раннемеловой возраст . 

Кутинская свита согласно з алегает на тургинской или трансгрес
сивно перекрывает р а з л и ч н ы е породы фундамента . Она распростране
на во всех впадинах Шилкинско-Аргунской структурно-формационной 
зоны. Свита сложена теми ж е угленосными отложениями а л л ю в и а л ь 
ного типа, к а к и ранее рассмотренная тигнинская , с той лишь разни
цей, что угли в ней только бурые и значительно ч а щ е встречаются по
кровы основных и средних эффузивов , пачки туфов и туффитов кисло-

92 



го состава . Мощность свиты колеблется от первых сотен метров до* 
1200 м. 

И з многочисленных остатков растений Н. Д . В а с и л е в с к а я отме
чает присутствие. Onychiopsis elongata ( G e y I.) Y о k. (52 г ) , свидетель
ствующего о раннемеловой возрасте отложений. П о мнению И. 3 . Ко
товой (1970) , имеющиеся палинологические данные позволяют гово
рить о приуроченности комплексов к средней части нижнего мела . Мол
люски из нижних горизонтов с в и т ы — U n i o argunica С h. K o l . , U. cf. 
subporrectus R a m m . , Arguniella quadrata M a r t i n s , A. ovalis С h. 
K o l . и др . (52 г ) — с ч и т а ю т с я Ч. М. Колесниковым (1964) п о з д н е ю р -
скими; из средних — Limnocyrena sibirlca R a m m . , L. wiljulca M a r 
t i n s . , Leptesthes elongatus R a m m., Unio obrutchewi M a r t i n s , и др . 
(52 д ) — р а н н е н е о к о м с к и м и ; а из верхних — Limnocyrena cf. obtusale 
M a r t i n s . , L. ovalis R a m m . , L. hupehensis G r a b , L. tlgnensls M a r -
t i n s . (52 ж ) — п о з д н е н е о к о м с к и м и . Следовательно , все органические 
остатки, кроме двустворок из нижних горизонтов, подтверждают ран
немеловой возраст кутинской свиты. Об этом ж е свидетельствует ее за
легание на нижнемеловой тургинской свите. Н а этом примере мы еще 
раз у б е ж д а е м с я в том, что возраст континентальных отложений З а б а й 
калья , определенный по двустворкам, к а к правило, з а н и ж е н по с р а в 
нению с д а н н ы м и по другим группам организмов . 

Ага -Урюм-Газимурская структурно-формационная зона 

Впадины в этой зоне значительно меньшей протяженности, чем в-
рассмотренных ранее, хотя они т а к ж е вытянуты в северо-восточном на
правлении. Н и ж н е м е л о в ы е отложения зоны объединены в устькарскую 
серию, кроме того, к а к у ж е говорилось, в некоторых впадинах выде
ляются аргунская толща и з а в е р ш а ю щ и е разрез шилкинская и годым-
бойская свиты. 

Устькарская серия з алегает в большинстве случаев несогласно на 
средне-верхнеюрской шадоронской серии, но в некоторых впадинах 
(Ундино-Даинская ) н а б л ю д а ю т с я л и ш ь местные несогласия или д а ж е 
согласное залегание (Оловская и З ю л ь з и н с к а я ) . Устькарская серия от
личается от алтано-кыринской и березовской значительно более ши
роким развитием вулканитов и преобладанием в обломочных породах 
сравнительно крепких цементов: карбонатного , хлоритового, кремнисто
го, образованных скорее всего в результате участия в процессах д и а 
генеза вулканических эманации и пирокластики. Это обусловливает бо
лее высокие плотность и электрическое сопротивление, чем у соответ
ствующих пород ранее рассмотренных серий. 

В серии наиболее широко распространены озерные отложения , 
представленные различными песчаниками, гравелитами, алевролитами , 
аргиллитами с подчиненными прослоями доломитовых известняков. Ко
личественные соотношения всех этих пород в разных впадинах неоди
наковы, но повсеместно они образуют в ы д е р ж а н н ы е пачки ритмичного 
переслаивания . Д л я мелкозернистых пород характерны тонкая волни
стая, линзовпдная , неправильная горизонтальная слоистость, поверх
ности со з н а к а м и ряби, трещинами усыхания и другие признаки мел
ководья. Отложения дельтового, пролювиального и коллювиального ге
нетических типов тяготеют к бортам впадин, но не о к а й м л я ю т их. к а к 
это имело место в линейных впадинах . П р е о б л а д а ю т конгломераты, 
конглобрекчии, нередко глыбовые. Вулканиты н а б л ю д а ю т с я в различ
ных частях р а з р е з а серии. Они представлены андезитами, андезито-
б а з а л ь т а м и , туфами и туффитами среднего и особенно часто кислого 
состава . Мощность покровов эффузивов , слоев и пачек вулканогенно-
осадочных пород колеблется в широких пределах, достигая 300 м. 

Мощность серии меняется в р а з н ы х впадинах от первых сотен мет
ров до 1900 м. В Ундино-Даинской впадине серия подразделена на ба-
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лейскую и даинскую свиты, о б л а д а ю щ и е близким литолого-фациаль
ным составом; граница м е ж д у ними условна . 

П о различным органическим остаткам возраст серии определяется 
неоднозначно. Филлоподы из большинства ра зрезов (29 ж, 31 а, б, 37 6, 
38 6, 45 г, д, е, ж , 46 а) отнесены С. С. Красинцом ( М а т е р и а л ы по гео
л о г и и . . . , 1966) к ундинскому и аргунскому, а А. Н. Олейниковым 
(1975) и Е . К. Трутовой — к балейскому комплексам второй половины 
раннего мела . Выделенный ж е в некоторых р а з р е з а х Устькарской впа
дины комплекс Defretinia — Loxomicroglypta А. Н. Олейников считает 
позднеюрским, С. С. Красинец — поздненеокомским, Е . К. Трусова — 
позднеюрским (?) —• ранненеокомским. Моллюски (29, 45 а, б, в, д ) , 
по Ч. М. Колесникову (1964) , у к а з ы в а ю т на принадлежность серии к 
верхам верхней юры — низам неокома. Среди рыб В. Н. Яковлевым 
определены раннемеловые Lycoptera middendorfii M u l l , (38, 45 ж ) , 
Neococcolepis altanicus V. J a k. (29) . Остракоды п р и н а д л е ж а т к дау-
ринсвому комплексу, х а р а к т е р н о м у для рассмотренной выше тургин
ской свиты (Синица, 1969) * и д л я кижингинского горизонта нижнего 
мела Бурятии (Скобло , 1967). Остатки насекомых из балейской и да -
инской свит, по данным А. П. Расницына и В. В. Ж е р и х и н а , принадле
ж а т комплексу Proameletus—Samaruria апт-альбского возраста . Споро
во-пыльцевой комплекс серии в Ундино-Даинской впадине , по А. А. Си
ротенко, а в Оловской и Ундургинской впадинах , по И. 3 . Котовой 
(1970) , свидетельствует о позднеюрском возрасте отложений. Крупно
мерные ж е остатки растений, по з а к л ю ч е н и я м В . Д . П р и н а д ы и 
В. А. В а х р а м е е в а , х а р а к т е р н ы д л я нижнего мела . И. Н. Сребродоль-
ской листовая флора серии из Ундино-Даинской и Оловской впадин 
объединена в раннемеловой — ундино-оловский комплекс , зафиксиро
ванный т а к ж е в тигнинской свите Т а р б а г а т а й с к о й впадины. В пользу 
раннемелового возраста устькарской серии свидетельствует и з алега 
ние ее в Ундино-Даинской впадине на верхних гориознтах шадорон-
ской серии, богато охарактеризованных флорой типичной, по заключе
ниям В. А. В а х р а м е е в а (Жуковский и др . в кн.« М а т е р и а л ы по геоло
г и и . . . » , 1966) и Ю. В. Тесленко (1974) , д л я конца поздней юры. Та
ким образом, б о л ь ш а я часть биостратиграфических данных и положе
ние в р а з р е з е верхнего мезозоя позволяют сопоставить устькарскую 
серию с березовской и считать ее соответствующей нижней (большей) 
части нижнего мела . 

Аргунская толща ** развита главным образом в Аргунской, Сереб-
рянской, Уровской и других более мелких впадинах Приаргунья . В ю ж 
ной части Аргунской впадины аргунская т о л щ а прослеживается вдоль 
северо-западного борта, где з а л е г а е т несогласно на средне-верхнеюр
ской шадоронской серии и более древних образованиях . В н а п р а в л е 
нии к оси впадины аргунская т о л щ а сменяется путинской свитой. Мно
гие исследователи считают, что кутинская свита перекрывает вулка
ниты аргунской толщи (Шатков , 1966; Серебряков , Симонов и др . в кн.: 
«Новые д а н н ы е . . . » , 1969), хотя установленным фактом является нале 
гание на них только верхней, наиболее угленасыщенной ее части. 

В основании р а з р е з а аргунской толщи преимущественное развитие 
имеют алевритовые туффиты кислого и среднего состава с тонкой гори
зонтальной слойчатостью, свойственной отложениям озерного бассей
на, и с характерной фауной филлопод и насекомых. П о заключению 
Е. К. Трусовой, филлоподы (пади Болбой, Уртуй) из основания р а з 
реза (52 в) у к а з ы в а ю т на ранненеокомский возраст отложений и соот
ветствие их тургинской свите. Комплекс из в ы ш е л е ж а щ и х горизонтов 
близок к балейскому и, по-видимому, эти отложения более молодые, 

* В последнее время С. М. Синица считает балейскую свиту более древней, чем 
тургинская, и относит ее к верхней юре. 

** Ранее это подразделение ошибочно выделялось нами как свита (Писцов в кн.: 
«Материалы по геологии...», 1966). 
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чем тургинские. Насекомые , по В . В . Жерихину , относятся к ранненео--
комскому — раннетургннскому комплексу. Отпечатки растений подраз 
делены И. Н. Сребродольской на два комплекса : уртуйско-дуройский 
и ундино-оловский, возраст которых не м о л о ж е неокома. Спорово-
пыльцевой ж е комплекс, по А. А. Сиротенко, наиболее вероятно имеет 
позднеюрский возраст . Мощность подтолщи туффитов достигает 1100 м. 
В ы ш е согласно з а л е г а е т андезитовая подтолша (до 800 м ) . Н а отдель
ных участках она согласно перекрыта дацитовой (до 100 м) и липари-
товой (до 400 м) подтолщами. В последней, кроме кислых эффузивов , 
широко развиты их туфы и туффиты, распространены т а к ж е м а л о м о щ 
ные покровы андезитов, андезито-базальтов и дацито-андезитов . Д а л е е 
на северо-восток нижние подтолщи постепенно выклиниваются и в 
Среднем Приаргунье в разрезе остается только л и п а р и т о в а я подтолща 
мощностью 300—500 м. В северной части Аргунской впадины она з а л е 
гает на нижних горизонтах путинской свиты и по л а т е р а л и з а м е щ а е т с я 
ее верхней — угленосной толщей. В Уровской и более мелких нелиней
ных впадинах л и п а р и т о в а я подтолща фациально з а м е щ а е т средние и 
верхние горизонты устькарской серии. 

Р я д фактов свидетельствуют в пользу того, что в Ю ж н о м П р и а р 
гунье аргунская толща з а м е щ а е т с я по л а т е р а л и большей нижней 
частью березовской серии, не включающей только верхнюю угленос
ную толщу кутинской свиты, а в устькарской серии соответствует ее 
нижней балейской свите. С передвижением ж е на северо-восток она 
перемещается вверх по разрезу обеих серий. На это ж е у к а з ы в а ю т и 
данные радиологических исследований: в Ю ж н о м Приаргунье средний 
абсолютный возраст эффузивов из двух нижних подтолщ аргунской 
толщи равен 132 млн. лет, из верхней 123 млн. лет, в Среднем П р и а р 
гунье он понижается (в среднем) д о 102 млн. лет (Писцов , 1981). 

Шилкинская свита развита в Куэнгинской, Оловской, Зюльзин-
ской, Ундино-Даинской, Устькарской, Ундургннской и других впадинах . 
Е ю сложены более или менее крупные участки, обычно тяготеющие 
к одному из бортов впадин. С н и ж е л е ж а щ и м и отложениями березов
ской и устькарской серий ш и л к и н с к а я свита в одних частях впадин свя
з а н а постепенными переходами, в других з алегает с р а з мыв о м и несо
гласием, в ряде ж е мест она трансгрессивно перекрывает р а з л и ч н ы е 
породы фундамента . 

С л о ж е н а свита главным образом слабосцементированными конгло
мератами , ф а н г л о м е р а т а м и , конглобрекчиями, глыбовыми брекчиями 
пролювиального и коллювиального типов. Подчиненное развитие преи
мущественно в нижних горизонтах свиты имеют мелкообломочные от
ложения аллювиального , дельтового и пролювиального генезиса, иног
да с о д е р ж а щ и е пласты высокозольного бурого угля . В Оловской и 
Зюльзинской впадинах в разрезе свиты встречены покровы андезитов 
и андезито-базальтов , пачки пепловых туфов и туффитов кислого со
става . Мощность свиты д а ж е в пределах одной впадины меняется от 
200 до 1200 м. Спорово-пыльцевой комплекс (Котова, 1970) и немно
гочисленные остатки моллюсков (Колесников , 1964) позволяют отне
сти шилкинскую свиту к средней части р а з р е з а нижнего мела . 

Годымбойская свита сложена средними и основными э ф ф у з и в а м и , 
до работ И. Н. Томсона и др . (О возрасте м е з о з о й с к и х . . . , 1969) счи
т а в ш и м и с я четвертичными. Н а и б о л ь ш е е развитие свита имеет в П р и 
аргунье в Уровской, Серебрянской, Аргунской и других впадинах , где 
з алегает почти горизонтально, с угловым несогласием на устькарской, 
березовской сериях, аргунской т о л щ е и породах фундамента . В свите 
п р е о б л а д а ю т субщелочные оливиновые базальты , андезито-базальты и 
р е ж е андезиты. Крайне незначительно развиты туфы того ж е состава . 
Мощность свиты достигает 400 м. Средний абсолютный возраст эффу
зивов равен 105 млн. лет, что соответствует концу раннего мела . 



Ононская впадина 

Ононская впадина расположена в среднем течении р. Онон т а м , 
где ее пересекает государственная граница с М Н Р . Впадина представ
ляет линейную грабенообразную структуру, простирающуюся на севе
ро-восток. Е е протяженность на территории С С С Р 80 км, ширина 15— 
20 км. Будучи приуроченной к границе Хилокско-Нюкжинской и Ага-
Урюм-Газимурской структурно-формационных зон, впадина отличается 
своеобразным сочетанием отложений, х а р а к т е р н ы х для всех трех ра
нее рассмотренных серий. В меньшей северной ее части весь р а з р е з 
нижнего мела сложен устькарской серией, к юго-западу по простира
нию впадины эта серия сменяется по л а т е р а л и тургинской и мангутской 
свитами. Хотя мангутская свита по литолого-фациальному составу ана
логична доронинской, она з а н и м а е т иное положение в р а з р е з е нижнего 
мела . Мангутская свита согласно з алегает на тургинской. П р е о б л а д а ю 
щими являются отложения озерного бассейна, представленные алевро-
пелитовыми породами с подчиненными прослоями песчаников; в ниж
них горизонтах, переходных к тургинской свите, обычны прослои го
ризонтально тонкослойчатых битуминозных аргиллитов . В приборто
вых частях впадины перечисленные породы з а м е щ а ю т с я грубообломоч-
ными дельтовыми и пролювиальными отложениями . Мощность свиты 
достигает 860 м. З а л е г а н и е на тургинской свите, а т а к ж е найденные 
в ней моллюски и остракоды (Синица, 1969), свидетельствует о ран
немеловой возрасте мангутской свиты. 

Последовательность смены рассмотренных стратиграфических под
разделений позволяет наметить три этапа в развитии раннемелового 
л а н д ш а ф т а З а б а й к а л ь я и этапов осадконакопления . 1. Д о р о н и н с к а я , 
тургинская свиты и н и ж н я я часть р а з р е з а устькарской серии соответ
ствуют этапу озерных бассейнов — начальному в развитии горного 
л а н д ш а ф т а рифтовой системы с х а р а к т е р н ы м для него обилием мест
ных базисов эрозии •— замкнутых впадин. 2. Тигнинская и путинская 
свиты соответствуют этапу развитой речной сети, отвечающему р а з р а 
станию линейных грабенов в Хилокско-Нюкжинской и Шилкинско-Ар-
гунской структурно-формационных зонах и преобразованию их в про
точные впадины. То, что этот этап не проявился в Ага -Урюм-Газимур-
ской зоне, свидетельствует об унаследованном развитии ее в качестве 
остаточного сводового поднятия. 3. А л т а й с к а я , шилкинская и годым-
бойская свиты соответствуют этапу преобразования речной сети, вы
званного прекращением грабенообразования и локальными глыбовы
ми движениями . Этот этап является переходным от рифтогенеза к 
платформенному развитию. 

В заключение следует остановиться на наиболее существенных 
противоречиях, имеющих место в биостратиграфии р а с с м а т р и в а е м ы х 
отложений. Об относительном занижении возраста комплексов моллюс
ков, включающих ферганоконхид, у ж е говорилось ранее, здесь ж е не
обходимо отметить, что аналогичным образом это сказалось на опре
делении геологического возраста комплексов остракод, датированных 
С. М. Синицей (1969) по н а х о д я щ и м с я вместе с ними м о л л ю с к а м . 

Крупное расхождение отмечено в датировке комплекса филлопод 
Defretinia — Loxomlcroglypta. А. Н . Олейников (1975) относит его к 
поздней юре, а С. С. Красинец (1963 г.) — к о второй половине раннего 
мела . Первое определение явилось следствием включения устькарско-
•го горизонта ( вмещающего этот комплекс) в средне-верхнеюрскую ша-
доронскую серию, тогда к а к в действительности он входит в состав 
в ы ш е л е ж а щ е й устькарской серии. Второе — связано с прежним оши
бочным представлением Ю . П. Писцова (1966) о приуроченности сло
ев с Defretinia к аргунской свите, соответствующей только верхней ча
сти нижнего мела . К а к видно из описания свит, филлоподы рассмат
риваемого комплекса распространены в большей нижней части р а з р е з а 
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•березовской и устькарской серий и, по-видимому, не выходят з а преде
лы неокома. 

В последнее время отчетливо обозначилась тенденция к удревне-
нию геологического возраста спорово-пыльцевых комплексов устькар
ской серии и аргунской толши относительно заключенных в тех ж е раз
резах остатков листовой флоры. Интересно отметить, что в алтано-
.кыринской и березовской сериях такого р а с х о ж д е н и я не наблюдается . 

В Е Р Х Н И Й О Т Д Е Л 

В Восточном З а б а й к а л ь е верхний мел развит незначительно. Уста
новлен он только в буровых с к в а ж и н а х и горных в ы р а б о т к а х и нигде 
не выходит на поверхность. Он сложен горизонтально з а л е г а ю щ и м и 
континентальными отложениями , отнесенными к байгульской и ножий-
ской свитам. 

Байгульская свита распространена на небольшой площади в юж
ной части междуречья Нерчи и Куэнги, где со структурным несогласи
ем з а л е г а е т на различных горизонтах верхнего мезозоя и породах фун
дамента . По данным И. В . Крайнева , Р . Я. Е р м а к о в о й и А. М. Блоха , 
байгульская свита сложена глинами, алевритистыми глинами и алев
ритами, представляющими частично переотложенную глинистую кору 
выветривания . Мощность свиты достигает 170 м. 

Позднемеловой возраст свиты установлен по спорам и пыльце 
A. А. Сиротенко и позднее подтвержден И. 3 . Котовой. Присутствие 
спор Aequitriradites sp. , Kuyllsporites lunaris C o o k s , et D e 11. , Fora-
minisporis wonthaggiensis ( C o o k s , et D e t t . ) D e 11. , Rouseisporites 
laevigatus P о с о с к и пыльцы Aquilapollenites, Ocellipollis, Mancicor-
pus позволило ей отнести байгульскую свиту к верхнему сенону. 

Ножийская свита выделена в последнее в р е м я в Агинской степи 
(Среднее Приононье) Л . Н . З е м л я н с к и м , М. А. Озеровым и др . К ней 
отнесены полимиктовые валунные галечники с прослоями песков и 
глин, ранее условно считавшиеся неоген-четвертичным аллювием П р а -
Онона . Они образуют небольшие р а з о б щ е н н ы е поля, протягивающиеся 
полосой в северо-восточном направлении. Свита з алегает на разно
возрастных породах фундамента , а местами несогласно перекрывает 
нижний мел. Спорово-пыльцевой комплекс, по А. А. Сиротенко и 
B . И. Потемкиной, сходен с позднемеловым, выявленным в байгуль
ской свите. Мощность ножийской свиты 50—70 м. 

С Р Е Д Н Е Е П Р И А М У Р Ь Е 

Н И Ж Н И Й О Т Д Е Л 

Н и ж н е м е л о в ы е отложения П р и а м у р ь я представлены почти исклю
чительно континентальными, часто угленосными отложениями , связан
ными в своем распространении с отдельными прогибами или впадина
ми. Д л я к а ж д о й из крупных структур выделены местные свиты. Опре
деление возраста и их в з а и м н а я корреляция основаны главным обра
зом на изучении остатков растений (листья, споры, пыльца) и в зна
чительно меньшей степени на пресноводных моллюсках . 

З а эталонный разрез нижнемеловых отложений в П р и а м у р ь е при
н я т разрез наиболее полно и хорошо исследованного Буреинского уг
леносного бассейна (Верхнебуреинская в п а д и н а ) . Первые сведения 
о геологическом строении этого района связаны с именами Ф. Б . Ш м и д 
та и Л . Ф. Бацевича . Ископаемую флору из коллекции Ф. Б. Ш м и д т а 
определял О. Геер (О. Heer , 1876 г . ) . Наиболее в а ж н ы е исследования 
по стратиграфии и литологии меловых отложений Буреинского угле
носного бассейна были проведены в конце 30-х и н а ч а л е 40-х гг. 
Н. П. Херасковым, Т. Н. Д а в ы д о в о й , Г. Ф. Крашенинниковым, 
Д . Д . Пеннинским и Ц. Л . Гольдштейн . Растительные остатки моно-
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графически изучались В. Д . Принадой , а после него В.. А. В а х р а м е е 
вым, М. П. Д о л у д е н к о , В. А. Красиловым, Е. Л . Л е б е д е в ы м . 

П е р в о н а ч а л ь н о континентальные угленосные о т л о ж е н и я были р а с 
членены (снизу вверх) на т а л ы н д ж а н с к у ю , ургальскую, чагдамынскую, 
чемчукинскую и иорекскую свиты (Геология Б у р е и н с к о г о . . . , 1939). 
Позднее Т. Н. Д а в ы д о в а и Ц. Л . Гольдштейн (1949) разделили ур
гальскую свиту на две: д у б л и к а н с к у ю и солонийскую. Н е д а в н о уста
новлена к ы н д а л с к а я свита ( Ш а р у д о и др. , 1973), з а л е г а ю щ а я в вер
хах нижнего мела . Р а з р е з меловых отложений по палеоботаническим 
данным начинается с солонийской свиты; т а л ы н д ж а н с к а я и д у б л и к а н -
ская свиты имеют позднеюрский возраст . 

Солонийская свита сложена аркозовыми светло-серыми песчаника
ми, аргиллитами , алевролитами с пластами каменных углей, присутст
вуют прослои туфов. Д л я нижней части свиты часто характерно фа-
циальное з амещение линз крупнозернистых плохо отсортированных 
песчаников линзовидными прослоями алевролитов и аргиллитов — 
признак , по которому она легко отличается от пород подстилающей, 
дубликанской свиты. Мощность 300—500 м. 

К х а р а к т е р н ы м видам солонийской свиты следует отнести Conio
pteris nympharum ( H e e r ) V a c h r . , С. saportana ( H e e r ) V a c h r . , 
Disorus nimakanensis V a c h r . , Hausmannia leeiana S z e, Cladophlebis 
ex gr . lenaensis V a c h r . , Lobifolia novopokrovskii ( P r y n . ) R a s s k. et 
E. L e b e d . , Pterophyllum burejense P r y n . , P. pterophylloides ( P r y n . ) 
К г a s s i 1., Pseudocycas polynovii ( N o v o p o k r . ) К r a s s i 1., Ctenis ka-
neharai Y о k., Nilssonia prynadii V a c h r . , Cycadolepis sixtelae-
V a c h r . , Heilungla amurensis ( N o v o p o k r . ) P r y n . Граница с под
стилающей дубликанской свитой проводится по исчезновению таких 
типичных юрских видов, к а к Raphaelia diamensis S е w., R. stricta 
V a c h r . , Cladophlebis laxipinnata P r y п., С. orientalis P r y n . 

В составе солонийской флоры много видов, распространенных в 
нижней половине нижнего мела Ленского бассейна (кигиляхская и 
кюсюрская свиты низовьев р. Л е н ы ; б а т ы л ы х с к а я свита Сангарского 
р а й о н а ) , а т а к ж е берриаса р. Тыль в Приохотье (Лебедев , 1974). 

Чагдамынская свита сложена песчаниками, алевролитами и а р г и л 
литами с отдельными пластами углей в верхней части р а з р е з а . В ос
новании з а л е г а е т прослой конгломератов мощностью от 10—30 м на 
юге и до 100 м на севере. Мощность свиты от 150 до 480 м в районе 
р. Большой Иорек . В отличие от солонийской свиты, песчаники кото
рой сложены преимущественно аркозовым материалом , песчаники чаг -
дамынской , к а к и в ы ш е л е ж а щ е й чемчукинской свит имеют в основном" 
полимиктовый состав, приобретая зеленовато-серый оттенок. В ч а г д а -
мынской свите собрано около 10 видов ископаемых растений, большин
ство которых известны и из в ы ш е л е ж а щ е й чемчукинской свиты. 

Чемчукинская свита представлена полимиктовыми, в основном 
мелко- и среднезернистыми песчаниками и а л е в р о л и т а м и . П л а с т ы угля 
обычно приурочены к нижней и средней частям р а з р е з а и непостоянны 
по мощности. В ряде мест в основании свиты отмечается прослой гру
бозернистых песчаников и гравелитов . Мощность свиты 600—800 м. 
К а к в чагдамынской , т ак и в чемчукинской свитах в з а п а д н ы х р ай о нах 
Верхнебуреинской впадины присутствуют прослои туфов. 

Д л я чемчукннского флористического комплекса (свойственного и 
чагдамынской свите) х а р а к т е р н ы : Coniopteris arctica ( P r y n . ) S a 
m y l . , Disorus nimakanensis V а с h г., Lobifolia novopokrovskii ( P r y n . ) 
R a s s k. et E. L e b e d . , Cladophlebidium interstifolium (P г у п.) К r a s-
s i 1., Sphenopterls leplskensis V a s s i 1 e v s k., Ctenis formosa V а с h г., 
С. kaneharai Y o k . , Nilssonia jacutica S a m y k , N. prynadii V a c h r . , 
Jacutiella amurensis ( N o v o p o k r . ) S a m y l . Кроме того, В. А. К р а с и 
ловым (1973) в чемчукинской свите о б н а р у ж е н ы Neozamites denficula-
tus ( K r y s h t . et P r y n . ) V a c h r . , Athrotaxopsis expansa F o n t . , Ela-
tides ovalis H e e r , не встреченные ниже по разрезу . 
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Возраст этого комплекса — вторая половина неокома. Не исклю
чено, что он м о ж е т включать и низы апта , однако отсутствие в нем 
представителей родов Birisia и Onychiopsis, известных из заведомо апт-
ских отложений (эксеняхская и огонер-юряхская свиты Ленского бас
сейна ) , а т а к ж е присутствие Jacutiella amurensis ( N o v o p o k г.) S a 
in у 1., характерной формы верхней части батылыхской свиты Ленско
го бассейна, з а с т а в л я е т усомниться в том, что ее верхняя граница мо
ж е т совпадать с верхней границей апта, как полагает В. А. Красилов . 

Иорекская свита (Геология Б у р е и н с к о г о . . . , 1939) была выделена 
в междуречье Бурей и М а л о г о Иорека , где мощность ее достигает 
300 м. Она представлена песчаниками и отдельными прослоями алев
ролитов и аргиллитов , лишенных определимых остатков растений. 
В основании свиты з а л е г а ю т мощные конгломераты (до 100—140 м ) . 
И о р е к с к а я свита, вероятно, соответствует нижней половине кындал-
ской. Не исключено, что на апт (или его вторую половину) приходит
ся перерыв, отмеченный образованием мощных конгломератов , слагаю
щих основание кындалской свиты. 

Кындалская свита. Отложения свиты о б н а р у ж е н ы в 1962 г. 
С. М. Брагинским в тектоническом блоке в районе ст. Ургал и затем 
прослежены Ю. Г. Морозовым и В. С. Щ е р б а к о в ы м в бассейне р. Кын-
д а л ы (междуречье Ургала и Малого И о р е к а ) . В основании свиты за
легают конгломераты мощностью 70—150 м. В ы ш е н а б л ю д а е т с я пере
слаивание глин, алевролитов , песчаников и туфов с преобладанием пес
чаников внизу, а в верхней части р а з р е з а — алевролитов и глин. Про
слои туфов достигают мощности 50—60 м. О б щ а я мощность свиты 
600—800 м. 

В средней части кындалской свиты встречены остатки растений, оп
ределенных М. М. Кошман , и пресноводных моллюсков . Сре
ди растений встречены Ruffordia goeppertii ( D u n k . ) S е w., Aspleniutn 
dicksonianum H e e r , A. cf. rigidum V a s s i 1 e v s k., Polypodites poly-
sorus P г у п., Birisia alata (P г у п.) S a m у 1., В. onychioides (V a s s i -
1 e v s k. et K.-M.) S a m у 1., Acrostichopteris sp. , Ginkgo ex gr . adian-
toides ( U n g . ) H e e r , Elatocladus manchurica ( Y o k . ) Y a b e, Sequoia 
sp., а т а к ж е покрытосеменные Araliaeophyllum sp. 1, Araliaeophyllum 
sp. 2, Cinnamomoides elongata К о s h m., Cissites sp. Появление пер
в ы х мелколистных покрытосеменных у к а з ы в а е т на альбский возраст . 

Непосредственно к югу от Верхнебуреинской впадины, в районе 
р. Тырмы — левого притока р. Бурей, располагается менее крупная 
Тырминская впадина , отделенная от нее полосой древних гранитов и 
юрских морских отложений. Иногда в Буреинский угленосный бассейн 
в к л ю ч а ю т и эту структуру. Угленосная толща, о б н а ж а ю щ а я с я здесь в 
районе пос. А л а н а п и з а л е г а ю щ а я на гранитах , видимо, имеет в ниж
ней части еще позднеюрский возраст, на что у к а з ы в а ю т находки Ra-
phaelia diamensis S e w . , Cladophlebis laxipinnata P r y n . и др. (Краси
лов, 1973). В верхней части разреза выше устья р. Тыган, по данным 
этого исследователя , встречаются такие виды, к а к Jacutiella amurensis 
( N o v o p o k r . ) S a m у 1. и Pseudocycas polynovii ( N o v o p o r k . ) 
К r a s s i 1., р а с с м а т р и в а е м ы е нами в качестве типичных форм нижнего 
мела . В. А. Красилов считает угленосную толщу, о б н а ж а ю щ у ю с я в 
н и ж н е м течении р. Тырмы, аналогом дубликанской свиты Буреинского 
бассейна, которую мы относим к верхней юре. 

Северо-западнее Верхнебуреинской впадины располагается Огод-
жннский прогиб, в котором распространена огоджинская угленосная 
свита, представленная конгломератами , алевролитами и аргиллитами 
с пластами каменного угля . Мощность свиты более 1000 м. Найденные 
в ней Coniopteris saportana ( H e e r ) V а с h г., Ginkgo adiantoides 
( U n g . ) H e e r , Cephalotaxopsis sp. у к а з ы в а ю т на раннемеловой воз
раст. Выше располагаются вулканогенные отложения , сложенные в 
нижней части андезитами, порфиритами, туфами и туфопесчаниками 
(600—700 м) с раннемеловыми Birisia onychioides ( V a s s i l e v s k . et 
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K.-M.) S a m y l . , Athrotaxopsis grandis F o n t , и др . Верхняя ч а с т ь 
сложена фельзптами , фельзит -порфнрами и т у ф а м и (около 300 м ) . 

В пределах Амуро-Зейского прогиба нижнемеловые континенталь
ные отложения имеют меньшее распространение и изучены менее полно.. 

В бассейне р. Зеи (Зейско-Депский район) они приурочены к цент
ральной наиболее прогнутой зоне зейской части Амуро-Зейского п р о 
гиба. Согласно стратиграфической схеме Л . М. Саяпиной и Р . М. То-
ноян, дополненной Е. Е. Краснянской , а затем и М. С. Нагибиной 
(1958) , угленосные отложения делятся на четыре свиты (снизу в в е р х ) : 
аякскую, депскую, молчанскую и верхнемолчанскую, В . А. В а х р а м е е в 
и Е. Л . Л е б е д е в считают, что до тех пор, пока не будут д а н ы н о в ы е 
названия , удовлетворяющие требованиям стратиграфической термино
логии, молчанскую (нижнемолчанскую) и верхнемолчанскую свиты сле 
дует р а с с м а т р и в а т ь в ранге подсвит в составе единой м о л ч а н с к о й 
свиты. 

Верхнемолчанская подсвита залегает на нижнемолчанской с о г л а с 
но. Н а и б о л е е полно она представлена в бассейне р . М о л ч а н ( п р а в ы й 
приток р. Д е п ) . Эта подсвита сложена полимиктовыми, туфогенными 
мелко- и среднезернистыми песчаниками, среди которых заключены, 
м а л о м о щ н ы е прослои сильно зольных углей и алевролитов. . В основа
нии располагается прослой крупногалечных и мелковалунных конгло
мератов . Мощность подсвиты достигает 800 м. О б н а р у ж е н н ы е в ней 
Equisetltes rugosus S a m y l . , Coniopteris saportana ( H e e r ) V a c h r . , 
Cladophlebis ex gr . lenaensis V a c h r . , Heilungla amurensis ( N o v o 
p o k r . ) P r y n . , Sphenobaiera longifolia ( P o m e l ) F l o r i n и др . поз
воляют сопоставить верхнемолчанскую подсвиту р. Зеи с солонийской 
свитой Верхнебуреинской впадины. В подстилающих отложениях деп-
ской свиты и в нижнемолчанской подсвите Е.. Л . Л е б е д е в ы м обнаружен, 
позднеюрский комплекс растений. 

В верховьях р . З е и р а с п о л а г а е т с я Верхиезейский прогиб, на вос
токе сопряженный с Удским прогибом З а п а д н о г о Приохотья. . На з н а 
чительной части Верхнезейского прогиба мезозойские породы перекры
ты рыхлыми кайнозойскими отложениями. Н а и б о л е е полные р а з р е з ы 
нижнего мела о б н а р у ж е н ы по долине р. З е и м е ж д у пос. Ж у р б а н и 
И н а р о г д а . С т р а т и г р а ф и я этих отложений и особенно их палеонтологи
ческая характеристика выяснены еще недостаточно полно. Их изуча
ли Г. Е. Б ы к о в (1936 г . ) , А. Г. Котельников (1939 г . ) ; М. С. Нагибина, . 
И . И. Сей, Л . И. Федоровский и др . Отпечатки растений определяли 
А. Н. Криштофович, В. Д . П р и н а д а , М. М. К о ш м а н . Спорово-пыльце
вые комплексы — П. И. Б и т ю ц к а я , Н. А. Болховитина , М. А. Седова , 
Н. С. Соколова . 

В основании разреза з алегает уганская свита, с л о ж е н н а я в ниж
ней части крупногалечными, иногда валунными конгломератами , в ы ш е 
сменяющимися толщей ритмичного переслаивания песчаников, алев
ролитов, аргиллитов , с прослоями конгломератов . Мощность свиты око
ло 1500 м. Споры и особенно пыльца из пород этой толщи имеют пло
хую сохранность, но все ж е находка Clcatricosisporltes mediostriatus 
( B o l c h . ) K o t o v a позволяет отнести их к нижнему мелу. В ней ж е 
о б н а р у ж е н ы Coniopteris burejensis (Z а 1.) S e w . , Birisia alata ( P r y n . ) 
S a m y l . , Lobifolia novopokrovskii ( P r y n . ) R a s s k. et E. L e b e d . , 
т а к ж е свидетельствующие о раннемеловом возрасте . 

Выше со стратиграфическим несогласием залегает толща андези
тов и их туфов, в нижней части р а з р е з а переслаивающихся с валунно-
галечными конгломератами и туфопесчаниками (750 м ) . 

Стратиграфически выше андезитов согласно з а л е г а ю т эффузнвы 
кислого состава (650 м ) , с л о ж е н н ы е л и п а р и т а м и и их т у ф а м и , туфо-
л а в а м и , игиимбритами. Отмечаются редкие прослои конгломератов , 
гравелитов и песчаников. Р а з р е з вулканогенной толщи венчается анде-
зито -базальтами и брекчиевыми л а в а м и (100 м ) . 
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Н а и б о л е е молодым членом нижнемелового р а з р е з а является фи-
лимошкинская свита (250 м ) , р а з р е з ы которой р а с п о л а г а ю т с я на ле
вом берегу Зеи, ниже пос. Ж у р б и н . Свита р а с п а д а е т с я на ряд пачек, 
сложенных ритмичным чередованием песчаников, алевролитов и ар
гиллитов. Пачки отделяются друг от друга слоями конгломератов . 
В составе спорово-пыльцевого комплекса , по данным П. И. Битюцкой, 
присутствует пыльца ранних покрытосеменных — Polyporites aff. cla-
rus N. M t c h . , Tricolpites sp., что позволяет датировать эту свиту аль
бом. 

В верхнем течении р. Амур , к а к и во многих других районах , на
чало изучения континентальных толщ связано с исследованиями 
Ф. Б . Шмидта . Позднее , в 30-х гг., они изучались М. С. Нагибиной, 
Г. П. Леоновым и др . Остатки растений определяли О. Геер, И. А. Д о -
брускина и др. , а пресноводных моллюсков — Г. Г. Мартинсон, 
Ч. М. Колесников. 

В пределах амурской зоны крупного Амуро-Зейского прогиба ме
ловые отложения начинаются с перемыкинской свиты, з а л е г а ю щ е й по 
схеме М. С. Нагибиной (1958) согласно и с постепенным переходом 
на толбузинской свите, в которой присутствует типичный позднеюрский 
комплекс ископаемой флоры. 

Перемыкинская свита распространена на левобережье р. Амур 
(район Перемыкинского Кривуна ) и сложена в основном грубообло-
мочными породами. В нижней части (400—500 м) преобладают конгло
мераты, вверх по разрезу постепенно увеличиваются мощность и ко
личество прослоев крупнозернистых песчаников, а в самых верхах по
являются м а л о м о щ н ы е прослои алевролитов , аргиллитов , р е ж е угли
стых сланцев . О б щ а я мощность 1300—1500 м. Растительные остатки из 
перемыкинской свиты изучены недостаточно полно. В нижней части 
свиты собраны Coniopteris saportana ( H e e r ) Y а с h г., в средней — 
Nilssonia cf. schaumburgensis ( D u n k . ) N a t h., Sphenobaiera longifo-
lia ( P o m e l ) F l o r i n , в верхней — Nilssonia orientalis H e e r , Podo-
zamltes latifolius ( H e e r ) K r y s h t . et P г у п., а т а к ж е Cephalotaxo
psis sp. (находка M. M. К о ш м а н ) . Этот комплекс позволяет говорить 
о раннемеловом возрасте в м е щ а ю щ и х отложений . 

Талданская свита выделена А. И. Савченко вдоль юго-западной 
окраины Гонжинского выступа (Нагибина , 1958, 1963) в небольших на
л о ж е н н ы х мульдах (реки Т а л д а н , Хидогачи, верховье р. Буринды 
и д р . ) . Она сложена переслаиванием порфиритов, андезитов, андезито-
базальтов с их туфами , туфопесчаниками, туфоконгломератами и уг
листыми алевролитами . Мощность ее 300 м. У ст. Т а л д а н в верхней ча
сти свиты собраны определенные Ч. М. Колесниковым Limnocyrena cf. 
sibirica R a m т . , L. wangshihensis G r a b . , L. altiformis G r a b . , L. ram-
melmejeri M a r t i n s., Lacustrima lepida С h. К о 1., L. ventricosa С h. 
K o l . , Leptesthes aff. elongatus R a m т . Они у к а з ы в а ю т на раннеме-
ловой возраст . Выше располагается толща кварцевых порфиров, фель-
зитов, липаритов , их туфов и лавобрекчий , мощностью около 300 м, и 
т о л щ а песчаников, гравелитов и конгломератов , мощностью до 120 м, 
вероятно, соответствующие верхней части нижнего мела . 

П р е ж д е чем перейти к корреляции описанных разрезов , остановим
ся на р а з р е з е р. Тыл и (Западное Приохотье ) , который, находясь за 
пределами П р и а м у р ь я , имеет большое значение для установления гра
ницы юры и мела внутри континентальных т о л щ бассейна А м у р а . Р а з 
рез верховьев р. Тыли изучали В. А. Ярмолюк, Е. Л . Л е б е д е в и др. 

В основании этого р а з р е з а з а л е г а ю т песчаники с Buchia cf. 
mosquensis В и с h. В. aff. rugosa F i s h . . В. circula P a r a k., B. cf. 
flexuosa P a r a k., B. cf. tenuicollis P a v 1., свидетельствующие 
о принадлежности в м е щ а ю щ и х отложений к в о л ж с к о м у ярусу, 
скорее всего, к средней его части (Лебедев , П а р а к е ц о в , 1975). В ы ш е 
согласно залегает илинурекская свита, с л о ж е н н а я песчаниками с 
прослоями алевролитов и аргиллитов , мощностью около 200 м, с ос-
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т а т к а м и растений. Р я д видов позволяет уверенно сопоставить эту фло
ру с солонийским комплексом Буреинского бассейна (Cycadolepis six-
telae V a c h r . , Pterophyllutn burejense P r y n . , Pseudocycas polynovii 
( N o v o p o k r . ) К r a s s i 1., Nillsoniopteris ovalis S a m y k ) . Кроме того, 
в ее составе присутствуют раннемеловые виды, известные из других 
районов Восточной Сибири: Coniopteris ex gr. arctica ( P r y n . ) S a 
m y l . , Encephalartites sp., Aldania umanskii V a c h r . et L e b e d . и др . 
Выше располагается ч у м а н я р с к а я свита, сложенная преимущественно 
песчаниками и алевролитами (400—450 м ) . В ее нижней подсвите об
н а р у ж е н о две пачки с бухиями. Возраст нижней пачки, с о д е р ж а щ е й 
Buchia volgensis L a h., В. okensis Р a v 1., В. keyserlingi T r a u t s c h . , 
В. sibirica D. S о k., В. cf. bulloides L a h., B. uncitoides P a v 1.,— низы 
в а л а н ж и н а (Лебедев , П а р а к е п о в , 1975). Возраст верхней с Buchia ex 
gr. keyserlingi T r a u t s c h . , В. sibirica D. S о k., B. uncitoides P a v 1., 
B. wollossowitschi D. S o k , B. cf. inflata L a h . , B. nuciformis P a v l . — 
верхняя часть нижнего в а л а н ж и н а . Н а д слоями с бухиями располага 
ются песчаники с включениями мелких стяжений более плотного пес
чаника . Мощность 250—300 м. Верхняя подсвита сложена тонкозерни
стыми песчаниками и алевролитами с м а л о м о щ н ы м прослоем конгло
мератов в основании. Возраст этой части р а з р е з а неясен и она условно 
отнесена к готериву. Е щ е выше залегает т ы л ь с к а я свита с мощными 
к о н г л о м е р а т а м и в основании, з а к л ю ч а ш а я в своей верхней части от
печатки листьев покрытосеменных альбского возраста . 

Сделанное сопоставление с разрезом р. Тыли показывает , что со-
лонийский флористический комплекс , установленный в Буреинском 
бассейне, имеет раннемеловой возраст . 

Солонийский комплекс распространен т а к ж е в верхнемолчанской 
подсвите р. Зеи , в низах боконской свиты в бассейне р. Уды З а п а д 
ного Приохотья . Вероятно, к нему ж е следует отнести и флору пере-
мыкинской свиты верхнего течения р. Амур. Свидетельством, подтверж
д а ю щ и м такое сопоставление разрезов (рис. 14), является присутствие 
на реках Бурее , Зее и Верхнем Амуре в подстилающих отложениях ха
рактерного позднеюрского т а л ы н ж а н с к о г о комплекса . 

Совершенно иной тип разреза , х а р а к т е р и з у ю щ и й с я широким разви
тием вулканогенных образований, наблюдается в М а л о м Хингане. 
Здесь выделяется целый р я д свит, взаимоотношения которых между 
собой установлены недостаточно точно. Некоторые из них, видимо, мо
гут являться полностью или частично ф а ц и а л ь н ы м и аналогами . Наи
более полное исследование остатков растений, заключенных в этих 
свитах, было сделано А. А. Капицей и М. М. К о ш м а н (1961) , а спор 
и пыльцы П. И. Битюцкой. Н а м е ч а е т с я т а к а я последовательность 
(снизу вверх ) . В основании нижнего мела располагается каменушин-
ская свита, с л о ж е н н а я вулканогенно-осадочными породами с прослоя
ми каменных углей, мощностью 500—700 м. Отсюда определены Conio
pteris burejensts (Z а 1.) S e w . , Onychiopsis elongata ( G e y l . ) Y o k . , 
Sphenopteris goeppertti D u n k . , а позднее Acrostichopteris sp. Присут
ствие представителя этого рода совместно с Onychiopsis elongata поз
воляет относить эти отложения к верхам неокома или апту. Аналогом 
ее является с т а н о л и р с к а я свита , с л о ж е н н а я андезитами , андезитовыми 
порфиритами, б а з а л ь т а м и , туфами , туфобрекчиями. Мощность 200— 
400 м. Выше следует солонечная свита, в составе которой преобладают 
кварцевые порфиры, фельзиты и р а з л и ч н ы е туфы. Мощность свиты 
700—900 м. О б н а р у ж е н ы Asplenium dicksonianum H e e r , Onychiopsis 
elongata ( G e y l . ) Y o k . , Cephalotaxopsis acuminata K r y s h t . et 
P r y n . , C. brevifolia F o n t . , у к а з ы в а ю щ и е скорее всего на апт-альб-
ский возраст . Б и р с к а я свита, которая , к а к полагают , в какой-то ча
сти м о ж е т являться аналогом солонечной, сложена песчаниками с 
прослоями конгломератов , алевролитов , туфов и пластами каменного 
угля . Найденные в ней Onychiopsis elongata ( G e y l . ) Y o k . , Asple
nium dicksonianum H e e r , Cephalotaxopsis acuminata K r y s h t . et 
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Ш" 

Р и с . 14. 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 С р е д н е г о П р и а м у р ь я 
I — р . Т ы л ь , Т о р о м с к и й п р о г и б , З а п а д н о е П р и о х о т ь е ; I I — р . Б у р е я , В е р х н е б у р е и н с к а я в п а д и н а ; 
I I I — р . З е я , З е й с к о - Д е п с к н й р а й о н , А м у р о - З ё й с к и й п р о г и б ; IV — В е р х н и й А м у р , А м у р о - З е й с к и й 
п р о г и б 1 — к о н г л о м е р а т ы ; 2 — п е с ч а н и к и ; 3 — а л е в р о л и т ы ; 4— а р г и л л и т ы ; 5 — у г л и ; 6— т у ф ы , 
т у ф о п е с ч а н и к и ; 7 — э ф ф у з и в ы ; « — б у х н и , 9 — с о л о н о в а т о в о д н ы е и п р е с н о в о д н ы е д в у с т в о р ч а т ы е 

м о л л ю с к и ; 10 — и с к о п а е м ы е р а с т е н и я 

Р г у п. у к а з ы в а ю т на раннемеловой возраст . Спорово-пыльцевой ком
плекс т а к ж е у к а з ы в а е т на апт-альбекий возраст в м е щ а ю щ и х отложе
ний и примерно идентичен комплексу из солонечной свиты. Выше за
легает обманийская свита, с л о ж е н н а я фельзолипаритами , л и п а р и т а м и 
и их туфами, мощностью 400—600 м. По последним представлениям 
она условно относится к верхнему мелу (Грушкин и др., 1971). Мело
вые вулканогенные отложения присутствуют и на территории сосед
него Б а д ж а л ь с к о г о поднятия, но они здесь еще м а л о изучены. 

Н а междуречье Бурей и Зеи, в их нижнем течении располагает 
ся обширная З е е - Б у р е и н с к а я впадина . Бурение , широко развер -
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нувшееся в последнее время, вскрыло и позволило изучить нижнеме
ловые отложения . Эти отложения в основном приурочены к наиболее 
погруженным зонам фундамента Зее-Буреинской впадины. Выделя 
ется пять более крупных л о к а л ь н ы х прогибов: Лермонтовский , Бело-
горский, Михайловско-Поярковский , Екатеринославско-Романовский 
и Архаринский . Н н ж н е м е л о в ы е отложения согласно, с незначительным 
р а з м ы в о м , з а л е г а ю т на верхней юре или с несогласием покрывают вы
ступ кристаллического фундамента . Состав свит в отдельных прогибах 
несколько различен и меняется от центральных зон прогибов к их бор
товым частям. Соответственно изменяется и мощность отложений. Иско
паемую флору определяли Г. М. Максимов и М. М. К о ш м а н . П а л и н о 
логические исследования проводили И. А. З а м о ш н и к о в а , Е. Г. Брызга 
лова , Ж . П. Попова , А. И. Мячина . Выводы этих исследователей ши
роко использовал в своих работах А. А. Тимофеев . 

Р а з р е з нижнего мела начинается с итикутской эффузивно-осадоч-
ной свиты. В центральных частях прогибов она сложена конгломера
тами, песчаниками, алевролитами и туфами . В бортовых частях, где 
она з алегает непосредственно на кристаллическом основании,— сред
ними и кислыми эффузивными образованиями с прослоями осадочных 
пород. Верхняя граница свиты проводится по кровле толщи эффузив
ных пород. Мощность свиты меняется от 330 м в бортовых до 800 м 
в центральных частях прогибов. Встречены Sphenobaiera longifolia 
( P o m e l ) F l o r i n и др., много спор схизейных. Возраст устанавли
вается в пределах в а л а н ж и н а — г о т е р и в а . 

П о я р к о в с к а я свита залегает с ра змывом на отложениях итикут
ской свиты. Свита делится на три крупных цикла — подсвиты. В ос
новании к а ж д о г о цикла з а л е г а ю т гравелиты, конгломераты или пес
чаники, верхние части циклов слагают алевролиты и аргиллиты, при
сутствуют туфы, туффиты. В средней подсвите встречены бурые угли. 
Эффузивные породы (базальты , андезито-базальты, андезиты, фельзи-
ты, липариты) приурочены к бортам прогибов и поднятиям фундамен
та. Мощность свиты от 170 м на поднятиях до 1000 м и более в про
гибах. П о р о д ы поярковской свиты с о д е р ж а т многочисленные остатки 
растений. В нижней подсвите собрано немного видов, в том числе Co
niopteris nympharum ( H e e r ) V a c h r . В средней — присутствуют Bi
risia onychioides (V a s s i 11 e v s k. et К.- M.) S a m у 1., Ruffordia goep-
pertii ( D u n k . ) S e w . , Asplenium dicksonianum H e e r , Elatocladus 
manchurlca ( Y o k . ) Y a b е. В верхней — появляются Onychiopsis cf. 
psilotoides ( S t o c k , et W e b b . ) W a r d , Aihrotaxopsis berryi B e l l , 
Sequoia concinna H e e r и мелколистные покрытосеменные Dicotyledo-
nes sp. Отсюда т а к ж е определен спорово-пыльцевой комплекс . П о па
леоботаническим данным н и ж н я я подсвита отнесена к готериву—бар-
рему, средняя и верхняя — к апту — альбу. 

В Е Р Х Н И Й О Т Д Е Л 

Н а и б о л е е полный р а з р е з верхнего мела , представленного осадоч
ными породами континентального происхождения , вскрыт буровыми 
с к в а ж и н а м и в пределах Зее-Буреинской впадины. Непосредственно на 
дневную поверхность здесь выходит только с а м а я верхняя часть верх
него мела, известная к а к ц а г а я н с к а я свита. Впервые отложения этой 
свиты описаны были академиком Ф. Б. Шмидтом, р а б о т а в ш и м здесь 
в 1859—1860 гг. Позднее эти отложения изучали С. Ф. М а л я в к и н 
(1912 г . ) , С. В. Константов (1914 г., 1915 г . ) , В. П. Ренгартен 
(1924 г.) и др . Н а ч и н а я с 1958 г. широкое развитие буровых работ 
позволило познакомиться с более глубокими частями верхнемелового 
р а з р е з а Зее -Буреинской впадины. Р е з у л ь т а т ы этих исследований отра
жены в работах И. Ф. Горбачева и А. А. Тимофеева (1965) . 

В пределах верхнего мела Зее-Буреинской впадины выделяются 
завитинская и ц а г а я н с к а я свиты. З а в и т и н с к а я свита распространена 
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не только в отдельных прогибах, но и на ряде поднятий. Она з а л е г а е т 
с размывом и со значительным угловым несогласием на подстилающих 
породах, местами непосредственно на кристаллическом фундаменте . 
З а в и т и н с к а я свита делится на три подсвиты, соответствующие трем 
ц и к л а м . В основании нижней подсвиты располагается пачка гравели
тов и грубозернистых песчаников, сменяемая пачкой черных и зелено
вато-серых аргиллитоподобных глин (50—100 м ) , хорошо выдержи
вающихся по площади впадины. С р е д н я я подсвита сложена переслаи
ванием зеленовато-серых песчаников, алевролитов и глин. В строении 
верхней подсвиты принимают участие пестроцветные глины, алевро
литы и мелкозернистые песчаники, з а к л ю ч а ю щ и е прослойки гипса и 
известняка . О б ш а я мощность завнтинской свиты колеблется от 70 до 
590 м. Ее х а р а к т е р н ы м и особенностями являются зеленовато-серая ок
раска пород, отсутствие углей, эффузивных и пирокластических обра
зований, относительная бедность растительными остатками и богат
ство фауной. В завнтинской свите найдены: Asplenium dicksonianum 
H e e r , "Onychiopsis psilotoides ( S t o c k , et W e b b . ) W a r d , Ginkgo cf. 
laramiensis W a r d, Nilssonia alaskana H o i k , Cephalotaxopsis heiero-
phylla H o i k , Sequoia aff. rigida H e e r , S. aff. obovata К n o w I t . , Que
reuxia angulata ( N e w b . ) K r y s h t . , Trochodendroides arctica ( H e e r ) 
B e r r y . 

В спорово-пыльцевом комплексе из средней и верхней частей сви
ты преобладают споры папоротников и пыльца голосеменных, однако 
много ( 1 5 — 2 0 % ) и пыльцы покрытосеменных, представленной разно
образными родами (Tricolpites, Duplosporis, Aquilapollenites, Tricolpo-
ropollenites, Querciies, Myrica и д р . ) . Палинологические данные и со
став листовой флоры у к а з ы в а ю т на нижнюю и среднюю части верхне
го мела . По более поздним данным А. Ф. Хлоновой (1971) , изучившей 
споры и пыльцу из верхней подсвиты завнтинской свиты, ее состав ука
зывает на сенонский (домаастрихтский) возраст этой подсвиты. В сред
ней части свиты найдены пресноводные моллюски . 

Ц а г а я н с к а я свита залегает с ра змывом на всех более древних от
ложениях мезозоя , местами переходя на кристаллический фундамент . 
Она р а з д е л я е т с я на три подсвиты, соответствующие трем ц и к л а м осад-
конакопленпя . Н и ж н я я подсвита начинается пачкой, сложенной мелко
галечными конгломератами или гравелитами , сменяемыми вверх уплот
ненными песками с прослоями глин. В средней подсвите н а д песками 
преобладают глины и алевролиты, встречены т а к ж е прослои пепловых 
туфов . В е р х н я я подсвита состоит преимущественно из песков и галеч
ников, глины и аргиллиты слагают отдельные прослои. О к р а с к а пород 
зеленовато-серая . Мощность свиты сильно колеблется от 50 м в к р а я х 
впадины до 550 м в ее центральной части. О т л о ж е н и я верхней под
свиты в значительной степени уничтожены р а з м ы в о м , сохранившись 
только в Кнвдо-Райчихинском и Архаро-Богучанском районах . Н а и б о 
лее в а ж н ы м компонентом комплекса спор и пыльцы является пыльца 
покрытосеменных (50—80 % от всего с о с т а в а ) , ра знообразие которой 
резко возрастает по сравнению с завнтинской свитой ( Б р а т ц е в а , 1965, 
1969). В ее составе преобладают различные виды Aquilapollenites, Раг-
viprojectus, Mancicorpus, Wodehousela, а т а к ж е представители совре
менных семейств: P ro t eaceae , L o r a n t h a c e a e , B o m b a c a c e a e и S a n t a l a c e a e . 
Папоротники представлены преимущественно спорами Po lypod iaceae , 
а голосеменные — пыльцой P i n a c e a e (особенно много пыльцы Cedrus 
и Pinus). Р а с с м а т р и в а е м ы й комплекс о к а з а л с я очень близким к ком
плексам из морского М а а с т р и х т а центральной части З а п а д н о й Сибири 
( ганькинская свита) и Маастрихта Обской губы. В нижней подсвите 
близ с. Касаткино , на берегу Амура (А. Н. Рябинин. 1930 г.) найдены 
остатки динозавров (Mandschurosaurus amurensis R j a b . ) . 

В районе пос. Райчихи и восточнее г. Б л а г о в е щ е н с к а к а р ь е р а м и 
вскрыта кивдинская свита, с л о ж е н н а я в основном песками с прослоями 
глин и алевролитов , з а к л ю ч а ю щ и м и несколько пластов бурого угля . 
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Переход от цагаянской к кивдинской свите постепенен, и нижнюю гра
ницу последней условно проводят по подошве нижнего угленосного 
пласта . Представляется , что кивдинская свита по существу является 
частью верхней подсвиты цагаянской свиты и в р я д ли имеет право 
на самостоятельное существование. 

Комплекс спор и пыльцы, изученный из кивдинской свиты 
Г. М. Братцевой , отличается по своему составу от комплекса из ниж
ней и средней подсвит цагаянской свиты, у к а з ы в а я на палеоценовый 
возраст . В нем резко сокращается число видов Aquilapollenites, исче
з а ю т Parviprojectus, Manctcorpus, Wodehouseia, а т а к ж е пыльца Рго-
teaceae и L o r a n t h a c e a e . В этом комплексе преобладает пыльца трех-
апертурного строения, относящаяся в основном к Myr icaceae , появля
ется т а к ж е пыльца J u g l a n d a c e a e . П о данным Г. М. Братцевой и 
Е. Д . З а к л и н с к о й , возраст этого комплекса палеоценовый. Н а д о з а м е 
тить, что эти палинологи р а с с м а т р и в а ю т датский ярус в составе па
леоцена. 

Б о г а т а я листовая флора из цагаянской свиты была изучена 
А. Н. Криштофовичем и Т. Н. Банковской (1966) . Основными ее эле
ментами являются : Metasequoia disticha ( H e e r ) М i k i, Taxodium du-
blum ( S t e r n . ) H e e r , T. tinajorum H e e r , Glyptostrobus europaeus 
( B r o n g n . ) H e e r , Taxites olrikii H e e r , обильные Trochodendroides, 
а т а к ж е Platanus raynoldsii N e \v b. и др . 

Основные сборы листовой флоры были сделаны упомянутыми па
леоботаниками на правом берегу р. Бурей, ниже устья Д а р м а к а н а (Бу-
реинское Б е л о г о р ь е ) . В. А. Красилов (1974, 1976), много лет спустя 
изучавший этот разрез , считает, что в нем о б н а ж а ю т с я самые верхи 
средней и низы верхней подсвит цагаянской свиты, разделенные пач
кой конгломерата мощностью около 20 м. П о своему составу флора 
из этого о б н а ж е н и я имеет много общего с флорой свиты Форт-Юнион 
на з а п а д е С Ш А (Красилов , 1974) палеоценового возраста . 

В составе флоры, обнаруженной в кивдинской свите, встречены и 
более молодые элементы по сравнению с флорой Буреинского Бело-
горья, как, например , Ulmus pseudobraunii H o o k , U. cf. longifolia 
U n g e r, Alnus sp., х а р а к т е р н ы е для свиты Форт-Юнион. Таким об
разом, н и ж н я я и средняя подсвиты цагаянской свиты имеют мааст
рихтский возраст , а ее верхняя подсвита, в которую мы включаем в 
качестве верхней угленосной пачки (верхняя часть осадочного цикла ) 
кивдинскую свиту, относится к датскому ярусу. Отнесение В. А. Кра-
силовым (1976) к этому ярусу верхов средней подсвиты в р а з р е з е Бу
реинского Белогорья предположительно может быть объяснено тем, что 
граница проведена им внутри верхней подсвиты. 

Совершенно иной тип р а з р е з а верхнего мела мы находим в М а л о м 
Хингане, где отложения этого возраста представлены преимуществен
но вулканогенными образованиями . Вазимоотношения м е ж д у отдель
ными свитами остаются в ряде случаев невыясненными (Капица , Кош-
ман, 1961; С а м ы л и н а . 1963 6; Грушкин и др., 1971). 

В пределах М а л о г о Хннгана верхнемеловые о т л о ж е н и я представ
лены кислыми л а в а м и , туфами и частично терригенными породами. Бо-
гучанская свита сложена липаритами , их туфами, туффитами , туфоген-
ными конгломератами и песчаниками. Мощность около 100 м. Н о дан
ным М. М. К о ш м а н и П. И. Бнтюцкой, и с к о п а е м а я ф л о р а и спорово-
пыльцевые комплексы у к а з ы в а ю т на сеноманский возраст . Здесь встре
чены Cladophlebis arctica ( H e e r ) K r y s h t . , Asplenium dicksonianum 
H e e r , Ginkgo ex gr. adiantoides ( U n g . ) H e e r , Sphenobaiera sp., 
многочисленные хвойные Cephalotaxopsis intermedia H o i k , Sequoia 
fastigiata ( S t e r n b . ) H e e r . Среди покрытосеменных встречены Cis
sites sp. , Aralia sp., Platanus cuneifolia ( B r o n n ) V a c h r . 

В ы ш е располагается кундурская свита, сложенная галечниками, 
песками, конгломератами , песчаниками, а р г и л л и т а м и , з а к л ю ч а ю щ и м и 
прослои каменного угля и пепловых туфов. Мощность свиты меняется 
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от 200 до 800 м. Д л я этой свиты х а р а к т е р н о возрастание разнообра
зия покрытосеменных, среди которых присутствуют представители Tro
chodendroides, Pseudoprotophyllum, Viburnum, Ziziphus, Macclintockia, 
Quereuxia и др . П о мнению М. М. К о ш м а н , комплекс растений из кун-
дурской свиты имеет туронский или еще более молодой возраст . 

Некоторые исследователи на этот уровень помещают и обманий-
скую вулканогенную толщу. В верхах р а з р е з а условно выделяются от
л о ж е н и я цагаянской свиты (? ) . представленной песками, галечниками, 
глинами и гравелитами с Taxodium dubium ( S t e r n b . ) H e e r , Tro
chodendroides arctica ( H e e r ) B e r r y и Quercus rinciana H e e r . 

Вулканогенно-осадочные образования верхнего мела имеют широ
кое распространение т а к ж е на территории соседнего Б а д ж а л ь с к о г о 
поднятия, но здесь их стратиграфия р а з р а б о т а н а еще очень слабо . 

Вулканогенные образования мелового возраста развиты и в Верх
нем П р и а м у р ь е . Породы, с л а г а ю щ и е этот комплекс , очень ра знообраз 
ны, но преобладают эффузивы и туфы среднего состава . 

XII—XIII. Д А Л Ь Н И Й ВОСТОК И СЕВЕРО-ВОСТОК 

ВВЕДЕНИЕ 

Вдоль восточных окраин Советского Союза широко распростране
ны осадочные и вулканогенные отложения меловой системы. Они про
тягиваются почти непрерывной полосой на 4000 км от г. Владивостока 
на юге до Берингова пролива на севере, в значительной степени опре
д е л я я основные черты геологического строения территории (рис. 15). 

Общими п р и з н а к а м и меловых пород этой области я в л я ю т с я : пре
о б л а д а н и е морских терригенных осадков, редкость карбонатных пород, 
подчиненное положение пресноводно-континентальных отложений, ши
рокое развитие вулканогенных образований различного состава, мощ
ность которых измеряется километрами. В то ж е время в ее пределах 
обособляются крупные регионы, отличающиеся друг от друга по геоло
гическому развитию и строению меловых толщ. Это — Сихотэ-Алинь и 
Н и ж н е е П р и а м у р ь е , Северное побережье Охотского моря , Анюйский, 
Омолонский районы и Чукотское нагорье, относящиеся к внутренней 
части Притихоокеанской геосинклинальной области, и Сахалин , Ку
рильские острова, К а м ч а т к а и А н а д ы р с к о - К о р я к с к а я область , обра
зующие ее внешнюю часть. 

Состав и строение меловых отложений внутренней и внешней час
тей различны. В первой из них в нижнем мелу преобладают морские 
осадки, наряду с которыми присутствуют пресноводно-континенталь-
ные угленосные и вулканогенные образова
ния. Во внешней части последние не играют 
сколько-нибудь значительной роли в сложении 
нижнего отдела . Р а з р е з ы верхнего мела боль
шей части внутренних районов отличаются 
преобладанием вулканогенных и пресноводно-
континентальных осадочных толщ. Только на 
Северном Сихотэ-Алине и Н и ж н е м П р и а м у р ь е 
широко распространены морские терриген-
ные осадки. Во внешней области, напротив, 
морские терригенные отложения резко пре
обладают . 

Р а з л и ч и я в составе и строении меловых 
т о л щ имеются и м е ж д у перечисленными выше 
регионами Востока С С С Р , описание которых 
поэтому дается раздельно . 

Первые сведения о распространении мело
вых отложений на Востоке нашей страны свя
заны с именами Р. К. М а а к а и Ф. Б . Ш м и д т а , Р><с. ^ - о б з о р н а я к а р т а в ы х о -

, « д о в м е л а Д а л ь н е г о В о с т о к а и 
установившими на оерегах Амура толщу гли- с е в е р о - в о с т о к а С С С Р 
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нистых сланцев с остатками моллюсков (впоследствии она отнесена к 
в а л а н ж и н у ) . В дальнейшем Ф. Б . Ш м и д т в 1863 г. открыл меловые от
л о ж е н и я на Сахалине , Д . Л . Иванов — на юге П р и м о р ь я , а П. И. По
левой в 1914 г. — на Анадыре . 

В 1917 г. на Д а л ь н е м Востоке начал свои исследования А. Н. Криш-
тофович, труды которого легли в основу расчленения меловых отло
жений. Он первым обратил внимание (1920) на своеобразие Тихооке
анской области, связанное с эндемичностью ее животного и раститель
ного мира. А. Н. Криштофович разделил верхний мел С а х а л и н а н а т р и 
яруса (снизу в в е р х ) : айнусский. гиляцкий и ороченский. В. Н. Вере
щагин принял (1963 г.) эти стратоны и в своей дальнейшей работе 
уточнил их границы и установил некоторые новые зоны. 

При участии В. Н. Верещагина были р а з р а б о т а н ы Унифицирован
ные и корреляционные схемы для всех восточных окраин С С С Р , при
нятые на совещаниях в Петропавловске -Камчатском (1974 г . ) , М а г а 
д а н е (1975 г.) и во Владивостоке (1978 г . ) . Эти схемы п о л о ж е н ы в 
основу настоящего описания, в котором использованы матер иал ы , по
лученные в последние годы. 

Опорными р а з р е з а м и для унифицированных частей у к а з а н н ы х 
схем послужили Анадырско-Корякский район д л я всего мела и Н а й -
бинский — д л я верхнего отдела . Особенности состава ф а у н ы и флоры 
Тихоокеанской палеобиогеографической области обусловили необходи
мость выделения собственных стратонов. Их корреляция с подразделе
ниями обшей ш к а л ы м о ж е т быть осуществлена лишь примерно, т ак 
как глобальное распространение имеют лишь немногие виды, по кото
рым невозможно судить о точном соответствии местных стратонов еди
ницам европейской ш к а л ы . 

XII. Д А Л Ь Н И Й В О С Т О К 

О С Т Р О В С А Х А Л И Н 

О т л о ж е н и я мела на С а х а л и н е распространены очень широко и со
ответствуют альбу и всем ярусам верхнего мела . Однако точное сопо
ставление их границ, а следовательно , и объемов с подразделениями 
общей шкалы, пока затруднительно из-за единичных общих элементов 
фауны, позволяющих проводить только примерное сопоставление. По
роды этого возраста приурочены главным образом к четырем крупным 
п л о щ а д я м : З а п а д н о - С а х а л и н с к и е горы, Восточно-Сахалинские горы, 
п-ов Ш м и д т а и Тонино-Анивский п-ов. Н а и б о л е е значительной явля
ется п л о щ а д ь З а п а д н о - С а х а л и н с к и х гор, получившая название Глав
ного мелового поля. На юге, в 40 км севернее г. Ю ж н о - С а х а л и н с к а , в 
бассейне р. Н а й б ы , вскрыты отложения от а л ь б а до верхов верхнего 
мела . Н а базе этого р а з р е з а р а з р а б о т а н о биостратиграфическое рас
членение меловых отложений С а х а л и н а по а м м о н и т а м и и н о ц е р а м а м 
(табл. 4 ) , поэтому он выбран в качестве опорного для всего острова. 

Н И Ж Н И Й ОТДЕЛ 

К нижнемеловым отложениям на С а х а л и н е впервые предположи
тельно были отнесены низы айнусского яруса , выделенного А. Н. Криш-
тофовичем в 1920 г. Позднее Е. М. Смехов (1953 г.) сопоставил с 
альбским ярусом томинскую свиту п-ова Ш м и д т а на основании наход
ки в ней Inoceramus cf. concentricus P a r k , (определение И. С. Воро
нец) . На юге С а х а л и н а Т. Мацумото отнес к нижнему мелу свиту 
К а в а к и т а , известную теперь под названием айской свиты. 

В настоящее время на С а х а л и н е в составе нижнего отдела уста
новлены лишь отложения , примерно соответствующие альбскому яру
су: это породы хойской (Восточно-Сахалинские г о р ы ) , новиковской 
(Тонино-Анивский п-ов) , айской свит, а т а к ж е , видимо, баюклинские 
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Сопоставление стратиграфических подразделений меловой системы Главного мелового ноля о-ва Сахалин Т а б л и ц а 4 
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В i)i к опека я 

2130 м 

Верхняя 

630 м 

Жонкиерская 

более 500 м 

Жонкиер
ская 

801) м 

Арковская 
более 1000 м 

В
ер

хн
ий

 

К
он

ь-
як

-
ск

ий
 

Слои с Pcronicerds sp. 
luoceramus inihoensis 

Inoceramus uwa jimensis 

Inoceramus teshiocnsis 

I uoceramus hobetseiisis 

В i)i к опека я 

2130 м 

Средняя 
520 м 

Верблюжегор-
ская 

400—100(0 м 

Жонкиер
ская 

801) м 

Арковская 
более 1000 м 

В
ер

хн
ий

 

С
ен

о-
ма

н-
 

Ту
ро

нс
ки

й 
ск

ий
 

J imboieeras plamilatiforme 
Слон с Scaphilcs planus 

luoceramus inihoensis 

Inoceramus uwa jimensis 

Inoceramus teshiocnsis 

I uoceramus hobetseiisis 

В i)i к опека я 

2130 м 
Нижняя 

'980 м 
Тымовская 

1'600 м 
Тымовская 
до 1000 м 

В
ер

хн
ий

 

С
ен

о-
ма

н-
 

Ту
ро

нс
ки

й 
ск

ий
 

Слои с Faffcsia sp. luoceramus aff. labiatus 

В i)i к опека я 

2130 м 
Нижняя 

'980 м 
Тымовская 

1'600 м 
Тымовская 
до 1000 м 

В
ер

хн
ий

 

С
ен

о-
ма

н-
 

Ту
ро

нс
ки

й 
ск

ий
 Dcsmoecras (Pseudouhligclla) 

japonicum Inoceramus nipponietis 

В i)i к опека я 

2130 м 
Нижняя 

'980 м 
Тымовская 

1'600 м 
Тымовская 
до 1000 м 

В
ер

хн
ий

 

С
ен

о-
ма

н-
 

Ту
ро

нс
ки

й 
ск

ий
 Dcsmoecras (Pseudouhligclla) 

japonicum Inoceramus nipponietis 

Папбнпская 
1 134) м 

Верхняя 
720 м Победнпская 

1000 м 

'Победин-
ская 

более 1000 м 

В
ер

хн
ий

 

С
ен

о-
ма

н-
 

Ту
ро

нс
ки

й 
ск

ий
 

Слои с Tnrrililes contains Inoceramus aff. crippsi 
Папбнпская 

1 134) м 

Верхняя 
720 м Победнпская 

1000 м 

'Победин-
ская 

более 1000 м 

Н
иж


ни

й 

А
ль

б-
ск

ий
 

Слои с Clconiccras sp.? Слои с Inoceramus dun-
vcgatu'tisis aiensis 

Папбнпская 
1 134) м 

Нижняя 
410 м 

Победнпская 
1000 м 

'Победин-
ская 

более 1000 м 

Н
иж


ни

й 

А
ль

б-
ск

ий
 

Слои с Clconiccras sp.? Слои с Inoceramus dun-
vcgatu'tisis aiensis 

'Лаская 
580 м 

Баюклпнские слои 
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слои, низы найбинской и побединской свит ( З а п а д н о - С а х а л и н с к и е го
р ы ) . Переход этих отложений к сеноману постепенный. 

В опорном разрезе на р. Н а й б а в основании залегает айская свита 
(см. табл . 4 ) , состоящая из алевролитов , чередующихся пачек р а з н о -
зернистых песчаников и флншеподобного переслаивания м а л о м о щ н ы х 
прослоев песчаников и алевролитов мощностью 580 м. В низах свиты 
на левом берегу р. Н а й б ы , в 0,7 км выше пересечения ею хр. Д о л и н -
ский найдено ядро аммонита группы Brewericeras hulenense A n d e r s . , 
известного из альба Британской Колумбии и Аляски. Выше обнаруже
ны Anahoplites sp. и Inoceramus dunveganensis ainensis Z о п. Послед
ний найден т а к ж е на правом берегу р. Н а й б ы в алевролитах II пачки 
найбинской свиты. Часть р а з р е з а , с о д е р ж а щ а я вышеназванных иноце-
рамов и Cleoniceras (?) sp. ( З а х а р о в и др., 1981), выделяется в слои 
с Cleoniceras sp. или слои с / . dunveganensis ainensis. Их альбский 
возраст устанавливается на основании корреляции с отложениями, раз
витыми в бассейне р. П е н ж и н а (Корякское нагорье ) , где / . dunvega
nensis ainensis встречен вместе с альбскими / . anglicus W o o d s и 
/. sulcatus P a r k . Граница между отделами меловой системы в опор
ном разрезе проводится м е ж д у II и III пачками найбинской свиты. 

Н и ж н е м е л о в ы е отложения известны т а к ж е к югу и к северу от 
Найбинского разреза . На юге, на восточном берегу Тонино-Анивско-
го п-ова, у мыса Острый Ю. Н. Тарасевич (1971) о б н а р у ж и л толщу 
песчаников мощностью 150 м с 5-метровым слоем конгломератов в ос
новании. В песчаниках им найдены остатки Sonneratia sp. , Pterolrigo-
nia hokkaidoana Y e n . , у к а з ы в а ю щ и е на альбский возраст в м е щ а ю щ и х 
пород и позволяющие считать их аналогом айской свиты. Н и ж е л е ж а 
щие кремнисто-глинистые сланцы и я ш м ы новиковской свиты Ю. Н. Та
расевич т а к ж е относит к нижнему мелу на основании литологического 
сходства с хойской свитой Восточно-Сахалинских гор. 

В 60 км севернее опорного р а з р е з а достоверные выходы нижнего 
мела известны по рекам М а л а я Подлесная , Ай, Лиственичная . Здесь в 
нижней части о б н а ж е н а айская свита (400 м ) , представленная тонко-
чередующимися алевролитами , аргиллитами и песчаниками с прослоя
ми туффитов и туфов и органогенных обломочных известняков. Н и з ы 
свиты по р а з л о м у контактируют с отложениями неогена, верхи соглас
но перекрыты найбинской свитой. 

Об альбском возрасте айской свиты свидетельствуют находки Cleo
niceras? sp. (реки Ай и М а л а я П о д л е с н а я ) , Inoceramus dunveganensis 
ainensis Z о п. (реки Ай и Лиственичная) и Orbitollna aff. shikokuensis 
Y a b e et H a n s. (p. А й ) . Свита соответствует низам слоев с Cleoni
ceras sp. или слоев с Inoceramus dunveganensis ainensis. 

В о з м о ж н о к нижнему мелу относятся низы побединской свиты 
Смирниховского и Александровского районов З а п а д н о - С а х а л и н с к и х 
гор, где о б н а р у ж е н ы деформированные ядра Inoceramus dunveganen
sis ainensis Z о п. (р. Березовка ) и актеонеллы (падь К о н о в а ) , сход
ные с найденными в альбскпх отложениях Сихотэ-Алиня. 

В Восточно-Сахалинских горах к нижнему мелу условно отнесена 
хойская свита. Она распространена на большой площади от Н а б и л ь -
ского хребта на севере до з а л и в а Терпения на юге, с л а г а я ядра круп
ных антиклиналей и отдельные тектонические блоки. Свита состоит из 
алевролитов , аргиллитов и песчаников с линзами известняков и яшм, 
кремнисто-глинистых и кремнистых сланцев и пластов д и а б а з о в и спи-
литов мощностью 1500 м. В линзах известняков найдены остатки ко
раллов , у к а з ы в а ю щ и е , по мнению В. И. Краснова , на позднеюрский 
или раннемеловой возраст . Взаимоотношения свиты с подстилающими 
и перекрывающими отложениями в большинстве случаев имеют текто
нический х а р а к т е р . 

ПО 



ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

Породы верхнего мела на С а х а л и н е наиболее широко распростра
нены в З а п а д н о - С а х а л и н с к и х горах (Главное меловое п о л е ) , многочис
ленные выходы их имеются в З а п а д н о - С а х а л и н с к и х горах, на п-ове 
Ш м и д т а и Тонино-Анивском п-ове. Буровыми с к в а ж и н а м и эти породы 
вскрыты в пределах Северо-Сахалинской низменности и на юге Тони-
но-Анивского п-ова, где они з а л е г а ю т под мощным покровом неогена. 
П о геофизическим данным, верхний мел не менее широко распростра
нен в прибрежной части Татарского пролива и Японского моря . 

О т л о ж е н и я верхнего мела впервые установлены на С а х а л и н е в 
1860 г. Ф. Б. Шмидтом в районе г. Александровска , на мысе Ж о н к ь е р . 
Б 1868 г. И. А. Л о п а т и н ы м они были о б н а р у ж е н ы на восточном побе
р е ж ь е острова и более детально изучены в Северном С а х а л и н е 
Н . Н . Тихоновичем и П. И. П о л е в ы м в 1910 г. 

Описание некоторых характерных для верхнего мела радиально-
ребристых иноцерамов приводится в работе Р . М и х а э л я 1899 г. 
В 1914 г. Д . В. Соколов опубликовал обстоятельную монографию по 
позднемеловым иноцерамам С а х а л и н а . 

В 1917 г. многолетние исследования на С а х а л и н е начал А. Н. Кри-
штофович (1920. 1932). С о з д а н н а я им схема о к а з а л а с ь настолько удач
ной, что в дальнейшем была распространена и на прилегающие терри
тории Японии. 

В а ж н ы й в к л а д в р а з р а б о т к у стратиграфии верхнего мела в после
д у ю щ и е годы внесли Е. В . Л и в е р о в с к а я , М. О. Борсук, Т. Н. Б а й к о в -
ская , А. А. Капица , В. А. Красилов , В. Н. Верещагин , Т. Д . Зонова . 
А. С. Шуваев , Ю. М. Ковтунович, Ю. Г. Миролюбов , Б. А. Сальников , 
Н . Б. Сальникова , И. С. Теплов, Ю. С. Мавринский , М. А. Пергамент , 
Т. В . Туренко и многие другие, а т а к ж е японские с т р а т и г р а ф ы и па
леонтологи Н.- Ябе, С. Симидзу, М. К а в а д а и др. Особое значение име
ют исследования Т. Мацумото , который не только установил последо
вательность верхнемеловых отложений на юге Сахалина , но и в ряде 
монографий д а л описание в а ж н е й ш и х видов аммонитов и иноцера
мов . Его работа подтвердила и д е т а л и з и р о в а л а схему, предложенную 
А. Н. Криштофовнчем. 

Главное меловое поле ( З а п а д н о - С а х а л и н с к и е горы) 

От мыса Хой на севере до мыса Крильон на юге наиболее возвы
ш е н н ы е части З а п а д н о - С а х а л и н с к и х гор с л о ж е н ы верхнемеловымн от
ложениями , выходы которых образуют почти непрерывную полосу дли
ной до 600 км и шириной от 10—15 до 70 км — Главное меловое поле. 

Р а з р е з ы этого района, х а р а к т е р и з у ю щ и е с я стратиграфической пол
нотой, простым строением и обилием органических остатков (аммони
ты, иноцерамы и др . ) . я в л я ю т с я опорными не только для С а х а л и н а , но 
и для севера всей Тихоокеанской палеобиогеографической области. 

Состав отложении в пределах Главного мелового поля сравнитель
но в ы д е р ж а н . Л и ш ь верхняя часть разреза , соответствующая примерно 
сенону и д а т с к о м у ярусу, более изменчива . Н а юге острова она пред
ставлена только морскими осадками, а севернее г. Углегорска в ее 
верхах появляются прибрежно-морские и затем пресноводно-контннен-
тальные толшн с пластами каменного угля промышленного значения. 

Породы Главного мелового поля, суммарной мощностью около 
6000 м, расчленяются на три свиты: найбпнскую, быковскую и красно-
ярковскую, которые делятся на подсвиты и пачки. Свиты и отдельные 
части их по простиранию с юга на север з а м е щ а ю т с я т о л щ а м и иного 
состава , т а к ж е в ы д е л я ю щ и м и с я в ранге свит: побединская ( а н а л о г н а й 
бинской) , т ы м о в с к а я , в е р б л ю ж е г о р с к а я , арковская , ж о н к и е р с к а я (ана
логи быковской) . К р а с н о я р к о в с к а я свита является м а р к и р у ю щ е й для 
всего Главного мелового поля и за его пределами. 
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В южной части мелового поля в бассейне р . Н а й б а верхнемело
вые отложения слагают крупную моноклиналь , наклоненную к з ападу . 
Здесь находится опорный Нанбинский разрез . 

Н а й б п н с к а я свита, согласно з а л е г а ю щ а я на айской свите, делится 
на две подсвиты и пять лптологически разнородных пачек. Н и ж н я я 
подсвита (410 м ) , относящаяся еще к нижнему мелу, представлена пес
чаниками, чередующимися с алевролитами и глинами. Верхняя под
свита сложена песчаниками и в меньшей степени алеврито-глинистыми 
и грубообломочными породами. В бассейне р. Н а й б ы в ней четко вы
деляются три примерно равные по мощности пачки — н и ж н я я и верх
няя песчаниковые и средняя — глинистая . 

В этой подсвите о б н а р у ж е н ы Desmoceras japonicurn Y a b е. Ра-
rajaubertella kawakitana М a t s.. Anagaudryceras budha F o r b e s , 
Acanioceras sussexieixse M a i l t . , Marshaliies japonicurn M a t s . . Mika-
saiies orbicularis M a t s.. Inoceramus nipponicus N a g. et M a t s., / . 
pressulus Z o n . , /. ginterensis P e r g. и др., свидетельствующие о се-
номанском возрасте пород. Пз перечисленного комплекса наибольшее 
значение имеет находка акантоцераса , широко распространенного в 
сеноманских отложениях Европы и Средней Азии. Мощность подсвиты 
варьирует в пределах 600—850 м, в опорном разрезе она составляет 
720 м. О б щ а я мощность найбинской свиты превышает 1100 м. 

Б ы к о в с к а я свита согласно, с постепенным переходом залегает на 
найбинской. Она о б р а з о в а н а однородными и неяснослоистыми аргил
литами и глинистыми алевролитами с тонкими пластами песчаников и 
туфов. В породах содержится масса карбонатных конкреций с обиль
ными остатками фауны. Свита разделяется на три подсвиты, к а ж д а я из 
которых состоит из р я д а лптологически различных пачек. В нижней 
подсвите мощностью 980 м выделяются пять таких пачек. I (нижняя) 
пачка сложена песчано-глинистыми породами «мусорного» облика , ко
торый придает им обильный растительный детрит. В ней о б н а р у ж е н ы 
Anagaudryceras budha F o r b . , Desmoceras japonicurn Y a b e, Desmoce
ras kossmati M a t s . , Gaudryceras ienuillraium Y a b e, Inoceramus nip
ponicus N a g. et M a t s., / . pennatulus P e r g., /. sichotealinensis Z o n . , 
/ . aff. tenuis M a n t . , / . pressulus Z o n . , /. gradllis P e r g., / . tenuisiria-
tus N a g. et M a t s. 

П а ч к а II. состоящая из алевролитов и аргиллитов , содержит тот 
ж е комплекс фауны и Inoceramus corpulentus M c L e a r n . Обе пачки, 
видимо, соответствуют позднему сеноману и вместе с верхней пачкой 
найбинской свиты составляют зону I. n ippon icus . 

В III пачке, представленной чередованием разнозернистых пес
чаников с ма ломощными прослоями алевролитов и глин, на р. Н а й б е 
органических остатков не встречено. 

В IV пачке (скафитовые слои) , сложенной аргиллитами и алев
ролитами, о б н а р у ж е н ы Scaphites planus Y a b е, Sc. puerculus J i m b о, 
Sc. yonekural Y a b e, Scalarites scalaris Y a b e, 5 . venustus Y a b e, Pu-
zosla ambigua M a t s., Mesopuzosla pacifica M a t s., Inoceramus aff. 
labiatus S с h 1 о t h.. в верхах пачки — /. hobetsensis N a g . et M a t s. 
и др . В Японии в слоях этого уровня найден Inoceramus labiatus-
S с h 1 о t h., что ука зывает на раннетуронский возраст отложений. 

V (верхняя) пачка (зона J i m b o i c e r a s p l anu la t i fo rme) алевролитов 
и аргиллитов с прослоями песчаников содержит х а р а к т е р н ы й комп
лекс органических остатков Jimboiceras planulatiforme J i m b о, Nip-
ponites mirabilis Y a b e, Epigoniceras glabrum J i m b o, Gaudryceras 
densepllcatum J i m b о, многочисленные Inoceramus hobeisensis N a g. 
et M a t s., / . iburiensis N a g. et M a t s., / . capilatus Z о п., / . teraokai 
N о d а, вверху единичные ) . cf. teschionensis N a g . et M a t s , и др. , 
у к а з ы в а ю щ и е на позднетуронский возраст пород. В пользу этого сви
детельствуют находки на о-ве Кюсю (Япония) совместно с / . hobei
sensis характерного вида Subprionocyclus neptuni G е i n t z. 
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Р и с . 16. Р и т м и ч н о е ч е р е д о в а н и е с л о е в в е р х н е й п о д с в и т ы н а й б и н с к о й с в и т ы . О-в С а х а л и н , б а с с е й н 
р . Н а й б ы 

Средняя подсвита (520 м) состоит из двух пачек — VI и VII , 
н и ж н я я из которых сложена преимущественно аргиллитами и алев
ролитами, а верхняя — сходными породами, но со значительной при
месью песчаного м а т е р и а л а . 

В VI пачке содержатся Gaudryceras tenuiliratum ornata Y a b е, 
G. denseplicaium J i m b o , Hypophylloceras ramosum M e e k , Epigoni-
ceras epigonum J i m b o , Damesites damesi J i m b o , многочисленные 
Inoceramus teschioensis N a g. et M a t s., / . subgeiniizianus Z о п., по
является / . aff. mihoe.ns.is M a t s. 

Возраст пачки может быть определен к а к поздний т у р о н — р а н 
ний коньяк. Н а это указывает совместное нахождение в аналогичных 
слоях Японии Inoceramus teschioensis и аммонитов рода Romaniceras. 
П р и н а д л е ж н о с т ь к нижнему коньяку верхней части пачки подтверж
дается находками в бассейне р. Н а й б ы / . uwajimensis Y e n . , который 
в р а з р е з а х Японии ассоциируется с представителями рода Barroisi-
ceras. 

1\ коньякскому ярусу, и скорее всего к его нижнему подъярусу, 
следует относить и следующую VII пачку. В ней обнаружен тот ж е 
комплекс аммонитов, что и в подстилающих отложения , н вместе с 
ним Inoceramus michoensis M a t s . , / . yokoyamoi N a g . et M a t s . , /. 
naumanni Y o k. и др. 

Верхняя подсвита мощностью 630 м состоит из трех пачек (VII I , 
IX, X ) ; из них н и ж н я я и верхняя , преимущественно глинистые, а в 
сложении средней пачки заметную роль играют песчаники. Такое 
строение сохраняется во всех р а з р е з а х бассейна р. Н а й б ы (рис. 16).. 
П о мере продвижения на север Главного мелового поля мощность 
пластов песчаников средней части подсвиты возрастает . В пачке VI I I 
найдены: Peroniceras sp., Gaudryceras tenuiliratum Y a b e, Neopuzo-
sia ishikawai J i m b o , Epigoniceras epigonum J i m b o , E. glabrum 
J i m b o , Hypophylloceras ramosum M e e k , Inoceramus amakusensis 
N a g . et M a t s . , / . naumanni Y o k . В пачке IX о б н а р у ж е н ы Damesi
tes damesi J i m b o , Polypty choc eras pseudogaultinum Y o k . , P. yuba-
rense Y a b e, Pseudoxybeloceras quadrynodosum J i m b o , Inoceramus 
amakusensis N a g . et M a t s., / . yokoyamai N a g . et M a t s. Д л я 
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"X пачки х а р а к т е р н ы : Anapachydiscus naumanni Y o k . , A. sutneri 
Y o k . , A. fascicostatus Y a b e , Eupachydiscus haradai J i m b o , Menui-
tes menu F o r b . , M. japonicus M a t s . , Mesepuzosia densicostaia 
M a t s . , Kitchinites japonicurn S p a t h, Yokoyamoceras jimboi M a t s . , 
Texanites kawasakii К a w a d a, Inoceramus nagaoi M a t s , et U e d a , 
/. patootensis angustus B e y e n b u r g , / . elegans pseudosulcatus N a g . 
et M a t s., / . cuneus Z о п., / . yokoyamai N a g. et M a t s. и др . П о со
ставу фауны верхняя подсвита может быть отнесена к коньяку — ран
нему кампану . Ее коньякский возраст д о к а з ы в а е т с я присутствием в 
VI I I пачке Peroniceras sp. , принадлежность к сантонскому ярусу под
т в е р ж д а е т с я находками Texanites kawasakii К a w a d а, известного 
из отложений этого возраста на о-ве М а д а г а с к а р , а т а к ж е Inoceramus 
patootensis angustus B e y e n b u r g . Н а ранний к а м п а н у к а з ы в а е т 
Anapachydiscus sutneri Y o k . , встреченный на этом уровне на о-ве Ма
д а г а с к а р , и A. naumanni Y o k . — вид, близкий к распространенному в 
нижнем подъярусе к а м п а н а Европы A. wittekindi S c h l u t . Быков
с к а я свита в целом соответствует, таким образом, интервалу от позд
него сеномана до раннего к а м п а н а , ее мощность составляет 2130 м. 

К р а с н о я р к о в с к а я свита, з а л е г а ю щ а я согласно на быковской, сло
ж е н а преимущественно туффитами песчаной и алевритовой размер
ности, песчаниками, глинисто-алевритовыми породами и р е ж е туфами. 
В е р х н я я часть ее отличается большим количеством вулканогенного 
м а т е р и а л а и иным комплексом органических остатков, что послужило 
основанием для выделения двух подсвит. 

Н и ж н я я подсвита состоит из пяти пачек. П а ч к а I сложена пере
с л а и в а ю щ и м и с я туфопесчаниками и туфоалевролитами с пластом 
конгломерата в основании. Она соответствует зоне I n o c e r a m u s schmid-
ti ( = слоям с Pachydiscus egertoni) и является х а р а к т е р н ы м марки
р у ю щ и м горизонтом не только в пределах Главного мелового поля , но 
и всего севера Тихоокеанской палеогеографической области. Литоло-
гический состав ее несколько меняется по простиранию, но своеоб
разный комплекс органических остатков в ы д е р ж и в а е т с я повсеместно. 
В нем наиболее х а р а к т е р н ы радиально-ребристые иноцерамы, круп
ные пателлы и аммониты рода Canadoceras. В э т о й - п а ч к е встречены 
Canadoceras yokoyamai J i m b o , С. mysticum M a t s . , С. kossmati 
Y a b e , Saghaliniies saghalinensis S с h i m i z u, Pachydiscus egertoni 
F o r b . , P seudoxybelocer as quadrinodosum J i m b o , Inoceramus schmid-
ti M i c h . , / . sachalinensis S о k., / . orientalis S о k., крупные предста
вители Pa t e l l i dae , Anomia subovalis N a g. и др. 

Д . H. Соколов (1914) полагал , что слои с этой фауной по возра
сту соответствуют примерно позднему кампану . В дальнейшем его вы
вод был подтвержден Т. Мацумото и В. Н. Верещагиным, д о к а з а в 
шими принадлежность слоев к низам верхнего к а м п а н а . 

В пачке II . состоящей из массивных песчаников и туфопесчани-
ков. встречены л и ш ь единичные представители Canadoceras mysticum 
М a t s., известные из к а м п а н а Калифорнии , а т а к ж е Cymatoceras sp., 
Lucina ezoensis N a g. 

В алевролитах пачки III о б н а р у ж е н ы Phyllopachyceras ezoense 
Y o k . , Epigoniceras cala F o r b . , Baculites occidentalis M e e k , Inocera
mus aff. balticus В о h m и др. Здесь ж е широко распространен Cana
doceras multicostatum М a t s.— вид, отмеченный в верхнем к а м п а н е 
Японии, К а л и ф о р н и и и Британской Колумбии . 

Л е ж а щ и е выше массивные песчаники отнесены к IV пачке, а тол
ща однородных алевролитов и аргиллитов с Pachydiscus subcompres-
sus subcompressus M a t s., P. subcompressus obsoletus M a t s., P. gol-
leuillensis neubergicus H a u e r. P. japonicurn Y a b e , Inoceramus ex g r . 
shikotanensis N a g . et M a t s . , Linoparus sp. и др., образует послед
нюю V пачку. Наиболее вероятен ее маастрихтский возраст (Т. Ma t -
sumoto , 1959 г . ) . 
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Верхняя подсвита красноярковской свиты, иногда именуемая" 
«синегорскими слоями», состоит из двух пачек. Н и ж н я я (VI) пред
ставлена преимущественно туффитами и туфами песчаной размерно
сти, верхняя (VII ) — песчанистыми и глинистыми алевролитами , на
сыщенными растительным детритом. С о д е р ж а щ и е с я в них Acila тип-
da K a l i s h . , Thyasira uncinata К a 1 i s h. и др . у к а з ы в а ю т на пере
ходный датско-палеоценовый возраст . Н а ней согласно и с постепен
ным переходом з а л е г а ю т угленосные отложения найбутинской серии 
палеогена . 

Описанный тип р а з р е з а вер.хнемеловых отложений выдерживает 
ся на значительном протяжении в пределах Главного мелового поля. 

К югу от бассейна р. Н а й б ы , на п-ове Крильон, на поверхность 
выходят только кра с ноярковская и верхняя часть быковской свиты. 
Состав последней здесь такой ж е , к а к и в бассейне р. Н а й б ы , а по
роды красноярковской свиты становятся более тонкозернистыми и 
среди них преобладают алевролиты и аргиллиты. К северу от бас
сейна р. Н а й б ы существенных изменений в строении верхнего мела и 
распределении в разрезе органических остатков не н а б л ю д а е т с я на 
100 км вплоть до p. Many и (широта пос. И л ь и н с к и й ) . Севернее этой 
реки состав отложений меняется, однако большая часть выделенных 
в разрезе по р. Н а й б е свит распознается . Н а й б и н с к а я свита на уча 
стке длиной около 150 км от р. Мануи до р. Матросовки не о б н а ж а 
ется. Б ы к о в с к а я ж е свита с х а р а к т е р н ы м для нее преимущественно-
глинистым составом прослеживается на 100 км до р. Гастелловки , од
нако и в ней, особенно в ее средней части, появляются мощные вы
д е р ж а н н ы е пачки песчаников. Мощность свиты здесь возрастает до 
3000—4000 м, особенно увеличивается н и ж н я я часть свиты, примерно 
соответствующая нижней подсвите района р. Н а й б ы . При этом состав 
фауны и распределение ее в разрезе сохраняются без существенных 
изменений. ' 

К р а с н о я р к о в с к а я свита на участке от р. Мануи до верховьев-
р. Гастелловки и к з а п а д у от них доступна д л я наблюдения в не
скольких выходах, приуроченных к разным к р ы л ь я м складок . Это да
ет возможность судить об изменении ее состава и строения. Н а запа
де участка состав и строение пород весьма сходны с тем, что наблю
дается в районе р. Н а й б ы , но мощность свиты здесь увеличивается 
до 1200—1400 м. В восточной части района кр асн о яр ко в ская свита 
сложена значительно более тонкозернистыми осадками, главным об
разом алевролитами и аргиллитами с многочисленными конкрециями 
мергеля и обильными остатками аммонитов , иноцерамов, п а р а л л е л о -
донов и др. Последовательность смены фауны в разрезе сохраняется 
та ж е , что и в бассейне р. Н а й б ы . Н а юге, вблизи долины р. Мануи, 
в верхах нижней подсвиты н а б л ю д а е т с я обилие гладких аммонитов 
Pachydiscus yaponicum M a t s . 

В бассейне р. Гастелловки и далее на север состав верхнемеловых 
отложений меняется , что особенно проявляется в средней части бы
ковской свиты и пограничных частях быковской и красноярковской 
свит. Из - за значительных изменений состава были предложены новые 
н а з в а н и я свит. Н и ж н я я часть верхнего мела, соответствующая най
бинской свите, выделяется здесь в побединскую свиту. У восточной 
окраины Главного мелового поля от р. Гастелловки и до р. Онор, на 
протяжении около 130 км, она представлена толщей мощностью бо
лее 1000 м, состоящей из пачек чередования песчаников и алевроли
тов, с конкрециями мергеля и пластами мелкогалечных конгломера
тов, туфогенных песчаников, туффитов и туфов. В них найдены пло
хой сохранности Inoceramus cf. nipponicus N a g. et M a t s., Puzosia 
sp. 

В ы ш е залегает т ы м о в с к а я свита (1600 м ) , соответствующая ниж
ней подсвите быковской свиты. Она представлена алевролитами и ар
гиллитами с подчиненными м а л о м о щ н ы м и пластами песчаников. 
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В этих породах встречены Nipponiies mirabills Y a b e , Scaphites 
yonekurai Y a b e , Hypophylloceras cf. subramosum S p a t h, Gaudryce
ras denseplicatum J i m b o , Inoceramus iburiensis N a g. et M a t s., 
Apiotrigonia minor Y a b e et N a g. 

Тымовская свита согласно перекрывается верблюжегорской — 
аналогом средней подсвиты быковской свиты. Она состоит из плотных 
сливных мелкозернистых и среднезернистых песчаников с подчинен
ным количеством пластов алевролитов и аргиллитов . Мощность сви
ты изменяется от 400 до 1000 м. В ней присутствуют многочисленные 
Inoceramus urvajimensis Y е h., а т а к ж е Apiotrigonia minor Y a b e et 
N a g . и плохо сохранившиеся остатки растений. К а к теперь установ
лено, Inoceramus uwajimensis широко распространен на севере Тихо
океанской области (Японские о-ва, Сахалин , Корякское нагорье , Аляс
ка, К а л и ф о р н и я ) в слоях, примерно соответствующих коньякскому 
ярусу. Д а л е е следуют песчаники и углистые сланцы с пластами угля 
жонкиерской свиты (500 м ) , в верхней части з а м е щ а ю щ и е с я аргил-

.литами, с о д е р ж а щ и м и Anapachydiscus naumanni Y о k., Eupachydiscus 
haradsi J i m b o , Gaudryceras denseplicatum J i m b o , G. tenulliratum 
ornata Y a b e , Inoceramus nagaoi M a t s. et U e d а и др . Эти слои хо
рошо сопоставляются с верхней подсвитой быковской свиты. 

Согласно з а л е г а ю щ а я выше к р а с н о я р к о в с к а я свита, к а к и в рай
оне р. Н а й б ы , делится на две подсвиты. Н и ж н я я (900 м) начинается 
пачкой грубозернистых туфогенных песчаников с остатками р а д и а л ь -
но-ребристых иноцерамов — Inoceramus schmidti M i c h . , / . sacha
linensis S о k. и крупных Pa t e i l i dae . В ы ш е л е ж а т песчаники п 
алевролиты с Canadoceras multicosiatum M a t s , и С. misticum Y a b e , 
а на них песчаники с Pachydiscus subcompressus M a t s . Верхняя под
свита (до 540 м ) , получившая название бошняковской, отличается по 
составу от соответствующей части р а з р е з а Найбннского района . Она 
сложена прибрежно-морскими и отчасти наземными отложениями — 
песчаниками с подчиненным количеством углистых алевролитов . 
В песчаниках н а б л ю д а е т с я относительно большое количество облом
ков вулканогенных пород и несколько пластов туфов среднего соста
ва. В песчаниках и а л е в р о л и т а х встречены остатки к а к морских дву
створок, т ак и растений: Asplenium dicksonianum H e e r , Gleichenia 
sachalinensis K r y s h t . , Cladophlebis arctica ( H e e r ) K r y s h t . , 
Sagenopteris variabilis V e l e n . , Nilssonia sachalinensis K r y s h t . et 
В a i k., Protophyllocladus polymorphus ( L e s q . ) B e r r y , Cephalota
xopsis heterophylla H o i l i c k , Sequoia fastigiata ( S t e r n b . ) H e e r , 
характерные двудольные Menispermites, Sassafras, Protophyllum, Vi
burnum и др . Большинство этих видов известно из более низких гори
зонтов верхнего мела Востока С С С Р , но нахождение в м е щ а ю щ и х от
ложений н а д слоями с Pachydiscus subcompressus M a t s , у к а з ы в а е т 
на возможность принадлежности их датскому ярусу или верхам мааст
рихтского. В ы ш е согласно з а л е г а е т к а м е н с к а я или к о н г л о м е р а т о в а я 
свита палеогена . 

На севере Главного мелового поля еще большее значение при
о б р е т а ю т пресноводно-континентальные угленосные отложения , слага
ющие почти половину всего разреза . П о б е д и н с к а я свита распростра
нена здесь на ограниченных участках , плохо о б н а ж е н а и слабо изу
чена. К северу от г. Алсксандровска в ней имеются довольно мощ
ные пачки кремнисто-глинистых и кремнистых пород, отсутствующие 
в южной части Главного мелового поля. В ключе Самохинском най
дены Anagaudryceras budha F o r b . и в пади Н о я м и — Ovactaeonella 
dolium R о е т . , свидетельствующие об альб-сеноманском возрасте вме
щ а ю щ и х пород. Мощность свиты более 1000 м. 

Тымовская свита примерно такой ж е мощности сложена алевро
литами , а р г и л л и т а м и и подчиненными им песчаниками с Inoceramus 
iburiensis N a g . et M a t s . , Jimboiceras cf. planulaiifome J i m b o , 
Apiotrigonia minor Y a b e et N a g. Она согласно покрывается арков-
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ской свитой, примерно соответствующей верблюжегорской более юж
ных районов . В составе арковской свиты преобладают грубозернистые 
песчаники и в подчиненном количестве встречаются конгломераты, 
углистые аргиллиты, гравелиты, а т а к ж е пласты каменного угля, ино
гда достигающие рабочей мощности. Из органических остатков здесь 
найдены Inoceramus uwajimensis Y е п., Apiotrigonia minor Y a b е et 
N a g . , Callistina pseudoplana Y a b e et N a g . и многочисленные ос
татки растений. Мощность свиты до 1000 м. 

З а л е г а ю щ и е выше ж о н к и е р с к а я и к р а с н о я р к о в с к а я свиты распро
странены вдоль з ападных окраин Главного мелового поля . П е р в а я 
и з них мощностью 800 м в нижней части состоит из пачек песчаников 
с пластами угля и алевролитов . В верхней части преобладают аргил
литы и алевролиты, весьма сходные с отложениями верхней подсвиты 
быковской свиты. В них встречены Anapachydiscus naumanni Y o k . 

К р а с н о я р к о в с к а я свита начинается , к а к и в других районах , пач
ками песчаников с Inoceramus schmidti М i с п., / . sachalinensis S о к., 
Patellidae, Pachydiscus, Canadoceras sp. Выше л е ж а т песчаники и 
алевролиты с Canadoceras multicostatum М a t s. и д а л е е слои песча
ников с Canadoceras sp. , Pachydiscus ex gr . subcompressus M a t s . 
Мощность этой части красноярковской свиты, соответствующей ниж
ней подсвите Найбинского опорного разреза , колеблется от 200 до 
1000 м. Верхняя (бошняковская ) подсвита мощностью до 300 м сло
ж е н а песчаниками и алевролитами с примесью переотложенного вул
канического м а т е р и а л а и пластами туффитов и туфов. У мыса Ж о н -
киер палеогеновые отложения каменской свиты с конгломератами в 
основании л о ж а т с я на верхнюю часть нижней подсвиты, южнее они 
з а л е г а ю т на бошняковской подсвите. К а к и на юге, эта верхняя под
свита красноярковской свиты может сопоставляться с датским ярусом. 

Тонино-Анивский полуостров 

К востоку от г. Корсакова о б н а ж а ю т с я найбинская и быковская 
свиты, мало отличающиеся по литологическому составу и органиче
ским остаткам от пород, распространенных в бассейне р. Н а й б ы . Ю ж 
нее, в районе озер Большого и М а л о г о Чибисанских под неогеном 
на глубине около 100 м о б н а р у ж е н ы отложения красноярковской 
свиты, представленной аргиллитами и а л е в р о л и т а м и с обломками ра
ковин радиально-ребристых иноцерамов — Inoceramus cf. schmidti 
М i с п., / . cf. sachalinensis S о k. и Anomia sp. 

Восточно-Сахалинские горы 

В Восточно-Сахалинских горах вдоль восточного побережья Саха
л и н а выходы верхнемеловых отложений приурочены к почти непрерыв
ной полосе длиной около 250 км и шириной до 25 км, а т а к ж е к ряду 
небольших обособленных площадей . Они протягиваются от р. Хузи на 
севере д о южной оконечности п-ова Терпения. В последние годы рабо
тами Ю. М. Ковтуновича, В. П. Шейко, А. В. Ш у в а е в а и других ис
следователей внесены значительные уточнения в стратиграфию верх
него мела этого района . Здесь выделяется два участка с различным 
составом и строением р а з р е з а . Ю ж н ы й примерно совпадает с террито
рией п-ова Терпения, в северный входят собственно Восточно-Сахалин
ские горы, главным образом их восточные склоны. 

В пределах п-ова Терпения о б н а ж а е т с я верхняя часть отложений 
верхнего мела , по составу довольно б л и з к а я к быковской и краснояр
ковской свитам восточных окраин Главного мелового поля, но имею
щ а я значительно большую мощность (до 6500 м, по Ю. М. Ковтунови-
ч у ) . Н а и б о л е е древние из обнаженных здесь т о л щ относятся к учир-
ской свите, сложенной порфирптами, туфами , туфогенными конгломе
р а т а м и и песчаниками с подчиненным количеством кремнистых алев
ролитов и аргиллитов (до 2500 м ) . В этих породах с о д е р ж а т с я много-
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численные обломки крупных радиально-ребристых иноцерамов — Ino
ceramus ex gr . schmidti M i c h . , пателл и аммонитов (Gaudryceras s p . ) , 
что позволяет коррелировать их с низами красноярковской свиты. 
В учирской свите найдены т а к ж е кости ихтиозавров . 

В ы ш е залегает заслоновская свита (до 1950 м ) , взаимоотношения 
которой с учирской не установлены. Она состоит главным образом из 
песчаников и алевролитов с подчиненным количеством аргиллитов , за 
к л ю ч а ю щ и х редких Gaudryceras sp. , Acila sp. , не позволяющих точно 
определить возраст свиты. Ю. М. Ковтунович считает ее аналогом сред
ней части красноярковской свиты. З а с л о н о в с к а я свита без признаков 
несогласия покрывается туфогенными песчаниками, туфами и гравели
тами (550 м) туровской свиты. В ней с о д е р ж а т с я : Gaudryceras cf. te
nuiliratum Y a b e , Acila sp . и остатки растений Nilssonia yukonensis 
H о 1 1, Metasequoia disiicha ( H e e r ) M i k i, Glyptostrobus europaeus 
( B r o n g n . ) H e e r , Corylus aff. insignis H e e r . П о мнению Ю. M. Ков-
туновича, эта свита является аналогом более высоких горизонтов сред
ней части красноярковской свиты. Выше т а к ж е согласно залегает оль-
донская свита (до 2000 м ) , состоящая главным о б р а з о м из аргилли
тов и алевролитов , иногда тонко-рнтмичнопереслаивающихся друг с 
другом. В них найден Pachydiscus subcompressus M a t s . , что у к а з ы в а 
ет на одновозрастность ее с верхами нижней подсвиты красноярков
ской свиты, т. е. примерно на маастрихтский возраст . 

На восточном склоне Восточно-Сахалинских гор состав и строение 
верхнемеловых отложений весьма сложны и слабо изучены. По дан
ным Ю. М. Ковтуновича, здесь распространена рымникская серия, вы
деленная в 1933 г. И. Б . П л е ш а к о в ы м . Она состоит из трех свит: ниж
ней •— богатинской, средней — ракитинской и верхней — березовской, 
с у м м а р н а я мощность которых около 5600 м. Б о г а т и н с к а я свита (око
ло 1200 м) сложена кремнистыми аргиллитами и алевролитами с про
слоями песчаников, пепловых и псаммитовых туфов с покровами диа
базов и порфиритов . Определимых органических остатков в свите не 
встречено. Р а к и т и н с к а я свита (до 1400 м) состоит из туфов, туффитов , 
кремнистых алевролитов , кремнистых сланцев , спилитов и д и а б а з о в с 
крупными (до 200 м) линзами известняков и радиоляритов . В свите 
найдены плохо сохранившиеся остатки устриц, гастропод, ф о р а м и н п ф е р 
и радиолярий , по д а н н ы м А. И. Ж а м о й д ы , позднемелового вочвинского 
комплекса . В состав березовской свиты входят алевролиты, аргиллиты, 
песчаники, иногда тонко чередующиеся с л и н з а м и яшм, известняки и 
гравелиты (до 300 м ) . Соотношения ее с подстилающими отложения
ми не ясны. В свите найдены Inoceramus ex gr . schmidti M i с п., Pa
tella (Helcion) gigantea S c h m i d t , позволяющие коррелировать ее с 
низами красноярковской свиты. 

Полуостров Ш м и д т а 

Верхнемеловые отложения о б н а ж е н ы здесь на сравнительно н е 
большой площади , вдоль восточных окраин полуострова . П о составу 
эти отложения несколько сходны с низами рымннкской серии Восточ
но-Сахалинских гор, но в них значительно чаще встречаются остатки 
иноцерамов; очевидно, здесь представлена главным образом н и ж н я я 
часть верхнего мела . В последние годы В . П . М ы т а р е в п р е д л о ж и л под
р а з д е л я т ь верхний мел этого района на три свиты: тойскую, томин-
скую, выделенную еще Е. М. Смеховым (1953) , и верхнюю славянскую. 
Тойская свита, мощностью до 700 м, состоит из рассланцованных ар
гиллитов и алевролитов с прослоями песчаников и окремненных алев
ролитов . В ней найдены Inoceramus cf. yabei N a g . et M a t s . , / . aff. 
crippsi M a n t., / . cf. pressulus Z о п., позволяющие сопоставлять эти 
породы с частью верхней подсвиты найбинской свиты. К томинской 
свите отнесена согласно з а л е г а ю щ а я т о л щ а туфов, туфогенных песча
ников, песчаников, а р г и л л и т о в . и алевролитов (2400 м ) , с о д е р ж а щ и х 
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Inoceramus nipponicus N a g . et M a t s., / . cf. tenuis M a n t., / . gradilis 
P e r g . , Anagaudryceras budha F o r b . Этот комплекс у к а з ы в а е т на со
ответствие томинской свиты верхам найбинской и низам быковской 
свит. 

В ы ш е л е ж а щ а я с л а в я н с к а я свита (до 1500 м) состоит в нижней ча
сти из песчаников с пластами известняков и туфов, в которых встреча
ются растительные остатки: Asplenium dicksonianum H e e r , Thuja cre
iacea ( N e w b . ) H e e r , Metasequoia cuneata ( N e w b . ) С h a n e y, Nils
sonia alaskana H о 1 1. и др . В верхней ее части преобладают аргилли
ты и песчаники с углями, с о д е р ж а щ и е остатки устриц, криноидей и 
м ш а н о к . Возраст этих отложений, вероятно, позднесеноманский или 
раннетуронский. 

Северо-Сахалинская низменность 

На севере С а х а л и н а в пределах обширной низменности, прилегаю
щей к Охинскому нефтегазоносному району, под чехлом неогена вскры
ты вулканогенные породы предположительно позднемелового возраста , 
а т а к ж е алевролиты и песчаники с х а р а к т е р н ы м и радиально-ребристы-
м и иноцерамами (Inoceramus schmldti M i c h . ) . Эти отложения , оче
видно, я в л я ю т с я а н а л о г а м и низов красноярковской свиты. 

К У Р И Л Ь С К И Е О С Т Р О В А 

Верхнемеловые отложения известны только на островах Малой 
Курильской гряды — Шикотан , Полонского , Зеленый и Танфильева . 
Они я в л я ю т с я наиболее древними образованиями , о б н а ж а ю щ и м и с я в 
регионе. 

Породы этого возраста впервые установлены и описаны здесь япон
ским геологом Я. Саса (1932 г., 1936 г . ) . Позднее они изучались 
Ю . С. Ж е л у б о в с к и м , Г. П. Вергуновым, А. Ф. Прилухиной, С. М. Са
прыгиным, Э. Н. Казаковой , Н. А. Соловьевой и др. Н а и б о л е е широко 
и полно верхний мел представлен на о-ве Шикотан , где он перекрыт 
т о л щ а м и неогена. Меловые отложения расчленяются на две согласно 
з а л е г а ю щ и е свиты: м а т а к о т а н с к у ю (внизу) и малокурильскую. 

М а т а к о т а н с к а я свита распространена на северо-западном побе
р е ж ь е о-вов Ш и к о т а н и Полонского , где с л о ж е н а т у ф о к о н г л о м е р а т а м и , 
конгломерато-брекчиями и туфобрекчиями, которым подчинены эффу-
зивы основного и среднего составов, их туфы и туфопесчаники. По 
данным К. Ф. Сергеева (1976) , формирование свиты целиком проис
ходило за счет продуктов местного в у л к а н и з м а . В матакотанской сви
те С. М. Сапрыгиным обнаружен Inoceramus cf. sachalinensis S о k., 
позволяющий считать ее возраст к а м п а н с к и м . хМаксимальная мощность 
свиты 1600 м. 

М а л о к у р н л ь с к а я свита слагает о-ва Зеленый и Т а н ф и л ь е в а , а так
ж е узкую (1—3 к м ) полосу в центральной части о-ва Ш и к о т а н . Всю
ду она представлена в нижней части тонким монотонным переслаива 
нием слсев (0,05—0,1 м ) алевролитов , песчаников, р е ж е аргиллитов . 
К глинистым породам приурочены м а л о м о щ н ы е линзы и конкреции 
мергеля . Спорадически, преимущественно в верхней части р а з р е з а , при
сутствуют грубозернистые туфопесчаники , туфоконгломераты, туфы и 
пластовые тела щелочных б а з а л ь т о и д о в . Н а о-вах Т а н ф и л ь е в а и Зе
леном роль этих пород существенно возрастает . Мощность свиты до
стигает 1700—1800 м; в ней собраны Inoceramus ex gr. matakotanensis 
N a g. et M a t s., I. aff. balticus В 6 h m, /. shikotanensis N a g . et 
M a t s., / . deljinensis Z o n . et S a 1.. обломки аммонитов и др., позво
л я ю щ и е относить ее к Маастрихту. 

По литологическим особенностям и органическим остаткам мата
котанская и м а л о к у р н л ь с к а я свиты сопоставляются с группой Немуро 
о-ва Хоккайдо . На С а х а л и н е им, по мнению Ю. М. Ковтуновича , более 
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всего соответствует учирская свита юго-восточной части Восточно-Са
халинских гор и п-ова Терпения . 

С И Х О Т Э - А Л П Н Ь II Н И Ж Н Е Е П Р И А М У Р Ь Е 

Сихстэ -Алинская с к л а д ч а т а я область с х в а т ы в а е т хр. Сихотэ-Алпнь, 
Приморье и Н и ж н е е П р и а м у р ь е . Ее осевая часть — Ц е н т р а л ь н ы й Сн-
хотэ-Алинский антнклпкорпй — обрамлена Западно-Сихотэ-Алинским гг 
Восточно-Сихстэ-Алннскпм синклинориями, возникшими на месте ме
зозойских прогибов. Ц е н т р а л ь н ы й Спхотэ-Алпнский антпклннорий на 
юго-западе примыкает к Ханкайскому срединному массиву. На кран-
нем юго-востоке расположено П р и б р е ж н о е поднятие. 

В п р е д е л а х р а с с м а т р и в а е м о г о района меловые о т л о ж е н и я широко 
распространены, сложно дислоцированы и имеют мощность более 
10 000 м. Состав и строение меловых толщ, их ф а и и а л ь н а я п р и н а д л е ж 
ность, а т а к ж е полнота мелового р а з р е з а в этия крупных структурах 
несколько различны. 

В З а п а д н о - и Востсчно-Сихотэ-Алинском прогибах, в их северной 
части разрез мела наиболее полный и представлен преимущественно 
морскими терригенкыми о т л о ж е н и я м и и лишь в с а м ы х верхах — вул
каногенными н террнгенно-вулканогенными т о л щ а м и континентального 
происхождения . 

В северной части Центрального Сихотэ-Алинского поднятия разрез 
резко сокращен . Здесь морские терригенные о т л о ж е н и я , о б н а ж е н н ы е 
на ограниченных п л о щ а д я х в я д р а х синклинальных складок , относятся 
только к нижнему мелу, а верхний отдел представлен вулканогенными 
породами континентального происхождения . На юге поднятия р а з р е з 
морского мела еще более сокращен и только в а л а н ж и н сложен мор
ской толщей, выше которой з а л е г а ю т у ж е континентальные терриген
ные и угленосные, а т а к ж е в у л к а н о г е н н ы е толщи нижнего и верхнего 
мела . Сходные р а з р е з ы н а б л ю д а ю т с я в южной части Восточно-Сихотэ-
Алинского прогиба и в П р и б р е ж н о м поднятии, где известны только 
н и ж н е м е л о в ы е морские о т л о ж е н и я , а к верхнему мелу относятся кон
тинентальные терригенные и вулканогенные толщи. 

Взаимоотношения меловых отложений с подстилающими их обра
зованиями различны и не всюду ясны. Т а к , на севере Западно-Сихо-
тэ-Алинского прогиба на предположительно в о л ж с к о м ярусе ( п а д а л и н -
ская свита) согласно залегают берриас -валанжинские отложения с 
Buchia okensis Р a v 1., В. volgensis L a h. комсомольской серии. На 
юге прогиба эти ж е о т л о ж е н и я резко несогласно л е ж а т на перми, триа
се и юре. Н и ж н я я граница мела проводится по подошве таухинской и 
горюнской свит, а верхняя граница по кровле тадушинской, тахобин-
ской свит и их аналогов . 

М е л о в ы е о т л о ж е н и я на р а с с м а т р и в а е м о й территории были откры
ты в середине прошлого столетия Р . К. М а а к о м и Ф. В. Ш м и д т о м , ко
торые о б н а р у ж и л и остатки п е л е ш ш о д в с л а н ц а х по берегам р . Амура 
вблизи современного г. Комсомольска . З н а ч и т е л ь н о позднее (в 1912 г.) 
они были определены Д . В. Соколовым к а к меловые ауцеллы. В кон
це прошлого столетия Д . Л . И в а н о в в Сучанском районе на юге П р и 
морья выделил вельдскую угленосную толщу. Теперь установлено , что 
эти о т л о ж е н и я м о л о ж е в а л а н ж и н а , на котором они з а л е г а ю т с р а з 
мывом. 

Позднее А. Н. Криштофовнчем (1920, 1932) была р а з р а б о т а н а ос
нова с т р а т и г р а ф и и меловых отложений р а с с м а т р и в а е м о г о региона , 
и м е в ш а я исключительное значение д л я всех последующих работ . В 
д а л ь н е й ш е м в а ж н ы е данные были получены В. 3 . Скороходом, Г. П. Во-
ларовичем , И . Г. Козловым, В . П. Мнхновичем, Л . И . К р а с н ы м , 
В. И. Бод ы ле вс ким , Е. Б. Бельтеневым, А. И. Савченко , С. А. М у з ы -
левым, В. А. Я р м о л ю к о м , В. Н. Яковлевым и др . 
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На I Ме ж ве д омс т ве нном стратиграфическом совещании по Д а л ь 
нему Востоку ( Р е ш е н и я . . ., 1958), по м а т е р и а л а м В. Н. Верещагина 
и В. Н. Яковлева , была р а з р а б о т а н а р а б о ч а я с т р а т и г р а ф и ч е с к а я схе
ма . 

Значительные уточнения в с т р а т и г р а ф и ю осадочных т о л щ Север
ного Сихотэ-Алиня и Н и ж н е г о П р и а м у р ь я внесли исследования 
В . Н. Верещагина, 1 Е. Б . Бельтенева , В. Н. П л и е в а , А. И. Савченко , 
М. И. Тучкова и др., а вулканогенных образований — Т. А. Бешкаре -
в а , С. Б . Бравиной , В. Г. П л а х о т н и к а и 3 . П. Потаповой и др . ( Р е ш е 
ния. . ., 1971). 

Большой в к л а д в познание геологии региона внесли В. Н. Вере
щагин (1977) , М. А. Ахметьев , А. Г. А б л а е в , В. В. Ветренников , 
В . П. Коновалов , В. А. Красилов , П. В. М а р к е в и ч , М. А. Пергамент , 
B . П. П о х и а л а й н е н , В. А. Исполинов, М. В. Мартынюк , В. А. Никого-
сян, А. В. Олейников , И. К. Пущин, В. И. Р ы б а л к о , Л . Н. Серебряков , 
А. А. Сясько, В. Б. Троян, Н. К. Ц е с а р с к и й и многие другие . 

В последние годы описания фауны и флоры опубликованы в рабо
тах А. Г. А б л а е в а , Т. Д . Зоновой, А. А. Капицы, В. А. Красилова , 
C. И. Неволиной, В. П . Коновалова , Ю. Г. Миролюбова , 3 . Н. Поярко
вой и др . 

Все новые, полученные за эти годы, м а т е р и а л ы позволили В . П . К о 
новалову (для Приморского к р а я ) и Е. Б. Бельтеневу , М. В. М а р т ы -
нюку и Л . И. Третьяковой (для Хабаровского к р а я ) р а з р а б о т а т ь новую 
стратиграфическую схему, принятую в 1978 г. на I I I М е ж в е д о м с т в е н 
ном совещании ( Р е ш е н и я . . ., 1982). 

В настоящее время на обширных пространствах Сихотэ-Алиня и 
Н и ж н е г о П р и а м у р ь я установлено присутствие меловой системы в пол
ном ее объеме , хотя выделение здесь ярусов единой ш к а л ы , к а к и в 
других регионах Востока С С С Р , представляет большие затруднения . 
Э т о объясняется к а к сложностью строения меловых отложений , так 
и широким распространением континентальных угленосных и вулкано
генных образований , а т а к ж е своеобразием находимых в них органиче
ских остатков . Поэтому основными п о д р а з д е л е н и я м и мела в рассмат
р и в а е м о м районе я в л я ю т с я местные п о д р а з д е л е н и я — серии, свиты или 
их части. 

В настоящем очерке о т л о ж е н и я нижнего мела Приморского к р а я 
описаны по м а т е р и а л а м В. П. Коновалова , а верхнего мела — по ма
т е р и а л а м III Межведомственного стратиграфического совещания . 

н и ж н и й ОТДЕЛ 

Западно-Сихотэ-Алинский прогиб 

Этот прогиб протягивается от низовьев р. Бикина на северо-восток 
вдоль р. Амура до Сахалинского з а л и в а . Н а северо-западе прогиб ог
раничен выходами домеловых образований , на юге и юго-западе гра
ничит с Х а н к а й с к и м массивом, на востоке — с Ц е н т р а л ь н ы м Сихотэ-
Алинским поднятием, а севернее широты г. Комсомольска , в к л ю ч а я 
Тумнинскую структурно-фациальную зону, соединяется с Восточно-Си-
хотэ-Алинским прогибом. 

Более или менее уверенно здесь можно выделить стратиграфиче 
ские уровни, отвечающие б е р р и а с у — в а л а н ж и н у (комсомольская серия 
на Северном * Сихотэ-Алине и в Н и ж н е м П р и а м у р ь е и култухинская 
свита на Ю ж н о м Сихотэ-Алине) и б а р р е м у — а л ь б у (уктурская , холдо-
м и н с к а я и а л ч а н с к а я с в и т ы ) . 

Комсомольская серия — это м о щ н а я толща существенно терриген-
ных пород, которая на большей площади своего распространения раз 
делена на три свиты: горюнскую, пионерскую и ливанскую. П е р в а я из 
них наиболее полно изучена в береговых обрывах р. Амур около 

* Под Северным Сихотэ-Алинем понимается часть хребта севернее р. Бикин. 
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г. Комсомольска и по р. Горюн (левый приток А м у р а ) , где она с о г л а с 
но з а л е г а е т на верхнеюрской падалинской свите. Горюнская свита сло
ж е н а ритмично п е р е с л а и в а ю щ и м и с я а р г и л л и т а м и , а л е в р о л и т а м и и пес
чаниками (1700 м ) , иногда в средней части ее н а б л ю д а ю т с я кремни
стые, кремнисто-глинистые сланцы и редко — м а л о м о щ н ы е линзы из
вестняков . В свите о б н а р у ж е н ы : Buchia fischeriana О г b. , В. cf. vol
gensis L a h., В. cf. okensis P a v l , В. terebratuloldes L a h. и др. , a 
т а к ж е берриасские представители Anopaea . 

Н а юге прогиба, в низовьях р. Бикин, синхронные горюнской сви
те песчаники, алевролиты и аргиллиты с небольшим количеством крем
нисто-глинистых сланцев и андезитов (до 2300 м) образуют култухин-
скую свиту. В а р г и л л и т а х о б н а р у ж е н ы раннеберриасские Buchia pio-
chii G a b b, B. fischeriana О r b., B. volgensis L a h. и др . 

П и о н е р с к а я свита з алегает согласно на горюнской и сложена пре
имущественно а л е в р о л и т а м и и а р г и л л и т а м и с подчиненными им пач
ками песчаников (до 2000 м ) . В нижней части ее о б н а р у ж е н ы Buchia 
uncitoides Р a v 1., В. terebratuloldes L a h., В. ex gr . volgensis L a h,,, 
Inoceramus vereshagini P o c h . ; в верхней — Buchia pacifica J e 1., B. 
bulloldes L a h„ B. inflata T o u l a , B. sibirica S о k. и д р . Возраст сви
ты может быть определен к а к поздний берриас—ранний в а л а н ж и н . 

С г р а в е л и т а м и или к о н г л о м е р а т а м и в основании, но без в и д и м о 
го несогласия , на пионерскую свиту л о ж и т с я л и в а н с к а я свита (до 
1500 м ) , с о с т о я щ а я в основном из песчаников, в отдельных п а ч к а х 
ритмично п е р е с л а и в а ю щ и х с я с а л е в р о л и т а м и и а р г и л л и т а м и . Р о л ь п о 
следних увеличивается к северо-востоку. 

В свите с о д е р ж а т с я многочисленные Buchia inflata T o u l a , В.. 
bulloldes L a h., В. sublaevis K e y s . , В. crassicollis K e y s . , Anopae-
amurensis К a p i t z a, A. quasineocomiensis К a p i t z а, свидетельствую
щие о в а л а н ж и н с к о м возрасте . 

Уктурская свита (1200 м) з алегает с р а з м ы в о м на о т л о ж е н и я х 
комсомольской серии; к югу она л е ж и т на домеловых о б р а з о в а н и я х . 
В пределах р а с с м а т р и в а е м о г о прогиба выходы ее известны по право 
б е р е ж ь ю и л е в о б е р е ж ь ю Амура от бассейна р. Бикин на юге и почти 
до с а м ы х низовьев Амура на севере. 

Лнтологические особенности уктурской свиты д а ю т в о з мо ж н о сть 
предположить , что ее ф о р м и р о в а н и е проходило двояко : в местах, где 
п р о я в л я л с я синхронный ей вулканизм , и в местах, где его не было . 
В первом случае в отдельных горизонтах свиты содержится примесь 
пирокластического м а т е р и а л а , имеются прослои туффитов , туфов и 
л а в состава д и а б а з о в ы х и андезитовых порфиритов , кремнисто-глини
стых сланцев и линз или ж е л в а к о в карбонатных пород диагенетической: 
природы. Во втором случае в составе свиты п р е о б л а д а ю т мелкозерни
стые терригенные отложения . 

В стратотипе с в и т а в бассейне р . Уктур, в нижней ее части б ы л 
обнаружен Spitidiscus aff. rotula S o w . , позволяющий д а т и р о в а т ь эту 
часть барре мом . Присутствие в средней части Aucellina ucturiensis 
V е г., A. ex gr. caucasica В и с h. свидетельствует об апт-альбском воз
расте в м е щ а ю щ и х пород. Ауцеллины встречены в т у ф а х и на левобе
р е ж ь е р . Гур, а на левом берегу р . Амур , у устья р. Д у р а л совместно 
с ними найден Tetragonites duvalianus О г Ь., у к а з ы в а ю щ и й на аптский 
возраст . Возраст всей свиты, вероятнее всего, баррем-альбский . 

П о д а н н ы м В . П . К о н о в а л о в а , более полный р а з р е з уктурской сви
ты находится ю ж н е е , в бассейне р . Бикин , где она р а з д е л е н а им на 
три мощные толщи (по 800 м ) . Н и ж н я я , существенно п е с ч а н и к о в а я , 
з а л е г а е т на верхнетриасовых породах с к о н г л о м е р а т а м и в основании и 
содержит Aucellina caucasica B u c k , A. aptiensis P o m p . , Entolium 
utokokense I m 1 а у, а т а к ж е остатки растений. Н а п р а в о б е р е ж ь е р. Ус
сури и у устья р . Анюй в этой толще найден Tetragonites cf. duvalianus 
O r b . Н а ней согласно л е ж и т средняя , преимущественно алевролито-
в а я толща , в которой, помимо ауцеллин, в отрогах хр. Стрельникова о б -
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н а р у ж е н Cleoniceras sp. Т а к ж е согласно залегает третья толща рит
мично п е р е с л а и в а ю щ и х с я песчаников и алевролитов с АисеШпа саи-
caslca В и с h, Inoceramus cf. anglicus W o o d s , у к а з ы в а ю щ и х на альб-
ский возраст . 

Б л и з к и м и по возрасту уктурской свите, но, возможно , сформиро
в а в ш и м и с я в ф а и и а л ь н о й обстановке , я в л я ю т с я холдоминская свита 
в Комсомольском районе л е в о б е р е ж ь я Амура и а л ч а н с к а я — в нижнем 
течении р . Бикин на юго-востоке прогиба. 

Центральное Сихотэ-Алинское поднятие и прилегающие части 
Ханкайского массива 

Ц е н т р а л ь н о е Сихотэ-Алинское поднятие отчетливо п р о с л е ж и в а е т с я 
от р. Гур на севере до верховьев р . Уссури. Н а юго-западе оно причле-
няется к Ханкайскому массиву, на востоке граничит с Восточным Си-
хотэ-Алинским прогибом. 

О т л о ж е н и я б е р р и а с - в а л а н ж и н с к о г о в о з р а с т а з а л е г а ю т здесь несо
гласно на домеловых . Н а севере они выделяются к а к комсомольская 
серия, которая в верхах содержит в а л а н ж и н с к и й бухий. В бассейне 
р . Бикин эта толща (900 м) песчаников и алевролитов с конгломера
т а м и в основании с о д е р ж и т Buchia uncitoides Р a v 1., В. cf. okensis 
Р a v 1., В. volgensis L а п., В. cf. inflata Т о u 1 а и др . Возраст ее — от 
берриаса до н а ч а л а раннего в а л а н ж и н а . 

В бассейнах рек Хор, Д а л ь н я я , в верховьях р . Уссури и р . П а р т и 
занской известны в а л а н ж и н с к и е толщи, которые в П р и м о р с к о м к р а е 
отнесены к Ключевской свите. П о р. Хор это песчаники и а л е в р о л и т ы 
•с п а ч к а м и их ритмичного п е р е с л а и в а н и я , с о д е р ж а щ и е в верхах Buchia 
crassicollis K e y s . , В. solida L a h. Возможно , нижние части толщи 
соответствуют еще берриасу . П о р. Д а л ь н е й (в зоне Ц е н т р а л ь н о г о раз 
л о м а ) р а з в и т а к о н г л о м е р а т о в а я толща с Buchia crassicollis K e y s . , 
В. solida L a h., B. uncitoides P a v 1. и др . мощностью до 650 м. Не
сколько юго-восточнее ключевская свита , з а л е г а ю щ а я резко несоглас
но на домеловых образованиях , сложена песчаниками и а л е в р о л и т а м и 
с конгломератами в основании общей мощностью до 1500 м. По всему 
р а з р е з у встречаются в а л а н ж и н с к и е бухии, в нижней части были най
дены Thurmanniceras sp. , а в верхах — Dichotomites sp . В верховьях 
р . Уссури ключевская свита, и м е ю щ а я тот ж е состав , л о ж и т с я на триа
совые и юрские породы. Мощность ее более 700 м. Отсюда известны 
Buchia inflata, Т о u 1 а, В. solida L а п., В. keyserlingi Т г a u t s с п., В. 
.crassicollis K e y s . , В. sibirica S о к., В. pacifica J e 1. И др. , а т а к ж е 
растительные остатки Cladophlebis denticulata (В г о п g п.) F o n t . , 
Dictyozamites kawasakii Т a t е i w а и д р . 

Морские б а р р е м - а л ь б с к и е отложения тяготеют к собственно Цен
т р а л ь н о м у поднятию, континентальные — к Ханкайскому массиву . П е р 
вые из них, отнесенные к уктурской свите, известны на северном погру
ж е н и и Ц е н т р а л ь н о г о поднятия и в верховьях р . Уссури. Они несоглас
но з а л е г а ю т на в а л а н ж и н с к и х и домеловых породах . Н и з ы уктурской 
свиты с л о ж е н ы песчаниками с к о н г л о м е р а т а м и и г р а в е л и т а м и в осно
вании и в меньшей мере а л е в р о л и т а м и . Из б а з а л ь н ы х конгломератов 
в верховьях р. Уссури известен Spiridiscus aff. rotula S о w., а из более 
высоких слоев Hulenites sp., Tetragonite^ cf. duvalianus О г b. , Aucel-
lina caucasica В u с h, A. sptiensis P o m p . , A. ucturiensis V e г. и ос
татки растений Onychiopsis psilotoides ( S t o k e s et W e b b . ) W a r d , 
Cladophlebis exiliformis О i s с h i и др . Мощность этой части свиты 
до 700 м. 

Выше согласно з а л е г а е т т о л щ а алевролитов с АисеШпа caucasica 
В и с h, A. aptiensis P o m p . , и р е ж е с Phyllopachiceras cf. theresae 
A n d e r s . , Puzosia alaskana I m 1 a y, Hulenites sp . Мощность ее на 
ю г е до 250 м, на севере Ц е н т р а л ь н о г о поднятия она значительно боль
ш е . Возраст уктурской свиты определяется от конца б а р р е м а до ран-
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него альба включительно . Свита резко несогласно покрывается п о р о 
д а м и верхнего м е л а . 

Н а юго-западе Приморского к р а я распространена существенно 
континентальная угленосная сучанская серия. Б а з а л ь н ы е слои ее за 
легают несогласно на ключевской свите и на более древних о т л о ж е 
ниях. Серия делится на две свиты: староеучанскую ( н и ж н ю ю ) и севе-
росучанскую. 

Старосучанская свита (до 600 м) сложена конгломератами, , гра
велитами , песчаниками с подчиненным количеством алевролитов , угли
стых аргиллитов и имеет до 6 пластов каменного угля . В свите най
дены пресноводные моллюски и растения : Polypo'dites verestchaginii 
К г a s s i 1., Cladophlebis novopokrovskii P r y п., Nilssonia brongniariii 
(M a n t . ) D u n k., Araucaridendron oblongifolium К r a s s i 1., Cyparis-
sidiu/n gracile H e e r и др . 

Северосучанская свита (до 800 м ) залегает на старосучанской и: 
местами на более древних породах. Она сложена песчаниками, алев
р о л и т а м и , а р г и л л и т а м и , р е ж е г р а в е л и т а м и и с о д е р ж и т до 20 пластов, 
каменного угля . В свите собраны: Onychiopsis psilotoides ( S t o k e s et 
W e b b.) W a r d, Cladophlebis novopokrovskii P r y п., Anthrotaxopsis 
expansa F o n t . , Ctenis latiloba K r y s h t . et P г у п., Aralia lucifera 
К г у s h t. и д р . Последние 2 вида встречены в верхней части. К верх
ней ж е части в бассейне р. Партизанской приурочен горизонт с д в у -
створками Quadratotrigonia fudsinensis М i г о 1., Ussuritrigonia subpi-
ruformis К о n o v., Pterotrigonia pocilliformis Y o k . , P. hokkaidoana 
Y e h . , Callista pseudoplana Y a b e et N a g а о, а венчают р а з р е з ч е р 
ные аргиллиты с Limnocyrena cyclica J a k u s п., Carnpeloma yihsiensis 
G r a b . , C. iani G r a b . , ф и л л о п о д а м и и о с т р а к о д а м и . Возраст сучан-
ской серии определяется пс-разному. Б . М. Ш т е м п е л ь считает, что на
чало ее ф о р м и р о в а н и я относится к готериву, а конец — к альбу . 
В. А. К р а с и л о в и В. П. Коновалов определяют время ее о б р а з о в а н и я 
от б а р р е м а до н а ч а л а позднего альба включительно . 

В средней части Центрального поднятия в бассейнах рек Д а л ь н я я 
и Хор распространена вулканогенно-терригенная толща смешанного 
морского и континентального происхождения , в ы д е л я е м а я к а к холмии-
ская свита . Она з алегает резко несогласно на домеловых о б р а з о в а н и 
ях и т а к ж е несогласно п е р е к р ы в а е т с я предположительно альб-сеноман-
скими породами. Свита сложена песчаниками (часто т у ф о г е н н ы м и ) , 
алевролитами и аргиллитами (иногда углистыми) , андезитами, дацита -
ми и их туфами (1500 м ) . В нижней части их собраны: Asplenium di-
cksonianum H e e r , Cladophlebis frigida ( H e e r ) S e w . , Elatocladus 
smittiana ( H e e r ) S e \v. и др . ; Buchotrigonia sp. , Callista ex gr. pseu
doplana Y a b e et N a g а о, устрицы, Camptonectes sp., Thracia cf. 
sanctaecrucis P i c . et C a m p . . Paragastroplites ex gr. spiekeri 
( M c L e a r n ) , по p . Хор — Puzosia sp . ; из верхней части известны Pa
ragasiroplites ex gr. spikeri M с L e а г n, пресноводные гастроподы и 
двустворчатые моллюски. По органическим остаткам холминскую сви
ту можно п а р а л л е л и з о в а т ь с верхами северосучанской свиты и воз
раст ее считать альбским, 

Восточно-Сихотэ-Алинский прогиб 

Он р а с п о л о ж е н восточнее Ц е н т р а л ь н о г о поднятия . В его пределах 
удается выделить о т л о ж е н и я примерно трех возрастных и н т е р в а л о в : 
б е р р и а с - в а л а н ж и н с к и й (комсомольская серия, ж у р а в л е в с к а я и ключев
с к а я с в и т ы ) , готерив-среднеальбский (устьколумбинская , приманкин-
ская , меандровская , к а т а л е в с к а я , дивнинская , светловоднинская и кем-
ская с в и т ы ) , средний а л ь б — к а ч а л о позднего альба ( л у ж к н н с к а я сви
та ). 

Н а севере, в районах , п р и м ы к а ю щ и х с востока к Центральному 
поднятию, в ы д е л я ю т с я горюнская , пионерская и п и в а н с к а я свиты ком-
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сомольской серии. Н а юге аналоги горюнской свиты неизвестны, а 
нижнемеловой р а з р е з начинается с ж у р а в л е в с к о й свиты, примерно со
ответствующей пионерской, а выше следует ключ ев ская свита , сопо
с т а в л я е м а я с ливанской. 

Горюнская свита (до 1500 м ) , з а л е г а ю щ а я , по-видимому, соглас
но на в о л ж с к и х о т л о ж е н и я х , сложена песчаниками,, ритмично чередую
щимися с а л е в р о л и т а м и и с о д е р ж а щ и м и линзы кремней, спилитов и 
конгломератов . В ней найдены Fauriella aff. gallica М а г., Buchia vol
gensis L a h., В. ci. okensis P a v 1., B. piochii G a b b, B. terebratuloldes 
L a h. и др. , у к а з ы в а ю щ и е на р а н н е б е р р и а с с к п й возраст . В ы ш е соглас
но л е ж а т алевролиты, аргиллиты и песчаники пионерской свиты (до 
1800 м) с Buchia keyserlingi T r a u t s c h . , В. sibirica S о k., В. uncitoi
des P a v k, B. volgensis L a h., B. fischeriana O r b . и др . На юге ей со
ответствует ж у р а в л е в с к а я свита (до 2300 м ) , состоящая из алевроли
тов, песчаников с пачками ритмичного п е р е с л а и в а н и я их, р е ж е граве
литов , спилитов, кремнисто-глинистых сланцев . По м и м о перечисленных 
выше бухий, в ней встречены Thurmanniceras sp., Buchia pacifica J e k, 
B. bvollossowitschii S о k. Возраст пионерской и ж у р а в л е в с к о й свит оп
ределяется к а к берриас—ранний в а л а н ж и н . 

На пионерской свите согласно залегает л и в а н с к а я , с л о ж е н н а я пес
ч а н и к а м и , а л е в р о л и т а м и , пачками их ритмичного п е р е с л а и в а н и я , кон
гломератами и гравелитами (до 1900 м ) . Д л я нее характерны валан
жинские Buchia crassicollis K e y s., В. solida L a h., B. sublaevis К e у s., 
B. bulloldes L a h. и др. В распространенной на юге ключевской свите 
(до 2200 м) помимо названных бухий встречены внизу Thurmanniceras 
sp. и остатки флоры Nilssonia schaubmurgensis ( D u n k . ) N a t h., Di-
ctyozamltes falcatus (M o r r i s ) M e d 1 i с о 11. и др. , а вверху Dichoto
mites sp., Thurmanniceras jenkinsi A n d r e s . , Neochoploceras sp. и др . 
Возраст ливанской и ключевской свит в а л а н ж и н с к и й . 

На юге, в пределах Приморского к р а я ключевская свита без ви
димого несогласия покрывается устьколумбинской свитой (до 1900 м ) , 
состоящей преимущественно из песчаников с редкими прослоями алев
ролитов , в которых найдены остатки Inoceramus sp. indet . По страти
графическому положению свита может быть отнесена к готериву. Н а 
нее л о ж а т с я алевролиты с прослоями песчаников и. р е ж е кремнисто-
глинистых сланцев приманкинской свиты (до 1000 м ) на р е к а х При
манка и Валинку . В ней собраны Inoceramus ex gr. paraketzovi E f i m. 
и / . colonlcus A n d e r s.,, а южнее — Crloceratltes sp. В бассейнах рек 
Р у д н а я и Кема сходное стратиграфическое положение з а н и м а е т меан-
д р о в с к а я свита , с л о ж е н н а я терригенным ф л и ш е м (до 1000 м ) с Нар-
locrloceras ex gr. remondi G a b b., Crloceratltes sp., Inoceramus colonl
cus A n d e r s . Н а севере в бассейне p. Б у т а обеим свитам соответству
ет толща грубого п е р е с л а и в а н и я песчаников и алевролитов низов у к 
турской свиты с Inoceramus colonlcus A n d e r s . , / . cf. aucella T r a-
u t s с h. и др . Возраст всех этих подразделений определяется к а к го-
т е р и в — б а р р е м . 

Выше следует к а т а л е в с к а я свита (до 1300 м) существенно песча
никового состава с редкими прослоями алевролитов , гравелитов , а в 
некоторых районах и конгломератов . В низах ее встречены Hulenltes 
sp., Aucellina caucasica B u c h и A. apiiensis P o m p . , в верхах — 
Acanthohopliies aschlltensis A n t h . , Aucellina caucasica B u c h и A. 
aptiensls P o m p . В бассейнах рек Р у д н а я и Кема этой свите соответ
ствует н и ж н е к е м с к а я подсвита (1200 м ) , которая представлена алев-
рито-песчанпксвым флишем и в у л к а н и т а м и среднего состава , с о д е р ж а 
щими Acanthohopliies spathi A n d e r s . , A. ex gr. abichi A n t h . , Tetra
gonites cf. duvalianus О r b., Propaeum sp., Hamites sp., Hamitlceras 
sp., Aucellina caucasica B u c h , A. aptiensls P o m p , и др. К а т а л е в с к а я 
свита и н и ж н е к е м с к а я подсвита относятся к апту. 

Породы каталевской свиты вверх по р а з р е з у сменяются алевроли
тами с м а л о м о щ н ы м и прослоями и линзами песчаников, гравелитов и 



р е ж е кремнисто-глинистых сланцев дивнинской свиты. В нижней части 
они с о д е р ж а т Leconteites sp. , Puzosia sp. , АисеШпа caucasica В u с h, 
A. aptiensis P o m p . , выше появляются многочисленные Puzosia alaska-
na I m 1 a y, Beudanticeras glabrum W h i t., Cleoniceras sp., Anagaudry-
ceras aurarium A n d e r s . , АисеШпа anthulai P a v 1., A. caucasica 
В u с h, A. aptiensis P o m p . , Inoceramus ex gr. anglicus W о о d s, He-
miaster cf. judinkensis S c h m i d t и д р . Состав ф а у н ы у к а з ы в а е т на 
раннеальбскнй возраст свиты. Восточнее, в бассейне рек Кемы, Д ж и г и 
товки и др . одновозрастные толщи отнесены к низам верхнекемской 
подсвиты, сложенной ф л и ш о и д н ы м переслаиванием алевролитов и ар 
гиллитов с Puzosia ex gr. dilleri A n d e r s . , P. alaskana I m 1 a y, Tetra-
gonites cf. timotheanus P i с t., Sonneratia sp. , АисеШпа anthulai P a v 1., 
A. caucasica В u с h, A. aptiensis P о m p. и др . 

Согласно з а л е г а ю щ а я выше светловоднинская свита (до 1300 м) 
сложена ритмично п е р е с л а и в а ю щ и м и с я песчаниками , а л е в р о л и т а м и и 
а р г и л л и т а м и с прослоями и линзами гравелитов . В ее низах встречены 
Tetragonites timotheanus Р i с t., Beudanticeras cf. affine W h i t., Cleo
niceras sp. , Inoceramus cf. anglicus W o o d s и др. ; в средней части,— 
Cleoniceras sp., Hulenites sp., Inoceramus ex gr. anglicus W o o d s , He-
miaster cf. judinkensis S c h m i d t , H. cf. amurensis S c h m i d t и в 
верхней части — Gastroplites sp., Puzosia sp., АисеШпа caucasica 
В u с h, Inoceramus ex gr. anglicus W o o d s и др . Возраст светловод-
нинской свиты среднеальбский . В бассейнах рек К е м а , Единка , К а 
банья , С а м а р г а она сопоставляется с верхней частью верхнекемской 
подсвиты (до 2500 м ) , с о д е р ж а щ е й те ж е виды ауцеллин . На севере 
прогиба этой свите соответствует а д ж а л а м и н с к а я толща с Inoceramus 
anglicus W о о d s. 

Светловоднинская и к е м с к а я свиты п о к р ы в а ю т с я л у ж к и н с к о й сви
той (до 2500 м ) , сложенной песчаниками, а л е в р о л и т а м и , в меньшей 
степени г р а в е л и т а м и и к о н г л о м е р а т а м и . В них найдены Pseudopulchel-
la flexicostata I m 1 а у, Pterotrigonia pocilliformis Y о k., P. hokkaidoana 
Y e h., Quadratotrigonia (Transitrigonia) fudsinensis M i г о 1., Ussuritri-
gonia ussurica К о n о v., Inoceramus salomoni О r b. , Ovactaeonella do-
lium R o e m . и д р . В нижней части встречены т а к ж е растительные ос
татки Onychiopsis psilotoides ( S t o k e s et W e b b . ) W a r d . , Cladop
hlebis frigida ( H e e r ) S e w . , C. exiliformis О s i h i, Asplenium dickso-
nianum H e e r и др . По возрасту л у ж к и н с к а я свита относится к концу 
с р е д н е г о — н а ч а л у позднего а л ь б а . 

Прибрежное поднятие 

Оно находится на крайнем юго-востоке Сихотэ-Алиня, м е ж д у 
р . Киевка на юге и р . Черемуховой на севере . В его пределах несоглас
но на домеловых о б р а з о в а н и я х з а л е г а е т таухинская свита (до 2000 м ) , 
с л о ж е н н а я а л е в р о л и т а м и , песчаниками , р е ж е гравелитами, и конгломе
р а т а м и , иногда с п л а с т а м и андезитов и их туфов. В зоне, примыкаю
щей к Восточному прогибу, к нижней части приурочены линзы крем
нисто-глинистых сланцев и спилитов. В низах свиты встречены Thur-
manniceras sp., Beriasella (?) sp. , Neocomites aff. retowskyi S a r. et 
S c h o n d . , Myophorella nottica К о n о v., Iotrigonia tauchiana К о n о v., 
Buchia volgensis L a h., растительные остатки Alsophilites nipponensis 
( O i s h i ) , Sphenopteris nitidula ( Y o k . ) О i s h i, Dictyozamites falcatus 
( M o r r . ) S e w . , Nilssonia schaumburgensis ( D u n k . ) N a t h. и др . ; в 
ее верхней части — Thurmanniceras sp., Neocomites sp. , Olcostephanus 
sp., Neohoploceras sp., Buchia uncitoides P a y 1., B. gracilis L a h., B. 
pacifica J e 1., B. volgensis L a h., B, inflata T о u 1 а и др . Возраст тау-
хинской свиты примерно соответствует б е р р и а с у — р а н н е м у в а л а н ж и н у . 

Она согласно покрывается песчаниками , а л е в р о л и т а м и и в мень
ш е й степени г р а в е л и т а м и и к о н г л о м е р а т а м и (до 1600 м ) ключевской 
свиты. Н и ж н я я , более песчанистая ее часть содержит Polyptychites 
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sp., Buchia inflata T o u l a , B. solida L a h., B. vislngensis S о к., В. pa-
ciflca J e к, В. keyserlingi T r a u t s c h . , B. crassicollis K e y s . , Inocera
mus vasstlenkovi P о с h. и др. , а верхняя — Buchia sollda L a h., B. vi
slngensis S о к. и В. bulloldes L a h. Возраст свиты в а л а н ж и н с к и й . 

В кровле таухинской и ключевской свит резко несогласно залега 
ют альб-сеноманские породы. 

ВЕРХНИЙ О Т Д Е Л 

Верхнемеловые о т л о ж е н и я широко распространены в р а с с м а т р и 
ваемом регионе. В Н и ж н е м П р и а м у р ь е и на Северном Сихотэ-Алине 
они представлены главным образом морскими терригенными образова 
ниями, но значительную роль здесь играют и вулканогенные и вулка -
ногенно-осадочные толщи преимущественно континентального проис
х о ж д е н и я . Н а Ю ж н о м Сихотэ-Алине морские о т л о ж е н и я верхнего ме
ла пока не установлены и широким, распространением здесь пользу
ются терригенные и вулканогенные континентальные породы. 

Западно-Сихотэ-Алинский прогиб 

К верхнему мелу на севере прогиба относятся л а р г а с и н с к а я и удо--
минская свиты существенно терригенного состава , в ы ш е л е ж а щ и е вул
каногенные и осадочно-вулканогенные больбинская , т а т а р к и н с к а я , ма -
л о м и х а й л о в с к а я , тахобинская свиты, а т а к ж е свита кондахе преиму
щественно континентального происхождения . 

В основании верхнего мела з а л е г а ю т породы ларгасинской свиты, 
широко распространенные в северных отрогах Сихотэ-Алиня (бассей
ны верхнего течения рек Тумнин и Уктур) и в Н и ж н е м П р и а м у р ь е . 

Свита выделена в верховье левых притоков р . Тумнин ( Л а р г а с а 
п е р в а я и Э л ь г а ) , где она представлена а л е в р о л и т а м и и п а ч к а м и рит
мичного пере с ла ива ния их с глинистыми сланцами и песчаниками 
(1700 м ) , с о д е р ж а щ и м и Inoceramus ex gr. concentricus P a r k . , / . aff. 
striatoconcentricus G i i m b . , Hemiaster sp. Вза имоотношения свиты с 
подстилающими 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 в р а з н ы х р а й о н а х ' 
ее распространения р а з л и ч н ы и н у ж д а ю т с я в дополнительном изуче
нии. 

В северных отрогах Сихотэ-Алиня и в Н и ж н е м П р и а м у р ь е ф а у н и 
стически о х а р а к т е р и з о в а н н ы е отложения свиты протягиваются полосой 
с юго-запада (бассейн р. Г у р ) на северо-восток (до пос. Т а х т а ) на про
тяжении 370 км. П р и м е р н о в центре этой полосы р а с п о л а г а е т с я стра-
тотипический р а з р е з , северо-западнее которого на р. Туганина в сред
ней части свиты о б н а р у ж е н ы крупные раковины Inoceramus tuganinen-
sis V е г. et Z о п., / . sichotealinensis Z о п., /. sichotealinensis declinatus 
Z o n . , / . cf. pressulus Z o n . , / . ex gr. concentricus P a r k . , / . cf. yabei 
N a g. et M a t s., Acila sp. и обломки панцирей морских ежей. 

Севернее стратотипа , на л е в о б е р е ж ь е р. Амур, по его притокам 
М а л ы й Д а л м а н и Л и м у р и , в районе Вассинской протоки и у поселков 
К а л ь м а и Тахта найдены т а к ж е Inoceramus aff. tenuistriatus N a g . 
et M a t s., / . cf. nipponicus N a g . et M a t s., / . ginterensis P e r g., / . cf. 
beringensis P e r g., / . aff. reduncus P e r g., Hemiaster aff. judinkensis 
S c h m i d t . 

Возраст отложений , с о д е р ж а щ и х перечисленную фауну, вероятнее 
всего, сеноманский. Основанием д л я этого с л у ж а т найденные здесь 
Inoceramus nipponicus N a g . et M a t s., / . pressulus Z о п., / . ginteren
sis P e r g., которые пользуются массовым распространением на Саха 
лине в I пачке быковской свиты Найбинского р а з р е з а . 

На отложениях ларгасинской свиты местами согласно, местами с 
отчетливым р а з м ы в о м з а л е г а ю т преимущественно терригенные породы 
удоминской свиты — самой молодой из морских т о л щ мела Сихотэ--
Алинской складчатой области . Она распространена в тех ж е районах,-
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что и л а р г а с и н с к а я свита , и л и ш ь несколько уступает последней по 
з а н и м а е м о й площади . В верховьях р. Н и ж н я я У дома и р. Тумнин эти 
породы выполняют ядра небольших синклинальных складок , вытяну
тых в северо-восточном н а п р а в л е н и и . Н а п р а в о б е р е ж ь е Амура они 
протягиваются широкой полосой почти от устья р. Гур на юге до пос. 
Н и ж н я я Т а м б о в к а на севере и д а л ь ш е п р о с л е ж и в а ю т с я только в эро
зионных о к н а х под покровом более молодых вулканогенных толщ. 
Третье поле развития свиты находится на левобережье Амура м е ж д у 
бассейном р. Писуй и устьем р. Амгуни, где у пос. К а л ь м а переходит 
на правый берег Амура . 

В районе стратотипа , расположенного в бассейне р. Тумнин, удо-
минская свита, по данным Е. Б . Бельтенева , залегает согласно 
на ларгасинской . Она начинается м а л о м о щ н ы м и конгломера
тами , выше которых л е ж и т толща тонко- и среднезернистых песчани
ков и алевролитов с обломками каменного угля , множеством расти
тельных остатков (Gleichenia zippei (С о-г d a ) H e e r , Asplenium dick
sonianum H e e r ) и линзами мелкогалечных конгломератов . В самых 
верхах р а з р е з а появляются прослои туффитов и туфов андезитового 
состава . О б щ а я мощность свиты достигает 2500 м. 

В бассейне р. Н и ж н я я Удома свита представлена аркозовыми и 
полимиктовыми песчаниками и туфопесчаниками с обильным расти
тельным детритом, п е р е с л а и в а ю щ и м и с я с редкими п л а с т а м и аргилли
тов и алевролитов обшей мощностью 800—900 м. В устье р. Кеву-Ке 
(правобережье р. Н и ж н я я Удома) в двух р а к у ш н я к о в ы х горизонтах 
среди песчаников содержатся остатки Actaeonella gracilis P e e l . , A. orl-
entails P e e l . , у к а з ы в а ю щ и е , по мнению В. Ф. Пчелинпева , на турон-
раннесенонский возраст отложений. В недавнее время 3 . Н. Пояркова 
(Коновалов , Пояркова , 1982) переопределила их к а к Ovacteonella doli-
ит R o e m.— вид. характерный д л я позднего альба . Н а этом основании 
В. П. Коновалов рассматривает удоминскую свиту аналогом лужкинской 
свиты. Самый северный выход ее известен на правобережье Амура меж
ду поселками К а л ь м а и Тыр, где вскрывается толща полимиктовых, ре
ж е аркозовых песчаников, с о д е р ж а щ а я прослои алевролитов и алеври-
то-глинпстых сланцев и покровные тела пнроксен-роговообманковых 
андезитовых порфиритов . Толща х а р а к т е р и з у е т с я обилием раститель
ного детрита и многочисленными с л е д а м и волноприбойных знаков . В 
песчаниках нижней ее части у пос. К а л ь м а И. И. Тучковым и Л . А. Кас-
слер были о б н а р у ж е н ы остатки Inoceramus teshioensis N a g. et М a t s., 
/. uwajimensls jeharai N a g. et M a t s. и д р . 

От ларгасинской свиты удоминская отличается более сл о ж ным ли-
тологичеекцм составом и невыдержанностью р а з р е з а к а к по вертикали , 
т а к и по л а т е р а л и . В а ж н о отметить , что с о д е р ж а щ и е с я в ней вулкани
ческие продукты развиты не повсеместно. Б о л е е широко и относитель
но равномерно по площади р а з в и т ы туфы, л а в ы ж е образуют ограни
ченные по п л о щ а д и накопления и именно в этих местах н а б л ю д а е т с я 
постепенный переход в больбинскую свиту. По мнению 3 . П. Потапо
вой, этот факт у к а з ы в а е т на тесную связь удоминской свиты с боль-
бинской, что п о д т в е р ж д а е т с я и полной аналогией продуктов вулкани
ческих извержений . О возрасте удоминской свиты судить сейчас труд
но. Основываясь на том что подстилающие породы ларгасинской свиты 
датируются сеноманом, логично предполагать возраст удоминской сви
ты не древнее туронского. 

Согласно на удоминской залегает больбинская свита (800 м ) . Она 
распространена преимущественно на п р а в о б е р е ж ь е Амура , где вы
ходы ее известны на мысе Больба , у поселков К а л и н с в к а , Софийск, 
Сусанино, Вознесенка . Тыр и др . По данным 3 . П. Потаповой, свита 
состоит главным образом из вулканических пород — л а в и пирокла-
стических продуктов состава андезитовых, андезито -базальтовых и да-
шгтовых порфиритов . В низах ее н а б л ю д а ю т с я прослои алевролитов , 
песчаников или глинистых сланцев , а т а к ж е туффитов , туфов и своеоб-
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р а з н ы х конгломератов , гравелитов , песчаников, обломочная часть ко
торых полностью с л о ж е н а вулканическими породами этой свиты. Это 
т а к н а з ы в а е м ы е синвулканомиктовые терригенные породы, о б р а з о в а 
ние которых обязано а б р а з и и синхронно возникших в мелководном 
бассейне вулканических построек. Вулканические породы больбинской 
свиты (и верхов удоминской) представляют х а р а к т е р н у ю ассоциацию 
пород основного и среднего состава , минералогическими особенностя
ми которых не о б л а д а е т ни одна из более поздних свит р а с с м а т р и в а е 
мой складчатой области . 

О сенонском возрасте свиты свидетельствуют, по мнению В. А. Вах-
р а м е е в а , Т. Н. Байковской и М. О. Борсук, з ахороненные в различных 
частях ее растительные остатки: Asplenium dicksonianum Н е er, Cepha-
lotaxopsis intermedia Н о 11., Sequoia concinna H e e r , крупнолистные 
д в у д о л ь н ы е — Trochodendroides, Platanus, Pterospermites и др . З . П . П о 
тапова (1960) , отмечая большое сходство вулканитов больбинской сви
ты и туфов верхней части красноярковской свиты о-ва С а х а л и н , счи
т а е т наиболее вероятным маастрихтский возраст этих пород. 

Стратиграфически выше на р а з м ы т о й поверхности с к л а д ч а т ы х 
структур больбинской и удоминской свит, а местами и на более древ
них о б р а з о в а н и я х з а л е г а е т т а т а р к и н с к а я свита (от 150 до 700 м ) . 
О н а наиболее широко распространена на п р а в о б е р е ж ь е Амура . В 
строении свиты участвуют вулканические породы кислого состава — 
л а в ы и особенно многочисленные пирокластические продукты кварце
вых и фельзитовых порфиров , р е ж е дацитовых порфиритов палеотип-
ного облика . Возраст свиты определяется ее с т р а т и г р а ф и ч е с к и м поло
ж е н и е м и нахождением в ней позднесенон-датских растительных остат
ков Onoclea sensibilis N е \v b., Metasequoia disticha ( H e e r ) M i k i, 
Glyptostrobus europaeus ( B r o n g n . ) H e e r , Trochodendroides arctica 
( H e e r ) B e r r y , Viburnum asperum К e \v b. и др . С л е д у ю щ а я м а л о -
м н х а й л о в с к а я свита преимущественно вулканических, и в меньшей 
мере осадочных пород распрсстранена в бассейне рек Саласу , Яй и 
к северу от оз. Кизи по п р а в о б е р е ж ь ю Амура в верховье его правых 
притоков , в районе сел М а л о е и Большое Михайловское . Вулканиче
ские образования свиты представлены кайнотипного облика двупирок-
сеновыми а н д е з и т а м и , " а н д е з и т о - б а з а л ь т а м и и р е ж е андезито -дацитами 
и д а ц и т а м и , а т а к ж е с н н в у л к а н о м и к т о в ы м и терригенными породами, 
с о д е р ж а щ и м и растительные остатки. Н е б о л ь ш и е изолированные пло
щ а д и слагают песчаники, мелкогалечные конгломераты, углистые слан
цы с прослоями блестящего угля и глины с Viburnum asperum N е w b., 
Metasequoia disticha ( H e e r ) M i k i, Onoclea sensibilis N e w b . , Thuja 
cretacea ( H e e r ) B e r r y и др., у к а з ы в а ю щ и е на датский возраст . 
Мощность свиты 100 м и более. 

Н а юго-западе прогиба аналогом маломи.хайловской свиты явля
ется свита кондахе , состоящая из андезитов, туфоконгломератов , туф-
фитов и туфопесчаников с Taxodium dubium ( S t e r n b . ) , Metasequoia 
disticha ( H e e r ) M i k i и др . Мощность ее от 200 до 1250 м. 

Согласно и часто с постепенным переходом на маломихайловской 
свите залегает тахобннская . Она представлена толщен кайнотипногс 
облика вулканических пород — риолитов, реже риолито-дацитов и да-
цптов и их пирокластических разностей. Выходы свиты известны юж
нее р. Амур и на Кузнецовском перезале , где в линзе углистых аргил
л и т о в среди туфобрекчий были обнаружены Metasequoia disticha ( Н е -
е г) М i к i, Taxites olrikii H e e r , Glyptostrobus europaeus H e e r , Gre-
wiopsis sp. датского возраста . Мощность сзиты от 35 м и выше. 

Центральное Сихотэ-Алинское поднятие и прилегающие части 
Ханкайского массива 

Н а юге, в бассейне рек Р а з д о л ь н а я . П а р т и з а н с к а я и др . возраст
ным аналогом ларгасинской свиты я в л я ю т с я отложения коркннской се
рии, с ра з мы вом залегающие на нижнемеловых породах сучанской се-
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рии. Коркинская серия подразделяется на кангаузскую и романовскую' 
свиты. 

П е р в а я из них мощностью до 650 м сложена зеленовато-серыми 
алевролитами и песчаниками, с о д е р ж а щ и м и Asplenium dicksonianum 
H e e r , Nilssonia yukonensis H о 1 L, Agathls cf. borealis H e e r . В о з 
раст кангаузской свиты поздний альб-—сеноман. 

Р о м а н о в с к а я свита (до 2000 м) состоит из пестроцветных алевро
литов , песчаников, редко туфов. В бассейне р. Арсеньевки в этих отло
ж е н и я х собраны Pseudohyria turistschewi M a r t i n s., Asplenium dick
sonianum H e e r , Cladophlebis sp., Platanus cuneifolia В г о n п., F i с u s 
(?) sp. , свидетельствующие о сеноманском возрасте . 

Н а романовской свите с ра змывом л о ж а т с я конгломераты, песча
ники и алевролиты с примесью пирокластического материала , туфы ан
дезитов и дациты д а д я н ь ш а н с к о й свиты (1300 м) предположительно се-
номан-туронского возраста . 

В бассейне рек Арсеньевна, Б ы с т р а я и Б е л а я эти породы согласно 
перекрываются отложениями Достоевской свиты (до 300 м ) , представ
ленной алевролитами , песчаниками с у глями с Sequoia fastigiata 
( S t e r n b . ) H e e r , Cupressinocladus sp. , Quereuxia angulata ( N e w b . ) 
K r y s h t . , Platanus sp . 

В ы ш е следует толща вулканогенных пород, низы которой, по всей 
вероятности, я в л я ю т с я аналогом приморской серии Прибрежного хреб
та, а верхи соответствуют дорофеевской свите, выделенной в бассейнах 
рек Б ы с т р а я , Павловка , Ж у р а в л е в к а и низовьях р. И з в и л и н к а . Эта 
свита вверху сложена андезитами, андезито-дацитами и их т у ф а м и 
(мощностью д о 400 м ) ; внизу она состоит из туфов риолитов, конгло
мератов, туфопесчаников, туфоалевролитов с Ginkgo sp., Cephalotaxop
sis heterophylla H о 1 1., Sequoia reichenbachii (G e i n.) H e e r , Trocho
dendroides arctica ( H e e r ) B e r r y , Menispermites septentrionalls H о 1 1. 
и др . Судя по этим находкам, возраст свиты маастрихтский, о б щ а я 
мощность ее 1200 м. 

Восточно-Сихотэ-Алинский прогиб 

Верхнемеловые отложения на этой территории изучены еще недо
статочно. Это относится особенно к средней части прогиба, отрезку его 
между верховьем р. Бикин и низовьем р. Тумнин, где на значительной 
площади распространены молодые покровные вулканические толщи. 

В южной части Восточно-Сихотэ-Алинского прогиба отложения 
верхнего мела несогласно л о ж а т с я на породы лужкинской свиты. И х 
разрезы были изучены в бассейнах многих рек, отнесенных в страти
графической схеме, принятой на I I I Межведомственном совещании, к 
кемской и коппинско-лужкинской зонам . В первой из них они выделе
ны в петрозуевскую свиту, а в коппинско-лужкинской — в одновозраст-
ную сабуинскую толщу. 

Петрозуевская свита (до 200 м) представлена туфогенными песча
никами и алевролитами, туффитами , пепловыми туфами кислого со
става . В этих породах собраны: Asplenium dicksonianum H e e r , Cla
dophlebis frigida H e e r , Ginkgo cf. adiantoides ( U n g . ) H e e r , Balera 
cf. gracilis ( B e a n . ) В u n b., Sequoia reichenbachii (G e i n.) H e e r , 
Platanus sp. и др., позволяющие возраст свиты определить к а к альб-
сеноманский. 

С а б у и н с к а я т о л щ а (200 м) сложена песчаниками и а л е в р о л и т а м и , 
с о д е р ж а щ и м и примерно тот ж е состав растительных остатков. Стра
тиграфически выше согласно залегают андезиты и их туфы (400 м) 
синанчинской свиты, условно отнесенной к сеноману—турону. Они с 
р а з м ы в о м покрываются породами приморской серии. Внизу это туфы 
и игнимбриты, риолито-дациты, туффиты и туфопесчаники, реже кон
гломераты с Cladophlebis frigida ( H e e r ) S е w., Pseudocycas cf. di-
cksonia ( H e e r ) N a t h., Protophyllocladus polymorphus (L e s q.) B e r-
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г у, Sequoia fastigata ( S t e r n b . ) H e e r , Platanus sp., Viburnum tju-
tichoense К г у s h t. и др . Вверху развиты туфы и игнимбриты риоли-
тов с Cladophlebis frigida ( H e e r ) S е \v., Cephalotaxopsis heterophylla 
H о 1 1., Sequoia reichenbachii (G e i n.) H e e r , Trochodendroides sacha
linensis К г у s h t., Platanus newberryana H e e r , Protophyllum ignatia-
num К г у s h t. et В a i к. и др . Серия имеет турон-сантонский возраст , 
ее мощность 1100 м. 

Выше несогласно л о ж а т с я вулканогенные породы дорофеевской и 
самаргинской свит Маастрихта и левособолевской свиты маастрихт-
датского возраста . Д о р о ф е е в с к а я свита сложена внизу туфоконгломе-
ратами, туфопесчаниками, туфоалевролитами , т у ф а м и риолитовых пор-
фнров с Ginkgo adiantoides (U n g е г) H e e r , Cephalotaxopsis hetero
phylla H о 1 1., Trochodendroides arctica ( H e e r ) B e r r y и др., а в 
вверху — андезитовыми порфиритами, андезито-дацитами и их туфами. 
О б щ а я мощность свиты составляет около 900 м. 

С а м а р г и н с к а я свита (до 1200 м) представлена андезитами, андези-
то -базальтами , дацитами , л а х а р о в ы м и отложениями, туфами, туфокон-
гломератамп , туфопесчаниками, туфоалевролитами , туффитами, в ко
торых содержатся Cephalotaxopsis heterophylla Н о 1 1., Libocedrus cate-
nulata B e l l , Trochodendroides arctica ( H e e r ) B e r r y , Platanus wil-
jameii B e l l , Viburnum simile К n о w 11. и др . 

К нижней части левособолевской свиты (суммарной мощностью 
до 1200 м) относятся туфы и туфолавы дацитов, андезито-дацитов, ре
же андезитов, л а х а р о в ы е отложения , туфогравелиты, туфопесчаники, 
туфоалевролиты с Nilssonia sp., Ginkgo laramiensis W a r d., Glyptostro
bus groenlandicus H e e r , Metasequoia disticha ( H e e r ) M i k i, Trocho
dendroides arctica ( H e e r ) B e r r y , Platanus newberryana H e e r , Cory-
lus jeliseevii К г у s h t. и др. Вверху она сложена л а в а м и , туфолавами , 
игнимбритами и туфами риолитов, линзами туффитов, туфоалевролитов 
и туфопесчанйков. 

Венчает разрез тахобннская свита, л е ж а щ а я с размывом на лево
соболевской. Она состоит из песчаников, алевролитов , аргиллитов, ла-
харовых отложений, андезито-базальтов и их туфов (160 м ) , содержа
щих Osmunda sp. , Asplenium sp. , Ginkgo adiantoides ( U n g . ) H e e r , 
Metasequoia disticha ( Н е е r) M i k i, Taxoites olriki ( H e e r ) , Trocho
dendroides arctica ( H e e r ) В e r r y, Platanus nobilis N e \v b. и др. 
В некоторых участках восточного прогиба меловой разрез з а в е р ш а ю т 
базальты , андезиты и их туфы, л а х а р о в ы е отложения , туфопесчаники и 
туфоалевролиты с многочисленными растительными остатками датско
го возраста : Sequoia ambiqua H e e r , Platanus nobilis N e \v b, Trocho
dendroides arctica ( H e e r ) В e г г у и др . Мощность этих т о л щ дости
гает 400 м. 

Прибрежное поднятие 

Верхний мел представлен здесь вулканогенно-осадочными толща
ми. Они о б н а ж а ю т с я в низовьях р. Р у д н а я , в бассейнах рек З е р к а л ь 
н а я , Аввакумовка , Ма ргаритовка . Черная . 

В основании р а з р е з а резко несогласно на нижнемеловых породах 
з а л е г а е т петрозуевская свита (до 800 м ) , о б р а з о в а н н а я конгломерато-
брекчиями, конгломератами, песчаниками, алевролитами, туффитами , 
туфами кислого и среднего состава и андезитами. Она содержит Asple
nium dicksonianum H e e r , Sequoia reichenbachii (G e i n.) H e e r , Pla
tanus sp., а т а к ж е Palaeolyneeus novojilovii К a p e 1 k а и др., указы
вающие на альб-сеноманский возраст . 

Эти породы согласно покрываются андезитами, андезито-дацитами 
и их туфами с линзами туфоалевролитов и туфопесчанйков (до 800 м) 
синанчинской свиты. П о стратиграфическому положению она может 
быть отнесена к нижнему турону. 
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Выше с ра з мы вом залегает приморская серия, п о д р а з д е л я е м а я на! 
а р з а м а з о в с к у ю и монастырскую свиты. А р з а м а з о в с к а я свита (800 м) 
представлена туфами риолитов, риолито-дацитами, дацитами , игним-
бритами, а гломератовыми туфами, туффитами , туфопесчаниками, туфо-
алевролитами, конгломератами. В ней содержатся многочисленные ра
стительные остатки: Cladophlebis frigida ( H e e r ) K r y s h t . , Torreya 
gracillima H о 1 1, Widdringionites reichii ( E t t . ) H e e r , Platanus new-
berryana H e e r , Viburnum tjutichoense K r y s h t . , Quereuxia angula
ta ( N e w b . ) K r y s h t . и др., свидетельствующие о турон-раннеконьяк-
ском возрасте . 

А р з а м а з о в с к у ю свиту согласно перекрывает коньяк-сантонская мо
настырская свита (до 1000 м ) , сложенная т у ф а м и и игнимбритами, рио-
литами с линзами туфопесчаников и туфоалевролитов . Она содержит 
Selaginella sp., Metasequoia disticha ( H e e r ) M i k i , Sequoia reichen
bachii (G e i n) H e e r , Trochodendroides sachalinensis K r y s h t . , Cory-
lus jellseevl K r y s h t . 

С размывом выше следует 800-метровая толща дацитов, андезито-
дацитов , риолитов, их туфов и туфолав , р е ж е андезитов, андезито-
базальтов , туффитов и туфоалевролитов с растительными остатками 
маастрихтского возраста — сияновская свита. Н а ней согласно залегает 
богопольская свита (800 м ) , состоящая из перлитов, туфов , риолитов, 
плагиориолитов . трахириолптов, риолито-дацитов, дацитов и игнимбри-
тов, по стратиграфическому положению поздне-маастрихтского—датско
го возраста . 

З а к а н ч и в а е т разрез тадушинская свита (до 200 м ) . л е ж а щ а я н а 
размытой поверхности богопольской свиты. Е е слагают туфопесчаники . 
туфоалевролиты, аргиллиты, синвулканомиктовые песчаники, туффиты, 
бурые угли с Osmunda sp. , Metasequoia disticha ( H e e r ) M i k i, Taiwa-
nia sp. , Trochodendroides arctica ( H e e r ) B e r r y , Ulmus fuclnervis 
(В о r s.) и др., свидетельствующие о датском возрасте свиты. 

XIII. СЕВЕРО-ВОСТОК 

С Е В Е Р Н О Е П О Б Е Р Е Ж Ь Е О Х О Т С К О Г О М О Р Я 

Вдоль п о б е р е ж ь я Охотского моря от п-ова Аян до устья р. Г и ж и -
ги распространены различные по составу субаэральные эффузивы, ре
ж е туфогенно-осадочные породы преимущественно мелового возраста. . 
С т р а т и г р а ф и я их изучена еще недостаточно и базируется на соотно
шении местных стратиграфических подразделений, а т а к ж е на обнару
женных в них остатках растений. 

Первые у к а з а н и я на наличие меловых отложений на Охотском по
бережье дал в прошлом столетни Ф. Б. Шмидт , определивший в кол 
лекции Н. В. Слюнина (бассейн р. Тауй) Inoceramus cuvieri O r b . П р и 
дальнейших исследованиях эту находку повторить не удалось . Позднее 
Г. Е. Некрасовым, В. Н. Юдиной и другими геологами было д о к а з а н о 
достаточно широкое развитие раннемеловых морских толщ к востоку, 
на п-овах Пьягина и Тайгонос. Меловой ьозраст вулканогенных обра
зований района впервые был обоснован остатками растений, опреде
ленных А. Н . Криштофовичем по сборам Ф. К. Р а б т о в и ч в 1938 г. 

Основы стратиграфии мела Северного Приохотья были заложены 
в 40—50-х гг. Е. К. Устневым, В. А. Зиминым, С. В. Домохотовым 
В. В. З а к а н д ы р и н ы м , X. II . Калугиным, В. Т. Матвеенко, И. М. Спе
ранской, С. И. Федотовым. 3 . П. Потаповой, Г. Н. Чертовских. Эти 
работы продолжены В. Ф. Белым, Н. Б. Заборовской , В. Ф. Карпиче-
вым, Ю. Г. Кобылянским, В. Г. Корольковым. Е. Л . Лебедевым, 
Г. Е. Некрасовым, Е. Г. Песковым, А. Д . Силинским, Ю. П. Скибиным. 
Р. Б . Умптбаевым, С. И. Филатовым, С. С. и В. Н. Юдиными и мно
гими другими. Остатки растений из вулканогенных т о л щ изучали 
А. Н. Криштофович, А. Ф. Ефимова , В. Д . П р и н а д а , Н. Д . Василевская , 
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В. А. Вахрамеев , Е. Л . Лебедев , Г. И. и К. В. П а р а к е ц о в ы , А. Д . По
пова, В . А. С а м ы л и н а и Г. Г. Филиппова . 

В настоящее время установлено, что меловые отложения Север
ного Приохотья представлены обоими отделами и имеют морское и кон
тинентальное происхождение. 

Морские отложения выявлены только на п-овах Пьягнна и Тайго-
нос и представлены песчаниками, алевролитами, глинистыми и углисто-
глинистыми сланцами с прослоями гравелитов , конгломератов и гори
зонтами эффузивных пород различного состава. Они венчают разрез 
Кони-Мургальской геосинклинали, согласно з а л е г а я на породах позд-
неюрского возраста . 

Н а п-ове Пьягина в этих отложениях содержатся массовые скоп
ления бухий и других пелеципод, достаточно определенно датирующих 
в а л а н ж и н с к и й возраст . Выше слоев с бухиями в бассейне р. Н а к х а -
т а н д ж и выделена грубообломочная н а к х а т а н д ж и н с к а я толща с неопре
делимыми обломками пелеципод, которая В. Ф. Б е л ы м условно отнесе
на к готериву. Н а п-ове Тайгонос органические остатки редки и плохой 
сохранности. Здесь выделены две свиты: т е л а н с к а я условно беррнас-ва-
ланжинского возраста , сложенная преимущественно андезито-базаль-
тами и их туфами с горизонтами осадочных пород, и вануонская , обра
з о в а н н а я туфопесчаниками и сланцами, примерно готерив-барремского 
возраста (Некрасов , 1976). Мощность нижнемеловых отложений на 
п-ове Пьягина — до 500 м, а на п-ове Тайгонос — д о 5000 м. 

Меловые континентальные толщи определяют современный геоло
гический облик Северного Приохотья . Они представлены преимущест
венно вулканитами пестрого состава и в меньшей степени — грубообло-
мочными породами (молассоидами) , иногда чередующимися с эффузи-
вами. 

Молассоиды, как правило, начинают разрез континентальных на
коплений и состоят из песчаников и гравелитов, с о д е р ж а щ и х прослои 
и линзы конгломератов, алевролитов , глинистых и углистых сланцев и 
углей, иногда имеющих промышленное значение. Эти толщи с резким 
несогласием налегают на сложно дислоцированные породы Яно-Колым-
ских мезозоид и согласно перекрыты субаэральными вулканитами 
Охотско-Чукотского пояса. На п-ове Тайгонос, по данным Г. Е. Некра 
сова (1976), молассоиды рябинкинской свиты (до 1000 м) условно по-
зднебаррем-альбского возраста согласно л е ж а т на вануонской свите. 
В Омсукчанской впадине в основании этой толщи, достигающей мощ
ности 5000 м (омсукчанская , топтанская и зоринская свиты) , залегает 
аскольдинская свита (до 500 м) липаритов и их туфов. 

Грубообломочные породы содержат обильные растительные остат
ки, по которым определяется их возраст . Н а Охотском массиве они от
несены к неокому, в Бургагылканской впадине — к неокому—сеноману 
(В. Е. Литвинов . 1975 г.) , в Омсукчанской впадине — к апту—альбу 
(Самылина , 1976). Спорным остается возраст хасынской угленосной 
свиты Хасынской впадины. В сороковые годы С. В. Домохотов собрал 
в ней обильную фауну эстерий, а т а к ж е флору папоротников, гинкго-
вых и хвойных, в том числе Cephalotaxopsis gigantea К г у s h t. Воз
раст флоры А. Н. Криштофовнч определял как альб-сеноманскип, 
В. А. Зимин считал его баррем-аптским. Позднее В. Ф. Б е л ы й в 1977 г. 
о б н а р у ж и л в углистых сланцах остатки, сходные с Raphaelia diamensis 
S е \v., Cladophlebis aff. aldamnsis V а с h г., Cladophlebis serrulaia 
S a m у 1., и на этом основании отнес свиту к поздней юре. З а л е г а ю щ а я 
ниже момолтыкнчская свита сложена б а з а л ь т а м и , андезито-базальтами , 
их туфами и туфобрекчиями. Д о упомянутых находок В. Ф. Белого она 

считалась нижнемеловой и включалась в состав Охотско-Чукотского 
вулканогенного пояса. Теперь ее условно относят т а к ж е к поздней юре. 

Вулканогенные толщи раннемелового возраста либо согласно зале
гают на молассондных. либо с резким угловым несогласием перекрыва
ют складчатый комплекс мезозоид. Они представлены преимущественно 
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б а з а л ь т а м и , андезито-базальтами , андезитами, их туфо- и лавобрекчия-
ми с отдельными горизонтами туфогенно-осадочных пород и эффузивов 
кислого состава, приуроченных к верхам разреза . Вулканогенные тол
щи разделены на ряд свит, возраст которых определяется по остаткам 
ф л о р ы . 

Учуликанская и ульбериканская свиты (Охотский район) содержат 
неокомскую флору (Умитбаев , 1983), н а р а у л и п с к а я свита ( М а г а д а н 
ский район) датирована поздним альбом—ранним сеноманом (В. Ф. Бе
лый , 1977 г.) , а неразделенные базальт -андезитовые толщи п-ова Тай-
гонос — апт-альбом (Некрасов , 1976). На остальной территории воз
раст раннемеловых вулканитов основного и среднего состава флористи
чески не обоснован. 

Стратиграфически выше них обычно с угловым несогласием зале
гает толща эффузивных пород кислого состава мощностью 500—700 м 
(магейская , амкинская , тунманонская , хольчанская , в а р х а л а м с к а я и 
другие свиты) . В ней преобладают т у ф о л а з ы , кластолавы и туфы даци
тов и липарито-дацитов , реже липаритов . Присутствуют т а к ж е и раз
личные туфогенно-осадочные породы, которые обычно выделяются в го
ризонты или подсвиты, мощностью до 300 м, а в бассейне р. Армани — 
обособляются в 1000-метровую арманскую свиту. 

На основании многочисленных находок растительных остатков, сре
д и которых совместно встречены мезофитные (Podozamites, Czekanow-
skia и др.) и кайнофитные (Quereuxia) формы, д л я большинства свит 
принят альб-сеноманский возраст; не исключено, однако, что форми
рование их п р о д о л ж а л о с ь и в туроне. 

Выше толщи кислых эффузивов , а иногда з а м е щ а я их локально , 
развиты двупироксеновые андезито-базальты, ба зальты , андезиты, тра-
хиандезиты и т р а х и б а з а л ь т ы , мощностью до 800 м (хетанинская , улын-
ская , т а в а т у м с к а я свиты и др . ) . Н а б л ю д а ю щ е е с я в р а з р е з а х переслаи
вание эффузивов кислого и основного состава позволяет предполагать 
их примерную одновозрастность . Остатки флоры в андезито-базальтах 
найдены лишь в одном разрезе по р. Уенма, притоку р. Ульи. По пре
о б л а д а н и ю широколиственных форм А. Ф. Е ф и м о в а отнесла эту толщу 
к позднему сеноману—турону. 

В ы ш е разрез представлен толщей липаритов , липарито-дацитов , 
трахилипаритов , трахитов, их туфо- и кластолав с горизонтами витро-
фиров, которые являются в известной мере маркирующими (уракская , 
ольская , х а й ч а н с к а я и другие с в и т ы ) . Иногда отмечаются м а л о м о щ н ы е 
прослои туфопесчаников, туфоалевролитов и углистых сланцев. Толща 
с л а г а е т серию изолированных вулканических структур поперечником 
в 20—50 км и достигает мощности 600—700 м, быстро выклиниваясь за 
пределами этих структур. 

Р а с с м а т р и в а е м у ю толщу д а л е к о не всегда можно обоснованно от
делить от н и ж е л е ж а щ и х липарито-дацитовых пород. Однако в ряде 
•случаев в липарит-трахилипаритовых свитах собраны такие формы, как 
Metasequoia disticha ( H e e r ) M i k i , Thuja cretacea ( H e e r ) N e w b . . 
Rulac querciformis H о 1 1. и др., позволяющие говорить о позднетурон-
сенонском их возрасте . 

Венчают разрез вулканогенных образований базальты и андезито-
базальты кайнотипного облика, оливин-двупироксеновые, часто минда-
лекаменные и с о д е р ж а щ и е великолепные жеоды агатов, аметистов и 
д р у г и х минералов (хакаринская , мыгдыкитская и другие свиты) . Б а -
з а л ь т о и д ы развиты локально и имеют мощность до 1000 м. Одни иссле
д о в а т е л и относят их к мелу, другие считают палеогеновыми. 

В пределах Северного Приохотья меловые образования представ
лены сложной серией морских и континентальных терригенных и вулка
ногенных пород, образующих как крупные, так и сравительно неболь
шие линзовидные тела, з а м е щ а ю щ и е друг друга по л а т е р а л и и по вер
тикали . И з - з а недостаточного палеонтологического обоснования боль
шинства местных стратиграфических подразделений их корреляция и 
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возраст определяются в значительной мере условно и требуют д а л ь н е й 
шего изучения. 

К А М Ч А Т К А 

На К а м ч а т к е меловые отложения распространены достаточно ши
роко. Они представлены 2000—8000-метровой толщей терригенных,. 
кремнисто-вулканогенных и вулканогенных пород, нередко связанных: 
м е ж д у собой постепенными переходами. Н а и б о л е е полным я в л я е т с я 
разрез по побережью Охотского моря, вблизи мыса Омгон, где о б н а ж а 
ются апт-альбскне и альб-нижнесенонские породы, но и здесь из-за 
обилия тектонических нарушений и небольших интрузий диоритов д е 
тальное изучение разреза весьма затруднено. 

Первые сведения о наличии здесь отложений меловой системы от
носятся к концу прошлого века. Значительно более полные данные по
лучены в начале 40-х гг., когда на К а м ч а т к е были начаты поиски неф
ти. Б о л ь ш о й в к л а д в изучение мела внесли Б . Ф. Д ь я к о в и М. Ф. Д в а л и , 
а т а к ж е М. В. Микулич, Г. М. Власов , з а н и м а в ш и е с я поисками угля я 
геологической съемкой. На основе их исследований впервые была раз 
работана схема стратиграфии верхнего мела, почти не п р е т е р п е в ш а я 
изменений до настоящего времени. 

Н а ч и н а я с 1950 г. работами Г. П. Сингаевского, А. М. Садреева, . 
П. А. Коваля , И. А. Сидорчука , И. Ф. Мороза , А. Ф. Марченко , 
В. К. Р о т м а н а , Ю. Г. Миролюбива , Н. М. М а р к и н а , Ю. С. Воронкова , 
Л . И . Дейструковой и д р . уточнены состав и строение ранее выделен
ных стратиграфических подразделений, пополнены сборы остатков ж и 
вотных и растений, выявлены ранее неизвестные части мелового раз 
реза . В а ж н ы й в к л а д в изучение стратиграфии мела внесли В. Н. Ве
рещагин, Н. С. Воронец, М. А. Пергамент , Ю. Г. Миролюбов , М. О. Б о р -
сук, А. Ф. Е фимова , Т. Н. Б а й к о в с к а я и Б . М. Штемпель . 

н и ж н и й ОТДЕЛ 

Фаунистически обоснованные нижнемеловые отложения известны 
только в З а п а д н о й прибрежной части Камчатки , в Омгонском хребте 
(южнее мыса Омгон) и на мысе Хайрюзовом. В районе мыса Омгон 
они представлены аббатской свитой, видимой мощностью около 500 м. 
Внизу (430 м) з а л е г а ю т д и а б а з ы и п о р ф и р и т а , в верхней части чере
дующиеся с пластами и прослоями туфов, туфобрекчий и яшмовидных 
пород. Выше следует пачка переслаивания плотных алевритовых туфов , 
мелкозернистых песчаников и алевролитов с конкрециями известково-
кремнистого состава (70 м ) , в которых найдены АисеШпа kryshtofo-
vitschi V e r . , A. kamtschatica Y e г., известные из апт-альбских отло
жений Северо-Востока С С С Р . Южнее , на мысе Хайрюзовом в 1966 г. 
Ю. С. Воронков в толще алевролитов с мергелистыми конкрециями об
н а р у ж и л остатки аммонитов Cleoniceras sp . и Gaudryceras sp. ; первый 
из них характерен д л я альбского яруса . 

В П а л а н с к о м районе т а к ж е распространены вулканогенные образо
вания , которые, вероятно, я в л я ю т с я стратиграфическими а н а л о г а м и 
нижней пачки аббатской свиты. В юго-западной части Срединного хреб
та по положению в разрезе к нижнему мелу может быть отнесена ква-
хонская свита (1000—1500 м ) , состоящая из порфиритов, их туфов и 
аспидных сланцев. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

В Омгонском хребте, ю ж н е е мыса Омгон, на породах аббатской 
свиты несогласно залегает тальничная свита мощностью до 1000— 
1500 м. Контакт их н а б л ю д а е т с я у мыса Аббат , где плотные алевроли
ты аббатской свиты покрываются конгломератами (15—20 м ) , г а л ь к а 
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которых в значительной степени состоит из эффузивных порол нижнего 
мела и переотложенных конкреций. Более полно, но без б а з а л ь н ы х 
слоев тальничная свита обнажена по берегу м е ж д у мысами Омгон и 
Б а б у ш к и н а . В ее составе преобладают аргиллиты, алевролиты и пачки 
ритмичного переслаивания их с мелкозернистыми песчаниками. Орга
нические остатки из этих отложений представлены следующими в а ж 
ными в стратиграфическом отношении видами: Neogastropliles cf. ате-
ricanus C o b b , et R e e s., Turrilites costatus L a m., Inoceramus cf. ang
licus W o o d s , / . aff. tenulstrlatus N a g . et M a t s., / . cf. tenuis M a n t., 
/ . aff. crippsi M a n t , / . nipponicus N a g. et M a t s., определяющими 
альб-сеноманский возраст . Фаунистически подтвержденных аналогов 
тальничной свиты в других районах Камчатки не установлено, вероят
но, ей соответствуют низы лесновской свиты, сложенные глинистыми 
породами. 

Выше, по-видимому трансгрессивно, залегает м а й н а ч с к а я свита, в 
составе которой преобладают песчаники, иногда с пропластками камен
ного угля и остатками растений. В основании ее имеется пачка б а з а л ь 
ных конгломератов мощностью 30 м. 

Д л я этой свиты характерно увеличение грубозернистости осадков 
в юго-западном направлении. В а ж н о е значение имеют находки в ней: 
Otoscaphites (Hyposcaphltes) matsumotoi Т a n a b., Inoceramus cf. la
marcki P a r k . , / . cf. lobatus G о 1 d L, /. cf. naumanni Y o k . , / . aff. te
nulstrlatus N a g. et M a t s., / . cf. teshioensis N a g. et M a t s., а т а к ж е 
Asplenium dicksonianum H e e r , Proiophyllocladus polymors (L e s q.) 
B e r r y , Cephalotaxopsis heterophylla H о 1 1 i с k, Platanus aceroldes 
G o e p p . , P. marglnata ( L e s q . ) H e e r , Ginkgo adiantoides ( U n g . ) 
H e e r . Их присутствие у к а з ы в а е т на турон-раннесенонский возраст 
свиты. Перекрывается свита, о б щ а я мощность которой достигает 500 — 
800 м, палеогеновыми конгломератами, з а л е г а ю щ и м и с глубоким раз 
мывом на разных горизонтах мела. 

Кроме Омгонского хребта майначская свита, по-видимому, доволь
но широко распространена и на хр. Морошечном, где в песчаниках 
найдены остатки Inoceramus cf. teshioensis N a g. et M a t s. 

Лесновская свита, выделенная в бассейне р. Лесной, широко рас
пространена по всей К а м ч а т к е ; ее аналоги установлены в хребтах Сре
динном, Валагинском и др . В состав свиты входят иногда ритмично 
переслаивающиеся филлитизированные аргиллиты, алевролиты и пес
чаники, общей мощностью до 3000 м. В бассейнах рек Лесной, Т а м л а т е 
и др . в низах свиты п р е о б л а д а ю т глинистые породы, что позволяет 
сопоставлять их с альб-сеноманскими слоями Омгонского хребта. Верх
няя ее часть, вероятно, соответствует турон-сантону, так к а к выше со
гласно залегает ирунейская свита к а м п а н а . Таким образом, возраст 
лесновской свиты условно определяется как позднемеловой, докампан-
ский. 

И з меловых отложений ирунейская свита распространена на Кам
чатке наиболее широко. По своим литологическим особенностям и иско
паемым остаткам она легко узнается и является хорошим стратигра
фическим репером. В нижней части свиты М. Ф. Д в а л и выделил па-
ланский горизонт, сложенный кремнистыми и кремнисто-туфогеннымн 
породами. Н. Е. Калинникова (1968 г.) у к а з ы в а е т на присутствие в 
этих породах на берегу Охотского моря к северу от устья р. П а л а н ы 
массовых скоплений остатков Inoceramus ex gr . schimdti M i с h. и P a -
te l l idae . 

Среднюю часть ирунейской свиты составляют базальты , переслаи
вающиеся с кремнистыми сланцами, мощностью 700—800 м. В верхней 
ее части (500—600 м) чередуются кремнистые сланцы и вулканогенно-
осадочные породы. В Хайрюзовском районе и в южной части Средин
ного хребта различаются две фации ирунейской свиты: кремнистая и 
более мощная кремннсто-туфо-эффузивная . Наибольшей мощности 
(свыше 3500 м) свита достигает на севере Камчатки , в бассейне р. Бе -
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лой. Кампанский возраст ее подтверждается находками Inoceramus 
schmidti M i c h . , / . sachalinensis S о k., / . cf. orientalis S о k., Pa t e l l i dae . 

Обычно на ирунейской свите с глубоким размывом залегают па
леогеновые и неогеновые отложения , но в отдельных районах Камчат
ки известны и более молодые меловые образования . К ним относятся 
кирганикская свита Срединного хребта , х а й р ю з о в с к а я и усть-палан-
ская свиты З а п а д н о й Камчатки и некоторые другие толщи. П е р в а я 
из них сложена главным образом щелочными б а з а л ь т а м и и вулкано-
генно-осадочными породами общей мощностью до 2600 м. В. К- Рот-
маном в средней части кирганикской свиты собраны Ligodium kaulfus-
sii H e e r , Metasequoia disticha ( H e e r ) M i k i, Corylus yelisejevii 
К г у s h t и др., свидетельствующие, по заключению В. М. Ш т е м п е л я 
и М. О. Борсук , о сенон-датском возрасте *. Хайрюзовская и усть-палан-
ская свиты т а к ж е образованы главным образом л а в а м и и вулканоген-
но-осадочными породами. Органических остатков, по которым можно 
судить о их возрасте , не найдено. Установлено, что отложения усть-
паланской свиты начинаются б а з а л ь н ы м и конгломератами и залегают 
на ирунейских отложениях с размывом. Мощность этих существенно 
вулканогенных т о л щ около 1500 м. 

Н а севере Камчатки самые молодые из меловых отложений пред
ставлены тремя толщами общей мощностью около 2500 м, н и ж н я я и 
верхняя из них состоят преимущественно из терригенных толщ, а сред
няя — из вулканогенных. В верхней толще найдены остатки Inoceramus 
cf. shikotanensis N a g. et M a t s., у к а з ы в а ю щ и е на маастрихтский воз
раст в м е щ а ю щ и х пород. 

В восточной части Камчатки меловые отложения изучены недо
статочно. Здесь по литологическим признакам и положению в разрезе 
выделяются возможные аналоги лесновской, ирунейской и кирганик
ской свит. В хребтах Кумроч, Тумрок и на севере Валагинского хребта 
меловой разрез з а в е р ш а е т х а р а к т е р н а я ф л и ш о и д н а я толща дроздов-
ской свиты. В ней М. Я. Серовой (1970 г.) выделена зона Rzehak ina 
ep igona позднекампанского-датского возраста . 

А Н А Д Ы Р С К О - К О Р Я К С К А Я О Б Л А С Т Ь 

А н а д ы р с к о - К о р я к с к а я область представляет часть территории Се
веро-востока С С С Р , в которую входят бассейны рек Пенжина и Ана
дырь и Корякское нагорье. Меловые отложения здесь широко распро
странены и в значительной степени определяют геологическое строение 
региона. Р а з р е з ы их вскрываются в морских береговых обрывах (Пен-
ж н н с к а я губа, Берингово море ) , в берегах многочисленных рек. по ска
листым гребням хребтов и отрогам гор. 

Меловые породы представлены преимущественно морскими террп-
генными и, в меньшей степени, кремнисто-вулканогенными образова
ниями. Подчиненную роль играют континентальные угленосные и вул
каногенные отложения . 

Выходы нижнего мела приурочены к центральным частям поднятий 
в Пенжинском к р я ж е , Мапнских горах, хр. Пекульней, в центре и на 
северо-востоке Корякского нагорья . Непрерывные разрезы известны 
лишь на северо-восточном побережье Пенжинской губы и в северо
восточной части Корякского нагорья ; в большинстве ж е районов на ту 
или иную часть интервала от готерива до апта приходится перерыв. 
Верхнемеловые отложения слагают крылья антиклинальных структур 
или совместно с палеогеном выполняют прогибы. Р а з р е з ы их характе 
ризуются большей полнотой, незначительные перерывы наблюдаются 
местами в верхах верхнего альба , в основании коньяка , примерно в се
редине к а м п а н а и под Маастрихтом. 

* В последнее время появились данные о маастрихтском возрасте кирганикской 
свиты. 
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Д л я Анадырско-Корякской области в целом р а з р а б о т а н о местное 
'биостратнграфическое расчленение на слои и зоны, которое использу
ется д л я корреляции, как внутри региона, так и за его пределами . Оно 
о т р а ж е н о на прилагаемых схемах. 

Н а ч а л о изучения стратиграфии мела этого региона положено ра
ботами П. И. Полевого, проводившего в 1912—1913 гг. исследования 
в бассейнах рек А н а д ы р ь и Великая . Позднее , в 30-х и 40-х гг., изуче
нием меловых отложении занимались М. И. Бушуев , М. Ф. Д в а л и , 
Б . Ф. Д ь я к о в , Б. Н. Елисеев, Н. М. Маркин . И. Г. Николаев , Б . В . Хва
тов и др . Интенсивное накопление материалов по стратиграфии мела 
началось в 50-х гг. при проведении геологического картирования . Боль
шой в к л а д внесли Л . А. Анкудинов, Ю. Б . Гладенков , В. А. З а х а р о в , 
Г. Г. Кайгородцев , В. Г. К а л ь я н о в . Г. А. Кибанов , В. Г. Куприенко. 
Б . sB. Лопатин , А. А. Мануйлов , Э. Б . Невретдинов , Л . И . Середа , 
Б . Д . Трунов, а т а к ж е Г. П. Авдейко, О. П. Дундо , И . М. Мигович, 
М. А. Пергамент . В . П. Похналайнен , П. М. Р у с а к о в , Т. В. Тарасенко , 
Г. П. Терехова , В. А. Титов и др . В а ж н у ю роль в познании стратигра
фии меловых т о л щ сыграли работы В. П . Бодылевского , Н. Д . Васи
левской, В . А. В а х р а м е е в а , В. Н. Верещагина , Н. С. Воронец, А. Ф. Ефи
мовой, А. Н. Криштофовича , изучавших собранные палеонтологические 
коллекции. 

н и ж н и й ОТДЕЛ 

Н а и б о л е е полные разрезы нижнего мела известны на северо-вос
точном побережье Пенжинскон губы, в бассейне р. Таловка . Они опи
саны в работах Г. П. Авдейко (1968) , В . Н. Верещагина и А. Ф. Ми
хайлова (1958 г.) , В. В. И в а н о в а и В . П. Похиалайнена (1973) . 
М. А. Пергамента (1985) . В. П. Похиалайнена (1970 г . ) . В сводном 
р а з р е з е выделяется шесть согласно з а л е г а ю щ и х свит (табл . 5 ) . Н и ж н я я 
из них — кингпвеемская (700—1000 м) сложена д и а б а з а м и , спнлитами, 
я ш м а м и , туфами основного состава , туфопесчаниками, известняками, 
в которых обнаружены Buchia sp. и скелеты радиолярий . Она подсти
лает или ф а ц и а л ь н о з а м е щ а е т терригенные отложения с остатками бер-
риасских бухий, поэтому возраст ее принимается берриасскнм. Харак
тер соотношений с н и ж е л е ж а щ и м и породами не выяснен. 

С л е д у ю щ а я мялекасынская свита (1200 м) состоит из туфопесча-
ников, алевролитов , туфов основного состава, редких пластов туфо-
брекчнй, кремнистых пород и спилитов с х а р а к т е р н ы м и для в а л а н ж и н а 
Buchia keyserlingi T r a u t s c h . , В. cf. crassicollis K e y s . , В. cf. unci
toides P a v 1., B. cf. inflata L a h., B. cf. bulloldes L a h., B. sublaevis 
К e у s., Inoceramus cf. murgalensis P о с h. Она покрывается полимик-
товымн песчаниками, туфопесчаниками, туфоалевролитами , туфами и 
туфобрекчнями б а з а л ь т о в тылакрыльской свиты (550—2300 м ) . В них 
заключены остатки фауны, у к а з ы в а ю щ е й на готеривский (возможно и 
раннебарремский) возраст : Inoceramus colonicus A n d e r s . , / . ex gr . 
aucella T r a u t s c h . , Simbirskiies speetonensis Y о u n g et В i r d, 5 . cf. 
umbonatus L a h., 5 . cf. decheni R o e m . , Cyllndroteuthis (Arctoteuthis) 
cf. subporrectus В о d у 1. 

Л е ж а щ а я выше к а р м а л и в а я м с к а я свита (700—900 м) туфобрек-
чий, андезитов, туфопесчаников. кремнисто-глинистых сланцев и алев
ролитов с Aucellina caucasica B u c h , A. aptiensls O r b . , Eotetragonites 
jacobi К i 1., Aconeceras sp. , Crloceratltes (Hoplocrioceras) sp., Pedloce-
ras sp . относится к баррему—апту . 

Апту—альбу соответствует тпхореченская свита (1300—2200 м ) , об
р а з о в а н н а я аргиллитами , алевролитами, песчаниками, туфопесчаниками 
и туфоконгломератами с Aucellina aptiensls O r b . , A. caucasica B u c h , 
Inoceramus ex gr . neocomiensls О r b., Tetragonites aff. duvalianus О r b., 
Toxoceratoides sp. , Tropaeum ? sp. , Sonneratia sp . 



З а к а н ч и в а е т с я разрез нижнего мела аргиллитами, алевролитами и 
песчаниками кедровской свиты (3200—3500 м ) , з а к л ю ч а ю щ и м и р я д ха
рактерных для альба видов: Inoceramus anglicus W o o d s , Anagaudry-
ceras aurarium A n d e r s . , Tetragonites timotheanus P i с t., Grantziceras 
affine W h i t , Freboldiceras singulare I m 1 a y, Cleoniceras sablei I m-
1 a y, Marshallites columbianus M c L e a r n , Proplacenticeras (?) sp . 

На п-ове Тайгонос нижнемеловые отложения (Некрасов , 1976) от
личаются сильной фациальной изменчивостью. На побережье Гижигин-
ской и Внутренней губы, в бассейне рек Имповеем, Вавачун, Кычувэве-
ем к берриасу и в а л а н ж и н у условно отнесены вавачунская (1200— 
1800 м) и теланская (1800—3500 м) свиты, сложенные риолитами, ан
дезитами и их туфами . Н и ж н я я в а в а ч у н с к а я свита согласно залегает 
на волжских слоях. В бассейне р. Нейнег берриасским и в а л а н ж н н с к и м 
отложениям соответствуют песчаники, алевролиты, глинистые сланцы, 
кремнистые алевролиты, туфы основного состава (1500 м) с остатками 
Buchia ex gr. lahuseni P a v 1., B. ex gr. volgensis L a h., B. cf. inflata 
L a h., B. ex gr. keyserlingi T r a u t s с h., B. crassicollis K e y s . 

Н а мысе Поворотном и в междуречье Витаетгли и Поворотного 
берриас представлен кремнисто-вулканогенными образованиями кинги-
веемской свиты, а в а л а н ж и н — конгломератами, песчаниками, алевро
литами мялекасынской свиты; с у м м а р н а я мощность свит достигает 
здесь 5000 м. К готериву, (и, возможно, к низам б а р р е м а ) в бассейнах 
рек Имповеем, Кенгевеем и Ван-Уонявоям относится вануонская свита 
(1500—1700 м) , сложенная песчаниками, туфопесчаниками, туфами ос
новного и среднего состава с прослоями алевролитов и глинистых слан
цев, в которых обнаружены Inoceramus paraketzovi Е f i т . , Hertleinites 
sp., Cylindroteuthis sp. На юго-восточном побережье полуострова готе-
рив ( т ы л а к р ы л ь с к а я свита) представлен песчаниками, алевролитами , 
глинистыми и кремнистыми сланцами, гравелитами и конгломератами 
мощностью до 1200 м, с остатками иноцерамов и аммонитов плохой со-
храности. К баррему (? ) , апту и альбу отнесены континентальные от
ложения рябинкинской свиты, распространенные на западном побе
режье Внутренней губы и в бассейнах рек Ван-Уонявоям, Имповеем и 
Кенгевеем. Это песчаники, гравелиты, песчано-глинистые сланцы, алев
ролиты, углисто-глинистые сланцы, пласты каменных углей, б а з а л ь т ы , 
андезиты, дациты и их туфы с растительными остатками Arctopteris cf. 
rarinervis S a m у 1., Onychiopsis elongata ( G e i l . ) Y o k . , Coniopteris 
nympharum ( H e e r ) V а с h г., Phoenicopsis speciosa H e e r , Elatocladus 
manchurica (Y о k.) J a b . и др. Мощность свиты от 400 до 4000 м. 

В бассейне верхнего течения р. П е н ж и н а в состав берриаса вхо
дят песчаники, алевролиты и известняки (400 м) с остатками Buchia 
volgensis L a h., В. cf. okensis P a v 1., B. cf. terebratuloides L a h., B. 
fischeriana O r b . Выше согласно залегают в а л а н ж и н с к и е песчаники 
(800 м) и алевролиты с Buchia cf. bulloides L a h., B. keyserlingi T г a -
u t s c h . , B. cf. sibirica S о k. Они т а к ж е согласно покрываются б а з а л ь 
тами, андезито-базальтами , туфами кислого состава с подчиненным ко
личеством алевролитов , песчаников и конгломератов усовской свиты 
(3500 м ) , с о д е р ж а щ и м и остатки Inoceramus cf. paraketzovi Е f i т . , / . 
ex gr. colonicus A n d e r s . , Simbirskites latumbonatus P о с h. et T e r. 
Эти ВИДЫ у к а з ы в а ю т на готернвский и раннебарремский (?) возраст . 
В ы ш е располагается 300-метровая толща песчаников и алевролитов с 
Cucullaea cf. glabra P a r k., Arctica cf. lipidiana M с L e a r n , Pleuro-
mya aff. kelleri I m 1 a y, Panope cf. elongatissima M с L e a r n , предпо
ложительно относящаяся к апту и частично к альбу (? ) . 

В среднем течении р. А н а д ы р ь — бассейны рек Гребенка, Т р а в к а , 
Б ы с т р а я , Н а к и п н а я (И. П. Васецкий, 1963 г.; Белый, 1969; В. П. По-
хиалайнен, 1978 г.) — берриас представлен туфопесчаниками, туфоалев 
ролитами, туффитами с прослоями туфов основного и кислого' состава, 
и туфогравелитов (300—350 м) с остатками Buchia volgensis L a h., 
В. okensis P a y 1., В. lahuseni P a v 1., B. krotovi P a v 1, B. terebratuloi-
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Аиавыреко Корякской области Таблица 5 
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des L a h., Inoceramus mandibulaformis P о с h. Выше согласно залега
ют в а л а н ж и н с к и е отложения (800—1200 м) такого ж е литологического 
состава с Buchia keyserlingi Т г a u t s с h., В. bulloides L a h., B. inflata 
L a h., B. piriformis L a h., B. uncitoides P a y 1., B. crassa P a v I., B. 
crassicollis K e y s.. B. sublaevis K e y s„ Inoceramus proconcentricus 
P о с h., /. neocomiensis О r b., Lytoceras cf. saturnale A n d e r s . Готе-
ривскне и нижнебарремские (?) туфопесчаники, туфоалевролиты, туф-
фиты, туфы, туфобрекчин и л а в ы андезитов и андезитобазальтов (700 — 
800 м) содержат : Inoceramus ex gr. paraketzovi E f i m., Simbirskiies 
speetonensis Y o u n g et В i r d., Hertleiniles aguila A n d e r s., Cylin-
droteuthis (Arctoteuthis) aff. subporrecta В о d у 1. Предположительно 
барремскин возраст имеет в ы ш е л е ж а щ а я толща песчаников (200— 
300 м) с линзами гравелитов и конгломератов с остатками двустворок. 

В Пенжинском к р я ж е — Понтонейские горы, бассейн р. Майн 
(К- В. П а р а к е ц о в и др., 1974 г.) — берриасские отложения (200— 
700 м ) , согласно з а л е г а ю щ и е на верхней юре, представлены туфогенны-
ми алевролитами и песчаниками, туфами и туффитами среднего и ос
новного состава; в Понтоненских горах присутствуют т а к ж е туфограве-
литы и туфоконгломераты. Эти породы содержат остатки Euthymiceras 
sp., Buchia okensis P a v 1., B. volgensis L a h., B. fischeriana О r b., B. 
terebratuloides L a h., B. tenuicollis P a v 1., B. lahuseni P a v 1., B. ja-
sikovi P a v 1., B. keyserlingi T r a u t s с h. 

Т а к ж е согласно л е ж а щ и е выше о т т о ж е н и я в а л а н ж и н а ( 4 0 0 — 
850 м) состоят из чередующихся песчаников и алевролитов с прослоя
ми туфобрекчий и туфов андезитов. Они охарактеризованы остатками 
Buchia keyserlingi t г a u t s с h.. В. uncitoides P a v 1., B. unschensis 
P a v 1., B. cf. robusta P a v I., B. inflata L a h., B. sibirica S о k., B. cras
sa P a v 1., B. crassicollis К e у s., B. sublaevis К e у s., B. bulloides L a h. 

Готеривские (возможно, и нижнебарремские) слои мощностью 
250—270 м, развитые лишь в бассейне р. Майн , имеют аналогичный ли-
толсгпческпй состав и содержат остатки Simbirskites sp. indet. , Holli-
siles sp. indet. , Inoceramus ex gr. paraketzovi E f i m., /. colonicus A n-
d e r s. 

Альбские отложения (200—1200 м) , с угловым несогласием и с 
конгломератами в основании перекрывающие в а л а н ж и н в Понтонейскпх 
горах и готерив в бассейне р. Майн, состоят из песчаников и алевро
литов; в последнем районе присутствуют т а к ж е туфопесчаники, туф-
фиты и туфы среднего состава. В них встречены: Kennikottia bifurcaia 
I m 1 а у, Brewericeras hulenense A n d e r s . , Arcthoplites talkeetnanus 
I m 1 a y, Cleoniceras dubium I. M i с h. et T e г., С. aff. perezianus W h i t.. 
Grantziceras glabrum W h i t . , Inoceramus anglicus W o o d s , / . cf. sul-
catus P a r k . , /. dunveganensis aiensis Z о п., АисеШпа ex gr. caucasi
ca В u с h. 

Сходное строение имеет нижний мел на левобережье р. А н а д ы р ь в 
междуречье Ч и н е й в е е м — Б е л а я . 

В хребте Пекульней берриас и в а л а н ж и н входят в состав нерасчле-
ненной толщи в о л ж с к о - в а л а н ж и н с к и х террпгенных и вулканогенных по
род мощностью 2250—2500 м. Н а западном склоне хребта они объеди
нены в мутновскую свиту, а в центральной его части — в пекульнейве-
емскую свиту, с о д е р ж а щ у ю т а к ж е яшмы и радиоляриты. В террпгенных 
породах нижнего мела обнаружены остатки Buchia ex gr. okensis 
P a v 1., B. fischeriana О r b., B. lahuseni P a v 1., B. terebratuloides L a h., 
B. uncitoides P a v 1., B. keyserlingi T r a u t s c h . , B. inflata L a h., B. 
bulloides L a h., B. crassicollis K e y s . , B. weerthi P a v l . , B. crassa 
P a v 1., B. sublaevis K e y s . 

Готеривские отложения (1000—2000 м) известны лишь в централь
ной части хребта . Они согласно перекрывают в а л а н ж и н с к и е породы и 
состоят из конгломератов , песчаников и алевролитов с Biasaloceras sp. , 
Inoceramus colonicus A n d e r s , и с рострами белемнитов. В бассейнах 
рек Сев. Пекульнейвеем. Веснованная , К р у ж и л и х а к этому ярусу отне-

142 



сены л а в ы и туфы различного состава, туфоконгломераты, песчаники, 
алевролиты и я ш м ы , в которых найден Simbirskites sp. 

Аптские отложения (400—450 м) развиты лишь в ю ж н ы х отрогах 
хребта и на восточных его склонах, где с угловым несогласием зале
гают на пекульнейвеемской свите. Они сложены песчаниками и алевро
л и т а м и с линзами гравелитов и конгломератов , с о д е р ж а щ и м и остатки 
Aspinoceras kajgorodzevi V е г., Aucellina aptiensls O r b . , A. pekulne-
j ens Is V e r. 

З а л е г а ю щ и е согласно или с незначительным размывом отложения 
альбского яруса представлены конгломератами, песчаниками и алевро
л и т а м и (1500—1600 м) с остатками ф а у н ы : Aucellina cf. aptiensls O r b . , 
A. ex gr . caucasica B u c h , Inoceramus anglicus \V о о d s, Leconteites 
deansi W h i t . , Kennikottia bifurcata I m 1 a y, Brewericeras hulenense 
A n d e r s . , Freboldlceras slngulare I m 1 a y, Arcthoplites talkeetnanus 
I m 1 а у. В северо-западных отрогах Пекульнейского хребта (р. Н и ж 
ний Тыльпэгыргын) нерасчлененные апт-альбские породы образуют тол
щу (1700 м) андезитов и б а з а л ь т о в с прослоями туффитов , песчаников 
и алевролитов , в которых найдены Aucellina cf. aptiensis O r b . Эта тол
щ а с угловым несогласием залегает на волжско-валанжинских отложе
ниях и раннемеловых интрузивах. 

М е ж д у реками Танюрер и К а н ч а л а н берриас и в а л а н ж и н , по дан
ным М. В. Филимонова , сложены песчаниками, алевролитами, углисто-
глинистыми сланцами, покровами базальтов , андезитов и дацитов 
(1750—1800 м) с Buchia cf. jasikovl P a v l , В. volgensis L a h., B. vi-
singensis S о k., B. keyserlingi T r a u t s c h . , B. inflata L a h., B. cras-
sicollls K e y s . К апту—альбу здесь условно отнесена толща базальтов , 
андезитов и их туфов мощностью 200 м. 

В хребте Золотом, по мнению В. Д . Кичанова , в о л ж с к о - в а л а н ж и н -
ский возраст могут иметь метаморфические породы, готеривский — ле
ж а щ и е в ы ш е а р г и л л и т ы , алевролиты и песчаники (1700 м) с обломками 
призматического слоя раковин иноцерамов и Scalpellum sp. Апту и аль
бу предположительно соответствует толща переслаивающихся песчани
ков, гравелитов , алевролитов и конгломератов , которые по простиранию 
з а м е щ а ю т с я андезитами, андезито -базальтами и их туфами . 

В хребте Р а р ы т к и н и в бассейне среднего течения р. Великой 
(К. В . П а р а к е ц о в и др. . 1974 г.: Д у н д о , 1961, 1965) известны лишь апт-
альбские отложения , выделенные в тамватнэйскую свиту (2000—2700 м ) . 
Она состоит из ритмичного переслаивания песчаников, алевролитов и 
аргиллитов , прослоев конгломератов , глинистых известняков и кислых 
туфов, з а к л ю ч а ю щ и х остатки Cleoniceras sp., Inoceramus anglicus 
W о о d s и др. 

Н а северо-востоке Корякского нагорья нижнемеловые отложения 
распространены в районах бухты Угольной, губы Гаврила , оз. Пекуль
нейского и в хр. Кэнкэрен. Наиболее полные разрезы известны в бас
сейнах рек Пика и М е ж е в а я . 

С а м ы е низы мела входят в состав кимеридж-валанжинской пекуль-
нейской свиты (1200—2000 м ) . сложенной песчаниками и алевролитами 
с подчиненным количеством туфопесчаников. туфов основного и сред
него состава. В этих породах найдены: Buchia mosquensis B u c h , В. cf. 
rugosa F i s с h.. B. okensis P a v l . , B. volgensis L a h., B. lahusenl 
P a v l . , B. fischeriana O r b . . B. terebratuloldes L a h . , B. unschensis 
P a v k, B. keyserlingi T r a u t s с h., B. sibirica S о k., B. uncitoides 
P a v l . , B. inflata L a h., B. bulloldes L a h., B. crassa P a v l . , B. cras-
slcollis K e y s., B. sublaevis К e у s. 

Кэнкэрэнская (1200—2300 м) свита песчаников, алевролитов , туф
фитов и туфов от основного до кислого состава охарактеризована ос
татками: Inoceramus paraketzovi Е f i т . , I. colonlcus A n d e r s . , Cylln
droteuthis (Arctoteuthis) cf. subporrecta В о d у 1. Она согласно залегает 
на пекульнейской свите и. скорее всего, имеет готерив-барремский воз
раст. 
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Согласно п о к р ы в а ю щ а я ее кенвутская свита (1100—1800 м) со
стоит из туфопесчанйков, туфоалевролитов , туффитов и туфов сред 
него состава с остатками, свидетельствующими о ее апт-ранне-альбском 
возрасте : АисеШпа aptiensis O r b . , A. cf. pekulneiensis V e r . , Tropaeum 
(?) kajgorodzevi V e r . , Pedioceras sp. , Moffitites crassus I m 1 a y, Ken-
nikottia bifurcata I m 1 a y. 

Л е ж а щ и е выше без признаков несогласия алевролиты, песчаники 
и туфопесчаники с прослоями туффитов и туфов среднего состава нэй-
кинвеемской свиты (500—2000 м) относятся к альбскому ярусу. На это-
у к а з ы в а ю т находки Inoceramus cf. anglicus W o o d s , Parasilesites cf. 
irregularis I m 1 a y, P. cf. bullatus I m 1 a y. 

В других районах северо-востока Корякского нагорья разрезы ниж
него мела менее полные. 

В центральной части Корякского нагорья , охватывающей о б ш и р 
ную территорию между реками Великая , Хатырка , Научирынай и Вае
ги, Великая , Березовая , Анадырь , нижнемеловые породы имеют крем
нисто-вулканогенный и терригенный состав. Интенсивная дислоцирован-
ность и скудость ископаемых остатков весьма затрудняют расчленение-
и корреляцию их. Тем не менее, разрезы, изученные в верховьях р. Кой-
вэрэлан (междуречье В е л и к а я — Х а т ы р к а ) и в среднем течении р. Вае-
ги (междуречье В а е г и — В е л и к а я — А н а д ы р ь ) д а ю т представление о 
стратиграфической последовательности отложений. 

В верховьях р. Койвэрэлан (О. П.Дундо , 1965, 1974 г.; Терехова, 
Ш м а к и н , 1982) берриас и в а л а н ж и н объединены в койвэрэланскую сви
ту (до 810 м ) , согласно з а л е г а ю щ у ю на верхнеюрской талякаур.хынскон 
толще. Она состоит в нижней и верхней частях из кремнистых пород, 
аргиллитов, известняков, основных эффузивов и их туфов, а в средней 
части — из песчаников и алевролитов . В известняках и кремнистых по
родах заключены остатки Buchia cf. volgensis L a h., B. cf. obliqua 
T u 1 1 b., B. uncitoides P a v l . , B. keyserlingi T r a u t s c h . , B. crassa 
P a v 1., B. crassicollis К e у s., B. cf. sublaevis К e у s. и койвэрэланский 
комплекс радиолярий . 

Готеризские, а возможно, и ниж
небарремские отложения входят 
в состав кангыкаирской свиты 
(2000—3000 м ) , сложенной песчани
ками, алевролитами , аргиллитами, 
основными э ф ф у з и в а м и и туфами . 
В террпгенных породах встречены 
остатки Inoceramus paraketzovi 
Е f i m. и белемнитов. Свита с о г л а с 
но залегает на койвэрэланской и с 
угловым несогласием покрывается 
верхним мелом. 

В среднем течении р. Ваеги поро
ды берриаса и в а л а н ж и н а объ
единены в пекульнейскую свиту 
(1200 м ) , л е ж а щ у ю на верхнем 
триасе и состоящую из песчаников и 
алевролитов с прослоями конгломе
ратов и пачками кремнистых пород 
(рис. 17) . Свита содержит Buchia 
ex gr . fischeriana О r b., В. bulloi
des L a h., В. cf. nuciformis P a v l . , 
B. cf. inflata L a h., B. crassa P a v l . 
Готеривскому ярусу соответствуют 
здесь алевролиты, песчаники и гра-

Р и с . 17. О б н а ж е н и е п о р о д п е к у л ь н е й с к о й сви- ВСТИТЫ (500 м) С реДКИМИ 1пОСеГй-
ты ( в е р х н я я ю р а ? — н и ж н и й м е л ) в бухте „. „ « . .• . , л „ л 

У Г О Л Ь Н О Й rnus ex gr . colonicus A n d e r s . 
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К апту и альбу условно относится толща песчаников и алевролитов -
(800 м ) , не с о д е р ж а щ и х органические остатки. 

В верховьях рек Ваеги, Апукваям , П а х а ч а низы мела не о б н а ж е н ы . 
В и д и м а я часть пекульнейской свиты (около 1000 м) образована алев
ролитами, кремнистыми аргиллитами и песчаниками с валанжинскимтг 
бухиями. 

Выше согласно залегает толща (2500 м) песчаников с подчиненны
ми прослоями алевролитов и единичными пластами кремнистых п о р о д , 
и конгломератов . Возраст ее условно определен как готеривский. 

В Е Р Х Н И Й О Т Д Е Л 

Один из лучших разрезов верхнего мела находится на северо-вос
точном побережье Пенжинской губы (Пергамент , 1965,1966,1971, 1974; 
В. П. Похиалайнен , 1970 г.; Иванов , Похиалайнен , 1973). В основании 
верхнего мела здесь (табл. 6) находится маметчинская свита (1700 м ) , 
сложенная конгломератами, песчаниками, алевролитами и аргиллита
ми. В них заключены фаунистическпе остатки позднеальбского—сено-
манского возраста : Inoceramus dunveganensis М с L e a r n , / . nipponi
cus N a g . et M a t s . , I. pressulus Zon., Anagaudryceras budha F o r b . , . 
Neogastroplltes americanus C o b b , et R e e s . , Turrilltes costatus L a m . 
Маметчинская свита трансгрессивно перекрывает все более древние 
образования . 

Она согласно покрывается пенжинской свитой (1100—1700 м) , со
стоящей из алевролитов , аргиллитов и песчаников с остатками фауны 
турон-коньякского возраста : Inoceramus ex gr. lamarckll P a r k . , / . ex 
gr. labiatus S с h 1 о t h., /. Iburiensis N a g. et M a t s., I. verus P e r g . , 
/. multiformis P e r g . , Scaphites planus Y a b e , Nlpponltes mlrablli* 
Y a b e , Sealarltes venustus Y a b e, Hyphantoceras cf. reusslanum О r b., 
Jimboiceras planulatiforme J i m b o . 

С л е д у ю щ а я быстринская свита (1200—1300 м) сложена песчани
ками и алевролитами с прослоями конгломератов , гравелитов, туфов 
кислого состава, а вверху — с пластами углей. К ее нижней части при
урочены иноцерамы и аммониты, характерные для сантона—низов кам
пана : Inoceramus naumanni Y o k., /. yokoyamai N a g. et M a t s., / . na
gaoi M a t s. et U e d a, Gaudryceras denseplicatum J i m b o , Neopuzosia 
indopaclfica K o s s r a , , Eupachydiscus haradal J i m b o , Anapachydiscus 
naumanni Y o k . ; в верхах встречаются остатки растений. 

В а л и ж г е н с к а я свита (800 м) объединяет угленосные отложения , фа-
циально з а м е щ а ю щ и е морские слон части маметчинской. пенжинской и 
быстринской свит. Она содержит многочисленные растительные остат
ки: Ruffordla magnifolia V а с h г., Asplenium dicksonianum H e e r , Nils
sonia serotlna H e e r , Protophyllocladus polymorphic (L e s q.) B e r r y , . 
Cephalotaxopsis heterophylla H o i k , Metasequoia disticha ( H e e r ) M i 
k i , Thuja creiacea ( H e e r ) N e w b . , Trochodendroides arctica ( H e e r ) 
B e r r y , Pseudoprotophyllum sp., Viburnum cordifollum V a c h r . , Ma-
cellntockla ochotlca V а с h г. и др. 

К Маастрихту относятся песчаники, гравелиты и конгломераты пил-
л а л в а я м с к о й свиты (1300 м ) . з а к л ю ч а ю щ и е остатки устриц, раков, а 
т а к ж е Inoceramus kuslroensis N a g. et М a t s., Pachydiscus neubergicus 
H a u e r, P. japonicus M a t s . Эта свита местами согласно, местами 
трансгрессивно перекрывает все более древние толщи. 

В бассейне среднего течения р. А н а д ы р ь (реки Гребенка, Убиенка, 
Крестовая , Ильвенейвеем) верхнемеловые отложения изучались Л . А . А н -
кудиновым, И. П. Васецким, А. Д . Девятиловой , Э. Б. Невретдиновым 
и Г. Г. Филипповой, Б . Н. Елисеевым, А. П. Преловским, Г. П. Терехо
вой и др . 

В основании разреза здесь залегает кривореченская свита (1500— 
1600 м ) , с угловым несогласием п е р е к р ы в а ю щ а я более древние поро
ды. Она сложена конгломератами, гравелитами и песчаниками с под
чиненным количеством алевролитов . В нижней и средней частях ее со-
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Сопоставление верхнемеловых отложений 
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браны остатки растений Coniopteris grebenkensis Р h 1 1 1 р p., Clado
phlebis frigida ( H e e r ) S e c , Birisia jelisejeuii (К г у s h t.) P h 11 1 1 P p., 
Pseudocycas hyperborea K r v s h t , Nilssonia alaskana H о 11., Sequoia 
reichenbachii (G e i n.) H e e r , Araucarites anadyrensis К г у s h t , Me-
nuspermites seprentrionalis H о 1 1., Platanus embicola V а с h г., Vibur
num anadyrensis K r v s h t . , Magnolia alternans H e e г и др . Н а право-
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Анадыре ко-Корякской области Таблица в 

бережье р. А н а д ы р ь в морских алевролитовых прослоях верхней части 
свиты о б н а р у ж е н ы сеноманские Inoceramus cf. subovatus V е г., Turri-
lites costatus L a m . На левобережье p. Анадырь , по-видимому, в не
сколько более высоких слоях найдены Inoceramus ex gr. nipponicus 
N a g. et M a t s. Возраст свиты определяется к а к позднеальбекий—ран-
нетуронский. 
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В ы ш е согласно залегает дуговская свита песчаников, алевролитов , 
аргиллитов и туффитов различного состава (600 м) с Inoceramus hobet-
sensis N a g. et M a t s., / . capitatus Z о п., / . teshioensis N a g. et M a t s., 
Otoscaphites teshioensis Y a b e , Nipponites sp. , свидетельствующими о 
туронском (возможно, отчасти и раннеконьякском) ее возрасте . Дугов 
ская свита согласно покрывается крестовской свитой, состоящей из пес
чаников и алевролитов (около 1000 м) с остатками раннесенонских 
Inoceramus teshioensis N a g. et M a t s . , / . uwajimensis 3 e h . , Inocera
mus sp. (/. ex gr. naumanni Y o k . ) . Б е з признаков несогласия выше за
легает верхнесенонская ильвенейвеемская свита (500—600 м) конгломе
ратов , туфопесчаников, алевролитов , туфов кислого состава с прослоя
ми углей, с о д е р ж а щ и х растительные остатки: Birisia jellsejevli 
( K r y s h t . ) Р h i 1 i р p., Cephalotaxopsis heterophylla H o i k , Torreya 
sp. , Thuja sp. 

В Понтонейских горах (Пенжинский к р я ж ) н и ж н я я часть разреза , 
соответствующая верхам альба—турону , выделяется в такынкуюльскую 
(1000 м) свиту, сложенную песчаниками и алевролитами с Inoceramus 
subovatus V e r . , / . nipponicus N a g . et M a t s . , / . tychljawajamensls 
V e г., / . multiformis P e r g . , Anagaudryceras budha F o r b . , Parajauber-
tella kawakliana M a t s., Marshallites columbianus M с L e a r n , Eogun-
narites vereshagini T e г., Jimboiceras planulatiforme J i m b o . Эти от
л о ж е н и я трансгрессивно залегают на более древних породах и т а к ж е 
несогласно покрываются словутнинской свитой (1000—1300 м) сенон-
ского н а д ъ я р у с а . Она образована песчаниками и алевролитами с линза
ми и пластами конгломератов в основании, з а к л ю ч а ю щ и м и : Inoceramus 
uwajimensis J е h., /. naumanni Y o k . , I.yokoyamai N a g . et M a t s . , 
Gaudryceras denseplicatum J i m b o , Otoscaphites puerculus J i m b o , 
Neopuzosla japontca S p a t h, Anapachydiscus cf. naumanni Y o k . 

Венчается разрез Понтонейских гор согласно з а л е г а ю щ и м и песча
никами, гравелитами и алевролитами с редкими прослоями туфов пил-

. л а л в а я м с к о й свиты (850 м ) . В них найден характерный для М а а с т р и х т а 

Pachydiscus neubergicus Н a u е г. 
В бассейне р. Майн (Пенжинский к р я ж ) верхний мел изучался 

. В. Ф. Белым, Б . Н. Елисеевым, В. А. З а х а р о в ы м , Я. Г. Москвиным, 
П. И. Полевым, Г. П. Тереховой и др . В основании р а з р е з а з а л е г а е т ле-

. воберезовская свита, сложенная песчаниками и алевролитами, в кото
рых обнаружены позднеальбские — туронские Inoceramus subovatus 
V e r . , / . nipponicus N a g. et M a t s., / . multiformis P e r g . , Neogastrop-
lltes amerlcanus C o b b , et R e e s., Anagaudryceras budha F o r b . , Pa-
rajaubertella kawakliana M a t s., Turrilltes costatus L a m., Hypoturrili-
tes anadyrensis I. M i c h , et T e г., Eogunnarites vereshagini T e г. Эта 
свита, по-видимому, несогласно перекрывает более древние толщи и 
имеет мощность 1500—1600 м. 

Выше т а к ж е несогласно залегает пастбищная свита (3000 м ) , рас
пространенная и на левобережье р. Анадырь (в районе Пастбищных 
У в а л о в ) , которая состоит из конгломератов , песчаников, алевролитов , 
аргиллитов , туффитов и туфов различного состава с Inoceramus nau
manni Y о k., / . yokoyamai N a g. et M a t s., / . nagaoi M a t s , et U e d a , 
Gaudryceras cf. denseplicata J i m b o , Neopuzosla ishikawai J i m b o , 
Scalarites cf. venustus Y a b e , Protexanltes fukazawai Y a b e et S h i m i -
z u. Возраст свиты определяется к а к к о н ь я к — н и ж н я я часть кампана . 

Верхнемеловой разрез в бассейне р. Майн заканчивается мамолин-
ской свитой маастрихтского возраста , сложенной слабо сцементирован
ными, часто карбонатными песчаниками, конгломератами, в меньшей 
степени алевролитами с Pachydiscus subcompressus М a t s., P. (Neo-
desmoceras) cf. japonicus M a t s . Местами морские слои частично за
мещаются континентальными отложениями с остатками флоры. М а м о -
линская свита с угловым несогласием перекрывает более древние отло
жения и имеет мощность 500—800 м. 
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В хребте Пекульней на его западном склоне в бассейне р. Я н р а н а й 
породы нижнего мела с угловым несогласием покрываются песчаника
ми и туфопесчаниками с подчиненным количеством конгломератов и 
.алевролитов янранайской свиты (около 1000 м ) , с о д е р ж а щ и м и фауни-
стические остатки коньяк-сантонского возраста : Inoceramus uwajimen-
sis Y e h., / . naumanni Y о k., N eopuzosia cf. ishikawi J i m b o . 
В междуречье Афонькина—Тыльпэгыргын н и ж н я я часть свиты, соответ
с т в у ю щ а я слоям с Inoceramus uwajimensis, з а м е щ а е т с я континенталь
ными отложениями тыльпэгыргынайской свиты, представленными пес
чаниками, алевролитами, аргиллитами, риолитами, витрофирами, их 
т у ф а м и и лавобрекчиями, В них заключены растительные остатки: 
Dennstaedtia tschuktschorum К г у s h t., Arctopteris cf. rarytkinensis V a-
s s i L, Cladophlebis frigida ( H e e r ) S e w . , Gleichenia cf. sachalinensis 
K r y s h t . , Hausmannia sp. , Nilssonia yukonensis H о 1 1., Sequoia fasti-
giata ( S t e r n b . ) H e e r , Metasequoia disticha ( H e e r ) M i k i, Thuja 
cretacea ( H e e r ) N e \v b., Trochodendroides arctica ( H e e r ) B e r r y , 
Protophyllum cf. ignatianum K r y s h t . et В a i k., Pseudoprotophyllum 
boreale ( D a w s . ) H о 1 1.. Rulac quercifolium H o 11., Viburnum berin-
gianum K r y s h t . , Araliaephyllum dentatum P h i 1 i p p. и др . 

Р а з р е з верхнего мела заканчивается континентальными угленосны
ми отложениями рарыткинской свиты (до 1000 м ) , в составе которых 
много грубообломочных пород (конгломератов и гравелитов) , а т а к ж е 
риолитов и их туфов. Свита охарактеризована остатками флоры сенон-
датского возраста : Cephalotaxopsis sp. , Metasequoia disticha ( H e e r ) 
M i k i, Pseudoprotophyllum dentaia H о 11., Trochodendroides arctica 
( H e e r ) B e r r y , Viburnum cf. beringianum K r y s h t . , Quereuxia an-

gulata K r y s h t . и др . По мнению большинства исследователей, взаи
моотношения рарыткинской свиты с подстилающими породами несо
гласные. 

Н а восточном склоне хребта Пекульней нижнюю часть р а з р е з а 
верхнего мела образует веснованная свита (от 1000 до 1900 м ) , пред
ставленная конгломератами, песчаниками и алевролитами с остатками 
ископаемых сеноман-туронского возраста : Inoceramus ex gr . subovatus 
V e r . , / . nipponicus N a g . et M a t s., / . multiformis P e r g., Turrilites 
costalus L a m., Puzosia cf. orientate M a t s. 400-метровая н е м а я т о л щ а 
конгломератов , з а л е г а ю щ а я в основании свиты, может относиться еще 
к верхам альба . В междуречье Поперечная—Куйвивеем на веснован-
ную свиту согласно ложится поперечнинская свита (1150 м ) , состоящая 
из конгломератов , песчаников и алевролитов с прослоями и линзами 
углистых аргиллитов, углей, туффитов и туфов кислого состава. Эти 
отложения с о д е р ж а т остатки растений: Birisia jelisejevii ( K r y s h t . ) 
Р h i 1 i p p., Asplenium dicksonianum H e e r , Daennstaedtia tschuktscho
rum K r y s h t . , Cladophlebis frigida ( H e e r ) S e w . , Arctopteris cf. ra
rytkinensis V a s s i 1., Nilssonia yukonensis H о 1 1., Cephalotaxopsis in
termedia H о 1 1., Sequoia obovata K n o w It . , Thuja cretacea ( H e e r ) 
N e w b . , Menispermites septentrionalis H о 11., Cissites arenarea P h i-
1 i p p., Trochodendroides arctica ( H e e r ) B e r r y , Araliaephyllum den
tatum P h i 1 i p p., Pseudoprotophyllum boreale (D w a s . ) H o i 1., Rulac 
quercifolium H о 11., Viburnum beringianum K r y s h t . и др. , позволяю
щие возраст свиты считать коньякским. Согласно з а л е г а ю щ и е выше 
алевролиты, песчаники, конгломераты, туффиты и туфы кислого соста
ва отрогинской свиты (500—750 м) з а к л ю ч а ю т позднеконьякские—ран-
несантонские Inoceramus yokoyamai К a g. et М a t s., Gaudryceras cf. 
denseplicatum J i m b o , N eopuzosia ishikawai J i m b o , Yokoyamaoceras 
cf. kotoi J i m b o (рис. 18). Т а к ж е , к а к и на з а п а д н о м склоне хребта , 
верхний мел заканчивается здесь рарыткинской свитой. 

В хребте Р а р ы т к и н и в бассейне среднего течения р. Великой верх
немеловые отложения изучали: О. П. Д у н д о . Б . Н. Елисеев , К. В . Па-
ракецов , В. И. Волобуева , Г. П. Терехова . В основании р а з р е з а с раз 
м ы в о м залегает великореченская свита (2000—2800 м ) , состоящая из 
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Рис. 18. Хребет Пекуль-
ней (Анадырский р а й о н ) , 
выходы песчаников и: 
туфов отрогинской свиты 

(верхний мел) 

песчаников, алевролитов , аргиллитов с подчиненным количеством кон
гломератов , гравелитов и туфов кислого состава. В них о б н а р у ж е н ы 
позднеальбские—сеноманские Inoceramus subovatus V е г., / . nipponi
cus N a g. et М a t s., / . gradilis P e r g . , Marshalliies columbianus 
M с L e а г п, M. cf. voyanus A n d e r s . , Turrilites sp. 

Выше согласно или с признаками перерыва л о ж а т с я конгломераты, 
песчаники, алевролиты и аргиллиты белореченской свиты (1200— 
1550 м) , в которых обнаружены позднетуронские—раннесенонские 
Inoceramus multiformis P e r g . , / . ex gr. cuvieri S o w . , Gaudryceras 
ex gr. tenuillratum Y a b e , Polypty choc eras sp. indet . Р а з р е з и здесь 
заканчивается рарыткинской свитой мощностью 950—1900 м. Кроме ука
занных ранее видов растений в этих выходах свиты встречены: Daen-
nstaedtla tschuktschorum K r y s h t . , Sequoia fastigata S t e r n b., Pte-
rospermiies amurensis K r y s h t . и др . 

Верхнемеловые отложения широко распространены в северо-вос
точной части Корякского нагорья (Волобуева , Терехова , 1974; Воло-
буева и др., 1980; О . П . Д у н д о , 1974; Ефимова , Терехова, 1966; К- В . П а -
ракецов и др. , 1974 г . ) . Они начинаются здесь гинтеровской свитой пес
чаников, алевролитов , конгломератов и туфов различного состава, в ко
торых содержатся остатки фауны позднеальбского—туронского возра
ста: Inoceramus subovatus V e r . , / . nipponicus N a g . et M a t s . , / . aff. 
labiatus S с h 1 о t h., / . hobetsensis N a g. et M a t s., Turrilites costatus 
L a m., Mikasaltes cf. orbicularis M a t s., Marshallites tumefactus T e r. 

Н и ж е уровня находок фауны, а т а к ж е совместно с нею о б н а р у ж е н ы 
остатки растений: Hausmannia cf. bllobata P r y n . , Cladophlebis cf. wil-
liamsonii B r o n g n . , Baiera cf. gracilis ( B e a n . ) В u n b., Sassaphras 
polevoi K r y s h t . Гинтеровская свита несогласно перекрывает все бо
лее древние образования и имеет мощность от 900 до 5000 м. 

В ы ш е согласно, а местами с угловым несогласием залегает бары
ковская свита (1100—1900 м) , состоящая из песчаников и алевролитов 
с остатками фауны коньяк-раннекампанского возраста : Inoceramus 
uwajimensis Y е h., / . naumanni Y o k . , I. yokoyamai N a g . et M a t s . , 
/. nagaoi M a t s. et U e d a, Gaudryceras denseplicatum J i m b o , Scaphi
tes (Scaphites) cf. pseudoaequalls Y a b e , Scalarltes venustus Y a b e , 
Neopuzosla ishikawai J i m p o, Yokoyamaoceras venustum Т е г., Ana
pachydiscus naumanni Y o k . , Protexanttes aff. shoshonensts M e e k 
(рис. 19). В стратотипическом разрезе (в бухте Угольной) в верхах ее 
заключены прослои углистых алевролитов и углей с растительными ос
т а т к а м и : Asplenium dicksonianum H e e r , Cladophlebis frigida ( H e e r ) 
S e w . , Nilssonia alaskana H o i k , Ginkgo adiantoides ( U n g . ) H e e r , 
Cephalotaxopsis intermedia H o i k , Metasequoia disticha ( H e e r ) M i k i , 
Thuja cretacea ( H e e r ) N e w b., Rulac querctfollum H o i k , Trochoden-
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Рис. 19. Чередование 
песчаников и алевроли
тов барыковской свиты 
(верхний м е л ) в берегах 

лагуны А м а а м 

droides arctica ( H e e r ) B e r r y , Viburnum newberryanum W a r d, Pla
tanus coloradensis К n о \y 11. и др . К югу и юго-западу эта часть свиты 
з а м е щ а е т с я морскими алевролитами с остатками Inoceramus orlentalls 
S o k . 

З а л е г а ю щ а я выше согласно или с р а з м ы в о м к о р я к с к а я свита 
(400—1400 м) сложена песчаниками, алевролитами, аргиллитами, туф-
ф и т а м и и туфами кислого состава; в меньшей степени конгломератами 
и туфоконгломератами . В ее верхах присутствуют углистые алевролиты 
и аргиллиты с пластами каменных углей и остатками растений Asple
nium dicksonianum H e e r , Woodwardia sp. , Ginkgo cf. adiantoides 
(U n g.) Н е е r, Cephalotaxopsis sp., Thuja cretacea ( H e e r ) N e w b., 
Trochodendroides arctica ( H e e r ) B e r r y , Platanus cf. valida H o o k , 
Viiis raryiklnensts K r y s h t . и д р . Н а х о д к и Inoceramus schmidti 
M i с h., I. sachalinensis S о k., /. elegans S о k., / . ex gr . baltlcus В 6 h m, 
Canadoceras newberryanum M e e k, C. kossmatt M a t s. позволяют отно
сить эту свиту к позднему кампану . возможно, Маастрихту. 

К югу и юго-западу от бухты Угольной распространена гангутская 
свита (1100—2700 м ) , о б р а з о в а н н а я в основном алевролитами ; в под
чиненном количестве присутствуют т а к ж е аргиллиты, туфопесчаники, 
гравелиты, конгломераты, туффиты и туфы. Д л я нее характерны фау-
нистические остатки маастрихтского возраста : Inoceramus pllvoensis 
S о k., / . kusiroensis N a g.'j et M a t s., Pachydiscus cf. lamlshakensls 
J o n e s , P. cf. obsoletlformls J o n e s , Pataglosltes alaskensls J o n e s , 
Dlplomoceras cf. notabile W h i t., Baculites sp. Гангутская свита места
ми согласно покрывает корякскую свиту; местами несогласно л е ж и т на 
более древних породах. 

М е ж д у оз. Пекульнейским и р. Хатырка развита высокореченская 
свита (700—1500 м ) , представленная туфопесчаниками, туфоалевроли-
тами, туфоконгломератами , б а з а л ь т а м и , андезитами, их туфами и ту-
фобрекчиями. В ее низах найдены маастрихтские Pachydiscus neevesl 
W h i t., P. japonicus M a t s.. в средней и верхней частях — остатки рас
тений Nilssenia serotina H e e r , Dicon kokjakensis V a s s i I e v s k., 
Baiera ahnertii K r y s h t . , Thuja cretacea ( H e e r ) N e w b . , Sequoia 
reichenbachii (G e i n.) H e e r , Metasequoia disticha ( H e e r ) M i k i , 
Glyptostrebus groenlandicus H e e r , Trochodendroides arctica ( H e e r ) 
B e r r y , Platanus sp. , Viburnum richardsonil К n о w 11. и др . 

В бассейне р. Хатырка на высокореченской свите без признаков 
несогласия залегает кокуйская т о л щ а алевролитов (700—800 м ) , содер
ж а щ и х остатки брахиопод, гастропод и ракообразных . Возраст толщи 
может быть определен т а к ж е к а к маастрихтский. В ы ш е по разрезу сле
д у е т холминская толща туфопесчаников и алевролитов (600—900 м) 
с остатками брахиопод, двустворок, обломками раковин аммонитов и 
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скудными растительными отпечатками, позволяющими считать возраст-
толщи позднемаастрихтским—датским. О т л о ж е н и я датского яруса в; 
бухте Угольной и примыкающих с юга районах входят в состав чукот
ской свиты, которая с конгломератами в основании, но без видимого 
углового несогласия залегает на корякской свите. Н и ж н и е слои этой 
свиты, соответствующие, скорее всего, данию — палеогену, представле
ны конгломератами, гравелитами, песчаниками, углистыми алевролита
ми с пластами углей (300—500 м) с остатками ф а у н ы : Acila aff. vere-
shagini К a 1 i s h., Leionucula sinegorskiensis К a 1 i s h., Multidentata or 
nata К a 1 i s h., Glycymeris amaamemsis V о 1 о b., Crassatella cf. unioides 
S t a n t o n , Trochocyathus sp. , Drepanocheilus sp., Alvania sp . 

В составе верхнемеловых толщ центральной части Корякского на
горья н а р я д у с терригенными отложениями принимают участие крем
нисто-вулканогенные образования . Н а севере района, в бассейнах рек 
Алган, Коначан . Утесики, Ольтян, Л а м у т с к а я , Б е р е з о в а я (междуречье 
М а й н — В а е г и . В е л и к а я — А н а д ы р ь ) в основании верхнего мела находит
ся перекатнинская свита, состоящая преимущественно из песчаников и 
алевролитов , отчасти — гравелитов и конгломератов , яшмоидов , спили-
тов и туфов кислого состава. В ней обнаружены немногочисленные ос
татки позднеальбской — туронской ф а у н ы : Inoceramus cf. nipponicus 
N a g . et M a t s., / . cf. hobetsensis N a g. et M a t s., Marschallites sp., 
Pseudohelicoceras sp. Перекатнинская свита с несогласием перекрывает 
пекульнейвеемскую и имеет мощность 2000—2400 м. Т а к ж е с угловым 
несогласием на этих двух свитах залегает л а м у т с к а я свита песчаников, 
алевролитов , аргиллитов и конгломератов с прослоями кислых туфов и 
кремнистых пород, мощность которой изменяется от 850 до 3300 м. В 
этих отложениях обнаружены кампанские Inoceramus schmidti S о k., 
/. orienlalis S о k., / . sachalinensis S о k. В бассейне p. Ольтян найдены 
коньякские Inoceramus uwajimensis Y e h., но не вполне ясно, относятся 
ли эти находки к ламутской свите. Таким образом, еще не установлено, 
соответствует ли она всему возрастному диапазону к о н ь я к — к а м п а н . 
или под ней присутствует еще одна толща коньякского возраста . 

Юго-восточнее рассмотренного района в верховьях рек Ваеги, В е 
ликая , Хатырка , Б о л ь ш о й Куйбивеем в низах верхнего мела з алегают 
(1300—3800 м) песчаники с подчиненными прослоями алевролитов , ар
гиллитов, конгломератов, эффузивов среднего состава и пачками крем
нистых пород *. В отложениях о б н а р у ж е н ы остатки позднеальбского , 
сеноманского. возможно, туронского возраста : Inoceramus cf. subovatus 
V e r . , / . cf. nipponicus N a g . et M a t s . , Marshallites (?) columbianus 
M с L e a r п. Характер соотношения этой толщи с н и ж е л е ж а щ и м и по
родами точно не установлен. По данным Г. П. Тереховой, она залегает 
с р а з м ы в о м и угловым несогласием. 

Ю ж н е е и юго-западнее в м е ж д у р е ч ь я х П а л ь м а т к и н а — В а е г и 
( в е р х о в ь я ) — Э н ы ч а в а я м , а т а к ж е в верховьях рек Е м р а в а а м , Апук-
в а я м , П а х а ч а сеноманская песчано-глинистая толща с Inoceramus cf. 
nipponicus N a g. et M a t s. о б н а ж е н а л и ш ь в небольшом тектоническом 
блоке. Верхний мел представлен здесь, по данным О. П. Дундо , отло
жениями верхов сенона — датского яруса , п о д р а з д е л я ю щ и м и с я на четы
ре свиты. 

П а а в а я м с к а я свита (2200 м) с угловым несогласием залегает на 
нижнем мелу (по-видимому, на готериве) и сложена конгломератами, 
гравелитами, песчаниками, алевролитами и аргиллитами, вверху с ред
кими прослоями кремнистых пород, туфов и эффузивов основного со
става . В свите, условно отнесенной к сантону и кампану , о б н а р у ж е н ы 
Inoceramus sp. (7. cf. japonicus N a g . et M a t s . ) , Inoceramus cf. orien
lalis S о k«, / . cf. sachalinensis S о k., / . ex gr . schmidti M i с h. 

По мнению О. П. Дундо, кремнистые и вулканогенные породы иногда содержат 
валанжинские радиолярии, поэтому принадлежность их рассматриваемой толще не-
доказана. 
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Выше согласно или с ра змывом залегает в а ч в а я м с к а я свита 
'{1500 м ) , состоящая из переслаивающихся песчаников, алевролитов и 
кремнистых туфоалевролитов с остатками позднекампанских Inocera
mus schmidti М i с п., / . sachalinensis S о к., / . cf. elegans S о к. С угло
вым несогласием и конгломератами в основании она покрывается алев
ролитами и аргиллитами с пластами туфопесчаников и туфов импенвэ-
емской свиты (2200 м ) , охарактеризованной маастрихтской фауной: 
Pachydiscus cf. gollevillensis О г b., P. ex gr. neuberglcus H a u e"r, P. 
kamischakensls J o n e s , P. japonicus M a t s., Inoceramus pllvoensls S о k„ 
/. schlkotanensls N a g . et M a t s . , / . kunimiensis N a g . et M a t s . , / . 
ikuslroensts N a g . et M a t s. З а к а н ч и в а е т с я разрез верхнего м е л а м и л ь -

гернайской свитой (1800 м ) , в состав которой входят ритмично пере
с л а и в а ю щ и е с я песчаники, алевролиты и аргиллиты, внизу с маломощ
ной кремнисто-глинистой пачкой. В ее нижней части найдены свойствен
н ы е М а а с т р и х т у Neophylloceras cf. ramosum M e e k . , в в ы ш е л е ж а щ и х 
слоях содержится комплекс маастрихт-датских фораминифер . 

На левобережье среднего течения р . П а л ь м а т к и н а фациальной раз
новидностью вачваямской и , возможно, отчасти самых верхов п а а в а я м -
ской свиты в бассейне р . И м л а н является и м л а н с к а я свита (800— 
1600 м ) , сложенная песчаниками, алевролитами, аргиллитами, глини
стыми сланцами с меньшим количеством яшм, диабазов , спилитов и 
кератофиров . В свите обнаружены Inoceramus ex gr. patootensis L о г., 
I. orientalls S о k., / . schmidti M i с h. В юго-западном направлении 
(бассейн рек Эссовеем, Ванэтит) она фациально з а м е щ а е т с я эссовеем-
ской свитой (1100—2000 м ) , в которой преобладают вулканогенные по
роды, а яшмы, алевролиты и аргиллиты с остатками Inoceramus ex gr, 
schmidti M i с h. з а н и м а ю т подчиненное положение . 

В бассейнах рек Хайидин, Я н р а н а й в а а м , В а а м о ч к а распространены 
:кремнисто-вулканогенно-терригенные породы кампанского яруса, выде
ленные в качестве я 'кенмывеемской толщи (около 3000-м) . Она состоит 
из рассланцованных аргиллитов, алевролитов , песчаников, туфов, спи
литов , базальтовых порфиритов, яшм, известняков. По всему ее разрезу 
встречаются остатки Inoceramus ex gr. schmidti M i с h. В южной части 
Корякского нагорья , охватывающей район к югу от рек Укэлаят , Эны-
ч а в а я м , Вывенка до побережья Олюторского залива , верхний мел пред
ставлен вулканогенными и кремнисто-вулканогенными образованиями . 
О т л о ж е н и я более древние, чем сантон—кампан , здесь неизвестны. Ни
зы разреза , образующие ватынскую серию (2300—5500 м ) , з анимают 
большую п л о щ а д ь в бассейнах рек Ильин, Ватын а и А ч а й в а я м . В них 
собраны остатки сантон-кампанской фауны: Inoceramus ex gr. patooten
sis L о г., / . cf. orientalls S о k., / . schmidti M i с h. Комплекс кремнисто-
вулканогенных пород ватынской серии хорошо в ы д е р ж и в а е т с я по про
стиранию и прослеживается от бассейна р . Ильпи в западном направле 
нии на п р а в о б е р е ж ь е р . Вывенки и далее в центральные и восточные 
районы Камчатки , где ему соответствует ирунейская серия. 

С л е д у ю щ а я а ч а й в а я м с к а я серия (4600 м ) , по-видимому, согласно 
з а л е г а ю щ а я на ватынской, сложена б а з а л ь т а м и , андезито-базальтами , 
туфами, т у ф ф и т а м и , кремнистыми сланцами и я ш м а м и , с Inoceramus 
aff. shikotanensis N a g . et M a t s., I. aff. balticus В б h m, / . cf. kusiro-
ensls N a g . et M a t s. Наиболее вероятен маастрихт-датский возраст 
этой серии. В хребтах Мойни-Какыйнэ и Ивтыгин она подразделена на 
две свиты. Н и ж н я я хакинская (400—1300 м) состоит из л а в и туфов 
основного и среднего состава, кератофиров , туффитов , конгломератов , в 
которых обнаружены х а р а к т е р н ы е для М а а с т р и х т а Inoceramus cf. shiko
tanensis N a g . et M a t s., / . cf. tegulatus N a g., /. ex gr. balticus 
В б h m. 

Маастрихтскому и частично датскому ярусам могут соответствовать 
л е ж а щ и е выше конгломераты, алевролиты, я ш м ы , туфы и лавы инеты-
ваямской свиты (600 м ) , з а к л ю ч а ю щ и е остатки нноцерамов, пектенид, 
устриц, морских ежей, одиночных кораллов , чешую и зубы рыб. 
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О М О Л О Н С К И Й Р А Й О Н 

На территории Омолонского массива, охватывающей бассейн сред
него и верхнего течения р. Омолон, меловые отложения распростране
ны локально . Они представлены морскими и континентальными осадоч
ными и вулканогенными толщами, выполняющими М о л а н д ж и н с к у ю и 
Верхнекедонскую впадины. Небольшие поля эффузивов известны и за 
пределами этих впадин. 

Породы меловой системы обнажены плохо, выходы их имеются в 
обрывах на правом берегу р. Омолон и некоторых ее притоках. Они 
наклонены обычно полого, под углами 5—10°, более крутые падения 
(до 20—30°) н а б л ю д а ю т с я в бортах впадин и вблизи разломов . П о 
кровы континентальных эффузивов л е ж а т почти горизонтально. 

Впервые о наличии меловых отложений на р. Омолон стало изве
стно в 1930 г. после сборов С. В. Обручевым у устья р. Кегали остат
ков раннемеловой фауны. В 1937 г. осадочные и вулканогенные породы 
были з а к а р т и р о в а н ы здесь Ф. К. Рабинович, Л . А. Снятковым и 
Л . П. К о н д р а ш о в ы м . П о з ж е (в 1957 г.) . их изучали Ю. Р . Васильев и 
A. Я. Р а д з и в и л л , а в 60-е годы — Б . М. Гусаров , Ю. Н. Неклюдов , 
B. А. Шмелев и др. 

Меловые отложения Омолонского района представлены главным 
образом нижним отделом, наиболее низкие их горизонты известны в 
М о л а н д ж и н с к о й впадине. 

Берриасские породы залегают на волжских, по-видимому, несоглас
но. П р е д п о л о ж и т е л ь н о к берриасу отнесена нэкучанская толща , выхо
д я щ а я на поверхность по левобережью среднего течения р. Омолон в 
районе устья р. Нэкучан . Она образована покровами андезито-базаль-
тов, базальтов и андезитов с прослоями и пластами туфов и туфобрек-
чий основного и среднего состава мощностью 300—400 м. 

Отложения в а л а н ж и н а согласно покрывают берриасские или с р а з 
мывом и конгломератами в основании л о ж а т с я на более древние тол
щи. Они слагают эльгякчанскую свиту преимущественно полимиктовых 
песчаников, р а з д е л я ю щ у ю с я на две подсвиты. В нижней (230 м) пес
чаники переслаиваются с полимиктовыми гравелитами и конгломе
ратами , в верхней (500—600 м) — с алевролитами. В этих породах со
д е р ж а т с я остатки Buchia cf. sibirica S о k., В. inflata L a h., B. aff. nu-
ciformis P a Y 1., B. crassicollis K e y s., B. crassa P a v 1., B. sublaevis 
K e y s , и др . 

Выше по разрезу , в центральной части Моланджинской впадины, 
согласно залегают тонкослоистые алевролиты и полимиктовые песча
ники делькучанской свиты, отнесенной к готеривскому ярусу. Д л я верх
ней половины ее характерны флишоидное чередование песчаников и 
алевролитов и увеличение грубозернистости пород, что позволило 
В. А. Ш м е л е в у расчленить свиту на две подсвиты: нижнюю мощностью 
800 м и верхнюю — 1200 м. 

По своему разрезу эти породы содержат остатки иноцерамов: Inoce
ramus cf. solus Р о с h., / . ex gr . terechovae P o c h . , в нижней подсвите 
найдены т а к ж е Simbirskites aff. speetonensis Y o u n g et B i r d . He 
исключено, что верхняя часть делькучанской свиты имеет у ж е баррем-
ский возраст. 

Согласно или с р а з м ы в о м з а л е г а ю щ а я выше вулканогенная мало-
эльгахчанская толща (300—400 м) предположительно баррем-аптского 
возраста содержит остатки растений Taeniopteris cf. rhitidorachis 
K r y s h t . , Heilungia cf. sangarensis V a s s i 1., Pityophyllum nordenski-
oldii ( H e e r ) N a t h. Н а территории М о л а н д ж и н с к о й впадины проис
ходят заметные ф а ц и а л ь н ы е изменения ее, в ы р а ж а ю щ и е с я в разных 
соотношениях л а в и туфов. 

Альбские отложения , з а в е р ш а ю щ и е здесь разрез мела , представле
ны мастахской свитой. Она распространена преимущественно на север
ном борту впадины, где мощность ее достигает 500 м. Свита з а л е г а е т 
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несогласно на в а л а н ж и н с к и х и более древних породах и сложена чере
д у ю щ и м и с я конгломератами, гравелитами , полимиктовыми песчаника
ми и алевролитами с отпечатками листьев: Cladophlebis dentlculata 
(В г о п g п.) F o n t . , Birisia onychioides (V a s s i 1. et K.-M.) S a m y l , 
Nilssonia grossinervis P r y n . , Ctenis yokoyamai K r y s h t . et P r y n . , 
Sphenobaiera longifolia ( P o m e l . ) F 1., Podozamites cf. arcticus P r y n . 

О т л о ж е н и я этого возраста в Верхнекедонской впадине выделены 
в кегалинскую свиту, состоящую из песчаников и гравелитов с прослоя
ми алевролитов , с о д е р ж а щ и х остатки Sphenopteris sp. , Ginkgo sp., Gink
go ex gr. adiantoides (U n g.) Н е е r, Phoenicopsis sp. , Desmiophyllum 
magnum ( S a m y l . ) S a m y l . и др . По составу растительных остатков 
(буокемюсский комплекс) возраст мастахской и кегалинской свит счи
тается ранне-среднеальбским ( С а м ы л и н а , 1974). 

В бассейне среднего течения р. Омолон меловой разрез заканчива
ется вулканогенными породами верхнего а л ь б а — н и ж н е г о сеномана, 
з а л е г а ю щ и м и несогласно на нижнемеловых и более древних толщах . 
Они образуют разобщенные покровы л а в кислого и основного состава, 
их туфов и туфолав , суммарной мощностью 200—400 м. В основании 
местами н а б л ю д а ю т с я конгломераты, прослои песчаников и алевроли
тов с остатками Cephalotaxopsis heterophylla Н о 1 1., С. magnifolia 
Н о 1 1. 

А Н Ю П С К И И Р А Й О Н 

Меловые отложения в Анюйском районе распространены очень ши
роко . Они выполняют р я д впадин и представлены к а к морскими, т а к и 
континентальными осадочными и вулканическими породами преимуще
ственно нижнего отдела . С а м ы й полный разрез их имеется в Умкувеем-
ской впадине (бассейн левых притоков р. Еропола и верхнего течения 
р . О л о я ) , .максимальная мощность (до 6 тыс. м) установлена в Айнах-
кургенской впадине (верхнее течение р. Б о л ь ш о й А н ю й ) . 

В пределах Южно-Анюйского прогиба на водоразделе Большого и 
М а л о г о Анюя эти породы смяты в линейные складки северо-западного 
простирания , в большинстве впадин бассейн р. Б о л ь ш о й Анюй, вер
ховьях р. Олоя и по левым притокам р. Еропол они слагают брахи
морфные складки . Вулканические покровы альбского возраста залега
ют полого, иногда почти горизонтально. 

Первые сведения о меловых отложениях на территории Анюйской 
области относятся к 1935 г., когда Н. А. Меньшиков и А. И. Гусев на 
п р а в о б е р е ж ь е низовьев р. М а л ы й Анюй собрали готеривские аммониты 
Simbirskltes pseudobarbotl P a v l . В 1941 г. остатки таких ж е аммони
тов, иноцерамов и бухий по р. Умкувеему о б н а р у ж и л Б. А. Снятков . 
В 60—70-х гг. для ра зработки стратиграфии меловых отложений боль
шое значение имели исследования Ю. М. Д о в г а л я , Н. Н. Незнанова , 
Б . Ф. Палымского , И . А. Панычева , А. Я. П ь я н к о в а , А. Я- и В . Я- Р а д -
зивиллов, Р . С. Ф у р д у я и др . С 1959 по 1976 г. с тратиграфию и фауну 
верхней юры и нижнего мела изучали К- В. и Г. И . П а р а к е ц о в ы , в ре
зультате д л я рассматриваемого района была р а з р а б о т а н а биострати
графическая схема расчленения (К. В. П а р а к е ц о в , 1975 г.; К- В. П а р а -
кецов, Г. И. П а р а к е ц о в а , 1973, 1974 г . ) . 

Берриасские отложения з а л е г а ю т на волжских повсюду согласно. 
Граница м е ж д у ними проводится по появлению в комплексе бухий ви
дов Buchia volgensis L a h. и В. okensis P a v l . Небольшой размыв и 
пачка конгломератов (10 м) в основании берриаса отмечены А. Я. Р а д -
зивиллом (1964) лишь на водоразделе рек Большого и Малого Анюя. 
Этот ярус представлен здесь ритмично переслаивающимися аргиллита
ми, алевролитами и песчаниками мощностью 350—500 м, в которых 
найдены Buchia okensis Р a v 1., В. cf. fischeriana O r b . 

Н а п р а в о б е р е ж ь е среднего течения р . Б о л ь ш о й Анюй ( О р л о в с к а я 
впадина) берриасский ярус сложен в нижней части преимущественно 
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туфопесчаниками, туфогравелнтами , туфами среднего и основного с о 
става с Buchia cf. krotovi Р a v L , В. cf. volgensis L a h. (400 м ) , в сред
н е й — оливиновыми б а з а л ь т а м и (150—200 м) и в верхней — туфокон-
гломератами с прослоями туфогравелитов , туфопесчанйков и полимик-
товых песчаников (200—-250 м ) . Вблизи кровли песчаники содержат 
крупные раковины Buchia volgensis L a h., В. okensis Р a v 1., В. sibiri-
са S о к. и др . 

В междуречье Большого Анюя и Олоя самые нижние слои берриа-
са сохранились лишь на немногих участках : в нижнем течении р. Пе-
женки, верховьях рек Тантына и Банной . Они представлены переслаи
вающимися аргиллитами, алевролитами и песчаниками с отдельными, 
пластами и пачками туфов, туфобрекчий, базальтов и андезитов. По
роды содержат Buchia volgensis L a h., В. okensis P a r 1., В. fischeriana: 
О r b., В. krotovi Р a v 1., В. jasikovi Р a v 1., выше найден Surites ? sp . 
indet . Мощность их в этом районе не превышает 300 м. 

В верхнем течении р. Большого Анюя берриас образован преиму
щественно алевролитами и аргиллитами с прослоями мелкозернистых 
полимиктовых песчаников (400 м ) , с о д е р ж а щ и м и Buchia fischeriana 
О г Ь., В. jasikovi Р a v 1., В. volgensis L а п., В. okensis Р a v 1., В. in-
schensis Р a v 1 и др . 

В бассейне р. Умкувеема (левого притока р. Еропола) к берриас-
скому ярусу относится монотонная толща (500 м) тонкозернистых пес
чаников с прослоями гравелитов и мелкогалечных конгломератов . В 
нижней части ее найдены: Buchia fischeriana O r b . , В. tenuicollis 
Р a v 1., В. volgensis L а п., В. okensis P a v 1., В. unschensis Р a v 1., вы
ше появляются В. elliptica P a v l . и В. robusta Р a v 1., а вблизи кров
ли •— В. sibirica S о к. Встречаются т а к ж е остатки других двустворча
тых моллюсков, брахиопод, гастропод, морских лилий и аммонитов и з 
семейства Phy l loce ra t i dae . 

В а л а н ж и н с к и е отложения залегают почти всюду согласно. Т р а н с 
грессивное налегание их на более древние мезозойские и палеозойские 
породы н а б л ю д а л о с ь лишь на северном и южном бортах Умкувеемской. 
впадины (бассейн р. Е р о п о л а ) . 

В междуречье Большого и М а л о г о Анюя и в низовьях последнего ' 
в а л а н ж и н сложен аргиллитами, алевролитами и кварцево-полевошпато-
выми песчаниками, иногда с прослоями конгломератов , туффитов, туфов: 
и спилитов (300—600 м) с Buchia keyserlingi T r a u t s c h . , В. bulloides. 
L a h., B. cf. uncitoides P a v L, B. inflata L a h., B. cf. crassa P a v 1.,. 
Biassaloceras sp. 

На п р а в о б е р е ж ь е p. Большого Анюя и его среднем течении ( О р л о в 
ская впадина) разрез в а л а н ж и н а начинается полимиктовыми песчани
ками с редкими прослойками песчанистых аргиллитов , з а к л ю ч а ю щ и х 
раковины Buchia sibirica S o k . , В. volgensis L а п., В. aff. uncitoides 
P a v l . и др . Выше л е ж а т туфопесчаники, туфогравелиты и туффиты. 
базальтов . С а м а я верхняя часть р а з р е з а сложена полимиктовыми пес
чаниками с прослоями гравелитов и остатками Buchia aff. crassicollis 
K e y s . , В. sublaevis К e у s. С у м м а р н а я мощность пород составляет 
здесь 450—500 м. Сходно представлен этот ярус в верхнем течении 
р. Большой Анюй, где мощность его не превышает 300 м. 

В бассейнах рек Умкувеема и Гытгыткона, левых притоков р. Еро
пола (Умкувеемская в п а д и н а ) , к в а л а н ж и н у относятся тонкозернистые 
вулканомиктовые песчаники, переходящие в алевролиты. В нижней 
части их распространены Buchia volgensis L а п., В. okensis Р a v L, 
В. sibirica S о к., В. bulloides L a h. Выше по разрезу первые два вида 
исчезают и появляются В. inflata L a h., В. nuciformis P a v l . и В. un
citoides P a v 1., а еще выше — крупные В. crassa P a v l . и В. crassi
collis K e y s . Наконец , в самых верхах разреза п р е о б л а д а ю т мелкие 
В. crassicollis K e y s , и В. sublaevis K e y s., скопления которых часто 
образуют прослои и линзы ракушечников . /Мощность в а л а н ж и н с к о г о 
яруса в центральной части Умкувеемской впадины 240—270 м, на се-
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верном и ю ж н о м бортах она уменьшается до 50 м. Здесь валанжина 
представлен только своей верхней частью, трансгрессивно, с пачкой 
конгломератов в основании, налегающей на верхнюю юру и девон. 

Отложения готеривского яруса на территории Анюйской области 
распространены довольно широко. Обычно они согласно залегают на 
в а л а н ж и н е и граница между ними проводится по исчезновению бухий,-
В пределах отдельных структурных участков их разрезы различаются 
как по фациям , т а к и по мощности. 

В низовьях р. М а л о г о Анюя ( К а м е ш к о в с к а я впадина) этот ярус 
сложен песчанистыми аргиллитами, туфопесчаниками и туфами андези
тов (200—300 м ) , в которых найдены Inoceramus aff. aucella T r a 
u t s c h . , Speetoniceras speetonensis Y o u n g et B i r d , Simbirskites cf. 
umbonatus L a h., Cylindroteuthis (Arctoteuthis) cf. subporrectus B o d y 1., 
Scalpellum sp. и др . 

Н а водоразделе рек Большого и М а л о г о Анюя (Южно-Анюйскин 
прогиб) готерив, по данным А. Я - Р а д з и в и л л а (1964) , представлен круп
нозернистыми полимиктовыми песчаниками, переслаивающимися с гра
велитами, конгломератами, алевролитами и углистыми аргиллитами 
мощностью 200 м. Породы включают скопления обломков раковин 
крупных иноцерамов, углефицированные древесные остатки и линзочки 
угля . 

Сходный литологический состав характерен для готеривских отло
жений на п р а в о б е р е ж ь е среднего течения р. Большой Анюй, где мощ
ность их достигает 500 м; в пределах Орловской впадины она не п р е в ы 
шает 200 м. 

Наиболее хорошо изучен готеривский ярус в бассейнах рек Г ы т -
гыткона и Умкувеема (левых притоков р. Е р о п о л а ) . Здесь , по данным. 
К. В. и Г. И. П а р а к е ц о в ы х (1973), наблюдается следующий разрез . 
Согласно на в а л а н ж и н с к и х породах л е ж а т полимиктовые песчаники 
(14—15 м) с обломками ростров Cylindroteuthis (Arctoteuthis) cf. subpor
rectus В о d у 1. Выше залегают переслаивающиеся песчаники, алевро
литы и аргиллиты (30—40 м) с многочисленными остатками крупных 
иноцерамов: Inoceramus paraketzovi Е f i т . , / . cf. colonicus A n d e r s , 
и аммонитов — Pavlovites? sp . indet. , Simbirskites pseudobarboti P a v l . , , 
5 . cf. latumbonatus P о с h. et T e r. 

Б а р р е м с к и е отложения достоверно установлены по рекам Гытгыт-
кону и Умкувеему (бассейн р. Е р о п о л а ) . В Умкувеемской впадине они 
согласно залегают на готеривских породах и представлены преимуще
ственно черными аргиллитами (около 120 м) с редкими прослойкамп. 
алевролитов и крупными пзвестково-глннистыми конкрециями. Породы 
содержат немногочисленные остатки б р а х и о п о д — S y m p h y t h y r i s пео-
comlensts О г b., Moutonlthyrls cf. moutonlana O r b . и двустворчатых. 
моллюсков Aclla sp., Grammatodon sp. и др. В нижней части разреза 
встречаются Inoceramus cf. colonlcus A n d e r s . 

К баррему условно отнесены т а к ж е полимиктовые песчаники и: 
алевролиты (100—150 м) Орловской впадины, подстилающие породы 
с остатками Australiceras ? sp. indet . 

О т л о ж е н и я аптского яруса известны в верхнем и среднем течении 
р. Большой Анюй и в бассейне рек Умкузеема н Гытгыткона. На по
следнем участке они согласно залегают на барреме и представлены поч
ти исключительно аргиллитами с известково-глннистыми конкрециями 
и редкими прослойками мелкозернистых песчаников. В нижней части 
их найден обломок я д р а Australiceras ex gr. gigas b o w . , выше — 
раковины Asplnoceras cf. kajgorodzevi V e r . , Aucellina aptiensis O r b . , 
A. polevoi V e r . , A. caucasica B u c h , A. nassibianzi S о k., Entolium uto-
kokense I m 1 a v и др. Мощность аптских пород в Умкувеемской впади
не 250—350 м . ' 

В бассейне верхнего течения р. Большой Анюй (Аннахкургенская . 
впадина) к апту относится н и ж н я я подсвита аннахкургенской свиты 
(1200 м ) , которая с угловым несогласием залегает на берриасских или 
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в а л а н ж и н с к и х породах. Она сложена преимущественно аргиллитами и 
л и ш ь в основании (200 м) и верхней части (250 м) преобладают поли-
миктовые песчаники, иногда с прослоями аргиллитов , гравелитов и мел
когалечных конгломератов . Песчаники с о д е р ж а т многочисленные рако
вины Nuculana scapha О г Ь., АисеШпа aptiensis О г b., A. cf. caucasica 
В и с h, A. polevoi V е г., Entolium utokokense I m 1 а у, Tankredia kuru-
pana I m 1 а у и др . На з а п а д е Айнахкургенской впадины (бассейн 
р. Алучнна) прибрежно-морскне осадки нижней части айнахкургенской 
свиты з а м е щ а ю т с я лагунно-континентальными отложениями с прослоя
ми каменного угля и отпечатками листьев. 

На п р а в о б е р е ж ь е среднего течения р. Б о л ь ш о й Анюй (Орловская 
впадина) аптские породы залегают согласно на предположительно бар-
ремских. Н и ж н я я их часть о б р а з о в а н а полимиктовыми песчаниками и 
алевролитами с редкими прослойками гравелитов (170 м ) , с о д е р ж а щ и 
ми остатки двустворок. аммонитов (Australiceras? sp. indet . ) и белем
нитов. Выше следует толща черных аргиллитов и алевролитов с редки
ми прослоями полимиктовых песчаников. Мощность аптских отложений 
по р. Орловской 700—750 м. 

Альбскнй ярус, представленный осадочными и вулканическими по
родами континентального происхождения , нередко довольно значитель
ной мощности, широко распространен на водоразделе рек Б о л ь ш о й и 
М а л ы й Анюй и в бассейнах верхних течений рек Большой Анюй, Яб
лонь, Еропол и Олой. 

По наблюдениям А. Я. Р а д з и в и л л а , в междуречье Большого и Ма
лого Анюя на верхнетриасовых и юрских отложениях с р а з м ы в о м зале
гает нутесынская свита (350 м ) , сложенная пестроокрашенными круп-
ногалечнымн конгломератами, прослоями и линзами крупно- и средне-
зернистых полимиктовых песчаников с остатками растений: Birisia ony
chioides ( V a s s i l . et К . - M . ) S a m y 1., Onychiopsis cf. elongata 
( G e y 1.) Y o k . , Podozamites eichwaldii S c h i m p . , Phoenicopsis angu-
stifolia H e e r и др . Она покрывается б а з а л ь т а м и и андезито-базаль-
тами с мал омощны ми прослоями туфоконгломератов . туфобрекчий и ту
фов тытыльвеемской свиты мощностью 350—400 м. З а л е г а ю щ а я выше 
кульпольнейская свита состоит из конгломератов с прослоями мелко
зернистых полимиктовых и вулканомиктовых песчаников (900—1000 м ) , 
содержащих растительные остатки Onychiopsis elongata ( G e y l . ) Y o k . , 
Birisia cf. onychioides (V a s s i 1. et K--M.) S a m у 1., Nilssonia cf. gros-
sinervis P r y п., Phoenicopsis cf. angustifolia H e e г и др . 

Венчают разрез альбского яруса в этом районе туфы, туфобрекчий 
и лавы б а з а л ь т о в мощностью 200 м, и выше — андезиты с прослоями 
к л а с т о л а в и туфов среднего состава мощностью около 100 м. 

В верхнем течении р. Большой Анюй (Айнахкургенская впадина) 
к альбу отнесены верхняя подсвита айнахкургенской свиты, чимчеме-
мельская свита и з а л е г а ю щ и е выше вулканогенные породы. П е р в а я из 
них представлена переслаивающимися полимиктовыми песчаниками, на
сыщенными обломками у н и ф и ц и р о в а н н о й древесины, алевролитами и 
углистыми аргиллитами с прослоями каменного угля , общей мощностью 
1000—1200 м. В аргиллитах собраны отпечатки листьев: Birisia onychioi
des ( V a s s i l . et K.-M.) S a m у 1., Cladophlebis cf. sangarensis 
V а с h г., Coniopteris nympharum ( H e e r ) V а с h г., Heilungia cf. amu
rensis P r y п.. Sphenobaiera pulchella ( H e e r ) F 1., Phoenicopsis specio-
sa H e e r , Ctenis cf. yokoyamai K r y s h t . et P r y п., Ginkgo adiantoides 
(U n g.) и др . 

Выше, no данным А. И. Афицкого и Б . Ф. Палымского (1970 г.), 
залегает чимчемемельская свита, о б р а з о в а н н а я вулканомнктовыми и 
полимиктовыми песчаниками и конгломератами с прослоями алевроли
тов, туфов б а з а л ь т о в и каменных углей, мощностью до 1700 м. В этих 
породах встречены: Asplenium dicksonianum H e e r , Onychiopsis elon
gata ( G e y l . ) Y o k . , Birisia onychioides ( V a s s i l . et K.-M.) S a m y l . , 
Arctopteris rarinervis S a m y l . , Nilssonia prinadi V а с h г., Ginkgo adi-
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antoides ( U n g . ) H e e r , Desmiophyllum magnum ( S a m y l . ) S a m y l . , 
Podozamites lanseolatus (L. et H.) В г a u n, Pagiophyllum triangulare 
P г у п. и др . 

Континентальные осадочные отложения перекрыты покровами вул
канитов, з а н и м а ю щ и м и обширные площади в бассейнах верхних тече
ний рек Большой Анюй и Яблонь . В. Ф. Б е л ы й (1965 г.) объединяет 
их в яблонскую серию альбского возраста , состоящую из трех подраз
делений. Внизу — преимущественно агломератовые туфы и туфобрек-
чии оливиновых базальтов , л а в ы базальтов и андезито-базальтов сала-
михннской свиты (до 1100 м ) . В верхней части их местами отмечаются 
прослои углистых алевролитов и аргиллитов с флорой: Blrlsla onychioi
des (V a s s i 1. et K.-M.) S a m у 1., Onychiopsis cf. elongata ( G e y 1.) 
Y о k., Heilungla tschuktschorum S a m y l . et P h i l i p p., Sphenobaiera 
longifolia ( P o m e l . ) F k, Podozamites cf. lanceolatus (L. et H.) B r a u n 
и др . Д а л е е — нкулнлэкинская толща, представленная пироксеновыми 
андезито-базальтами , в меньшей степени б а з а л ь т а м и , андезитами и их 
туфами (1000 м) с остатками: Blrlsla onychioides (V a s s i 1. et K.-M.) 
S a m y k , Heilungla aff. aldanensis S a m у 1., Ginkgo adiantoides 
( U n g . ) H e e r и др . Вверху — вилковская толща, сложенная туфами, 
туфобрекчиями и л а в а м и андезитов, андезито-базальтов , базальтов и 
дацитов с редкими прослоями туфоконгломератов и туфов риолитов 
(600 м ) . В туфах собраны отпечатки Baiera cf. pollmorpha S a m y k , 
Sphenobaiera longifolia ( P o m e l . ) F k, Cephalotaxopsis cf. sangarensls 
V a s s i 1. и др . О б щ а я мощность альбских вулканических пород яблон-
ской серии достигает 2—3 км. В наиболее полных р а з р е з а х по р. Ябло
ни все три слагающие ее толщи залегают м е ж д у собой согласно. 

На п р а в о б е р е ж ь е среднего течения р. Большой Анюй (Орловская 
впадина) альбскому ярусу соответствуют аргиллиты, алевролиты и пес
чаники верхней части айнахкургенской свиты и перекрывающие их кон
гломераты и вулканиты. Выше залегают оливиновые и пироксеновые 
базальты , андезито-базальты, андезиты, их туфы и туфобрекчии с ос
татками Desmiophyllum magnum ( S a m у 1.) S a m у 1. Р а з р е з з а в е р ш а 
ется толщей андезитов и их туфов, реже андезито-базальтов с прослоя
ми туфопесчаников, с о д е р ж а щ и х остатки Tchaunia cf. petlollplnnulata-
(V a s s i 1.) S a m у k, Phoenlcopsis ex gr. angustlfolla H e e r . О б щ а я 
мощность альбских пород 1200—2000 м. 

В бассейнах рек Умкувеема и Гытгыткона (Умкувеемская впадина) 
альбские континентальные осадочные отложения залегают согласно на 
морских породах аптского яруса и р а з д е л я ю т с я на три свиты. Н и ж н я я 
из них умкувеемская сложена углистыми аргиллитами, алевролитами и 
полимиктовыми песчаниками с прослоями гравелитов (400—500 м ) . Ма-
раквеемская свита состоит из чередующихся конгломератов, гравелитов 
и грубозернистых полимиктовых песчаников мощностью 300 м. Верхняя 
ирвунейская свита представлена алевролитами и аргиллитами , часто уг
листыми, с прослоями полимиктовых песчаников (450—500 м ) . 

Отложения всех трех свит содержат растительные остатки буорке-
мюсского комплекса (Самылина , 1974): Asplenium rigidum V a s s i k, 
Blrlsla alata ( P r y n . ) S a m y k , Cladophlebis aff. sangarensls V a c h r . , 
Nilssonia smtdtli H e e r , N. grosslnervis P r y п., Ginkgo adiantoides 
( U n g . ) Н е е r, Sphenobaiera longifolia ( P o m e l . ) F k, Phoenicopsh 
angustlfolla H e e r , Czekanowskia rigtda H e e r и др . Они согласно по
крываются , вероятно, т а к ж е альбскими андезито-базальтами , андезита
ми, андезито-дацитами, их туфами и туфобрекчиями общей мощностью 
около 400 м. 

На Анюйско-Анадырском водоразделе и в бассейне р. Еропола 
альбские вулканогенные породы местами несогласно перекрыты покро
вами сеноманских вулканитов мощностью от 200 до 600 м. Они образо
ваны риолитами, дацитами , андезитами, туфами, туфобрекчиями и иг-
нимбритами кислого состава, р е ж е л а в а м и базальтов . В основании ча
сто з а л е г а ю т мелкогалечные конгломераты, иногда песчаники и алевро-
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л и т ы , с о д е р ж а щ и е Cephalotaxopsis heterophylla Н о 11., С. magnifolia 
Н о 1 1., Elatocladus sp., Dicotylophyllum sp . 

Ч У К О Т С К О Е Н А Г О Р Ь Е 

На территории Чукотки (за пределами Анюйского и Анадырского 
районов) меловые отложения распространены довольно широко. На за
паде (район Чаунской губы) это преимущественно морские осадочные 
породы доальбского возраста , в центральной и восточной частях — вул
канические образования альба и сеномана. 

Н и ж н е м е л о в ы е осадочные толщи смяты в складки, л е ж а щ и е выше 
вулканогенные породы слагают пологие покровы Охотско-Чукотского 
вулканогенного пояса. Мощность осадочного нижнего мела в районе 
Чаунской губы около 1,5 тыс. м, вулканиты пояса достигают 5000 м. 
Основные обнажения берриас -валанжинских отложений имеются на по
бережье Чаунской губы и кое-где в бассейне р. Р а у ч у а . Наиболее пол
ный разрез вулканогенных пород описан в среднем течении р. П а л я в а а -
ма. 

О широком развитии на Чукотке меловых вулканогенных образова
ний стало известно в начале 30-х гг. после исследований С. В. Обруче
ва, В. Г. Д и т м а р а и В. I I . Серпухова . Аптские угленосные отложения в 
бассейне р. Пегтымеля в 1952 г. обнаружил В. А. Китаев . В 1956—-
1957 гг. широкое развитие берриасских и валанжннских пород в районе 
Чаунской губы установили М. Е. Городинский, Я. С. Л а р и о н о в и 
К. В. П а р а к е ц о в . В результате этих исследований была р а з р а б о т а н а 
стратиграфическая схема нижнего мела этого района (Городинский, 
П а р а к е ц о в . 1960). П о з ж е меловые осадочные отложения изучали 
Г. Я. Велик, А. И, Григорьев, В. А. Ж у к о в и др . 

Основа стратиграфии вулканических толщ центральной части Чу
котки была з а л о ж е н а еще в 1953—1956 гг. работами В. Ф. Белого и 
К. В. П а р а к е ц о в а , дальнейшие исследования продолжили В. Г. Ж е л -
товский, Г. Ф. Ж у р а в л е в , Ф. Б. Раевский и др . Меловые отложения 
Восточной Чукотки изучали В. П. Аркавый, С. В. Благодатский , 
А. Н. Легков и др . 

Отложения берриасского яруса наиболее широко распространены в 
бассейнах рек Р а у ч у а и Л е л ю в е е м а и на побережье Чаунской губы 
(Раучуанский прогиб) . Небольшие выходы их обнаружены в верхнем 
течении р. Пегтымеля и к северу от залива Креста. Породы этого воз
раста повсюду согласно залегают на волжских и отделяются от них по 
появлению в комплексе бгхий Buchia volgensis L a h. и В. okensis 
Р a v 1. 

На западе , в бассейнах рек Р а у ч у а и Л е л ю в е е м а к берриасу по 
фауне бухни отнесена н и ж н я я (большая) часть утувеемской свиты, сло
ж е н н а я преимущественно черными аргиллитами, в отдельных пачках 
переслаивающихся с алевролитами и песчаниками. Они содержат ред
кие Buchia lahuseni P a v l . , В. terebratuloides L a h . , В. cf. volgensis 
L a h., B. okensis P a v l . Мощность берриаса 700—800 м. 

В центральной части Чукотского нагорья берриасские породы об
н а ж а ю т с я на левобережье верхнего течения р. Пегтымеля . Здесь они 
согласно залегают на волжских отложениях и образованы преимущест-

. венно мелко- и среднезернистыми полимиктовыми и вулканомиктовыми 
песчаниками с остатками Buchia fischeriana О г b., В. cf. okensis Р a v 1., 

. В. cf. volgensis L a h. и др . Несколько восточнее песчаники з а м е щ а ю т с я 
алевролитами и аргиллитами, часто углистыми, с прослоями каменных 
углей мощностью до 4 м. Нередко породы содержат примесь туфового 
материала и прослойки туфов среднего состава. Мощность берриаса в 
верхнем течении р. Пегтымеля 300—400 м. 

Самый восточный выход берриаса обнаружен в бассейне р. Вэны-
лемвеема . Здесь он согласно залегает на волжском ярусе и представ
лен 500—650-метровой толщей мелкозернистых полимиктовых песчанп-
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ков и алевролитов с раковинами Buchia cf. volgensis L a h., B. aff. oken
sis P a v l . , B. cf. fischeriana О r b., B. aff. jasikovi P a v 1., a 
т а к ж е остатками растений Cladophlebis ex gr . lenaensis V a c h r . , Ctenis 
ex gr . burejensis P r y n . и д р . 

В а л а н ж и н с к и е отложения на з а п а д е территории (Раучуанский про
гиб) распространены широко в бассейнах рек Р а у ч у а и Л е л ю в е е м а и 
н а побережье Чаунской губы. По остаткам бухий и аммонитов к этому 
ярусу отнесена верхняя 200-метровая часть утувеемской свиты и со
гласно з а л е г а ю щ а я на ней погынденская свита. П е р в а я из них сложе
на аргиллитами, местами переслаивающимися с алевролитами и песча
никами; в состав погынденской свиты входят аркозовые песчаники с 
тонкими и редкими прослоями аргиллитов и алевролитов , суммарной 
мощностью 700—800 м. В верхней части утувеемской свиты и в погын-
денских песчаниках собраны остатки Buchia cf. volgensis L a h., B. cf. 
inflata L a h., B. cf. crassa P a v 1., B. crassicollis K e y s., Tollla sp. 

Н а водоразделе рек Р а у ч у а и Малого Анюя (Тытыльвеемская впа
дина ) в а л а н ж и н залегает на верхнем триасе и представлен аргиллита
ми и алевролитами с прослоями вулканомнктовых песчаников и конгло
мератов , в нижней части с о д е р ж а щ и м и остатки Buchia volgensis L a h., 
В. sibirica S о k., В. cf. Inflata L a h., B. cf. uncitoides P a v l . и др . Верх
няя часть р а з р е з а мощностью около 500 м о б р а з о в а н а известковистыми 
песчаниками с Buchia cf. crassa Р a v 1. 

На востоке территории, в бассейнах рек Кэнынына и М а т а ч и н г а я к 
в а л а н ж и н у относятся мелкозернистые песчаники и алевролиты, местами 
•с редкими прослоями ракушечников, гравелитов и конгломератов , в ко
торых собраны Buchia cf. Inflata L a h., B. cf. bulloldes L a h., B. uncitoi
des P a v l . , B. cf. crassicollis K e y s , л др. По мнению В. Н. Воеводина 
и Ю. В. Крюкова , предположительно валанжинский возраст имеет тол
ща спилитов, о б н а ж а ю щ а я с я на побережье Колючинской губы. 

Готеривские отложения распространены весьма незначительно. Д о 
стоверно установлены они лишь на водоразделе рек Р а у ч у а и Малого 
А н ю я , где согласно залегают на валанжинских породах и представлены 
песчаниками, алевролитами и аргиллитами, с прослоями мергелей и 
органогенных известняков, общей мощностью до 700 м. Они содержат 
остатки Inoceramus paraketzovi Е f i т . , / . colonlcus A n d e r s . , Cylin
droteuthis sp. , Scalpellum sp. и др. 

Б а р р е м с к и е отложения на рассматриваемой территории не извест
ны. 

Аптскому ярусу предположительно соответствуют континентальные 
осадочные породы кукевеемской свиты, о б н а ж а ю щ и е с я в междуречье 
средних течений П а л я в а а м а и Пегтымеля . Свита сложена конгломера
тами, песчаниками, алевролитами и аргиллитами, часто углистыми, с 
п л а с т а м и каменного угля мощностью до 2 м. Эти отложения содержат 
остатки растений: Coniopteris burejensis (Z а 1.) S e w . , Birisia onychioi
des (V a s s i 1. et K.-M.) S a m у k, Cladophlebis cf. sangarensls V а с h г., 
Ginkgo huttonii ( S t e r n . ) H e e r , Phoenlcopsts cf. angustlfolla H e e r , 
Podozamites lanceolatus (L. et H.) B r a u n и др., мощность их около 
800 м. 

Вулканические покровы, с л а г а ю щ и е северо-восточную часть Охот-
ско-Чукотского вулканического пояса, сформировались преимуществен
но в среднем—позднем альбе—сеномане . Наиболее древние поля мело
вых вулканитов в бассейне верхних течений рек Раучуа , Л е л ю в е е м а и 
Пучевеема , образующие тытыльвеемскую свиту и перекрывающую ее 
пучевеемскую толщу, предположительно относятся к средней части 
альбского яруса . Вулканические породы Охотско-Чукотского пояса за
л е г а ю т на размытой поверхности верхнетриасовых, реже верхнеюрских 
и нижнемеловых отложений. 

Тытыльвеемская свита представлена б а з а л ь т а м и , андезито-базаль
тами, андезитами, их туфами и лавобрекчиями , мощностью от 200 до 
1000 м. П о к р ы в а ю щ а я их без видимого несогласия километровая пуче-
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веемская толща сложена андезито-базальтами , андезитами, д а ц и т а м н , 
риолитами, нгнимбритаын и их туфами с Cladophlebis cf. sangarensis 
V а с h г., Phoenicopsis speciosa H e e r , Ginkgo sp. , Podozamites s p . 

Восточнее, в среднем течении р. П а л я в а а м к среднему альбу мо
ж е т быть условно отнесена этчикуньская свита, состоящая из покровов 
базальтов , андезитов, дацитов и их туфов мощностью 700 м. 

В ы ш е л е ж а щ и е лавы, туфы и игнимбриты кислого и среднего соста
ва широко распространены на Чаун-Анадырском водоразделе . Они ха
рактеризуются своеобразным комплексом флоры, имеющим, по мнению 
палеофитологов , позднеальбский—раннесеноманский возраст . Эта часть 
разреза объединена В. Ф. Б е л ы м (1961) в чаунскую серию, которая 
подразделяется на следующие пять свит и одну толщу (снизу в в е р х ) : 
алькаквуньскую, к а л е н ь м у в а а м с к у ю и п ы к а р в а а м с к у ю свиты, интекин-
скую толщу, воронышскую и коэквуньскую свиты. Вулканиты чаунской 
серии, мощность которых местами превышает 5 км, з а н и м а ю т значи
тельные площади в центральной части Чукотского нагорья в бассейнах 
рек Чауна , Эльхкаквуна , П а л я в а а м а , Пегтымеля , а т а к ж е в верхних 
течениях рек Юрумкувеема и Б . Осиновой (бассейн р. Б е л о й ) . 

Прослои и пласты туфов всех подразделений серии довольно часто 
с о д е р ж а т остатки ископаемой флоры т а к называемого чаунского ком
плекса : Tchaunia tchaunensis S a m y l . et P h у 11 i p p. , Asplenium aff. 
dickconianum H e e r , Cladophlebis frigida ( H e e r ) S e w . , Sagenopteris 
cf. variabilis (V e b.) V e 1., Ctenis ex gr. yokoyamai К г i s h t. et P г у п., 
Ginkgo ex gr. adiantoides ( U n g . ) Н е е r, Cephalotaxopsis heterophylla 
H о 1 1., C. microphylla H о 11., С. intermedia H о 11., Sequoia fastigiala 
H e e r , 5 . ambigua H e e r , S. reichenbachii (G e i n.) H e e r , Elatocladus 
zheltovskii P h у 1 1 i p p., Araucarites cf. anadyrensis K r y s h t . , Thuja 
sp., Parataxodium neosibiricus S v e s h n. et B u d a n t s . , Quereuxia 
angulata K r y s h t . , Trochodendroides sp. и др . 

К востоку и юго-западу разрез чаунской серии сокращается до 2 — 
3 км как за счет уменьшения мощностей подразделений, так, иногда, и 
из-за выклинивания отдельных свит. 

В бассейне верхних течений рек Э н м ы в а а м а и Юрумкувеема эти 
породы покрываются вулканическими образованиями верхнего сенома-
на, р а з д е л е н н ы м и на эмунеретскую толщу, э р г ы в а а м с к у ю и э н м ы в а а м -
скую свиты. П е р в а я из них, без видимого несогласия з а л е г а ю щ а я на 
коэквуньской свите, сложена туфами, туфобрекчиями и л а в а м и риоли-
тов, туфопесчаниками и туфогравелитамн (300—400 м) с остатками 
флоры: Cephalotaxopsis heterophylla Н о 1 1., Torreya cf. gracillima 
f i o i l . , Metasequoia sp. , Rulac sp. , Trochodendroides sp. Э р г ы в а а м с к а я 
свита представлена игнимбритами и т у ф а м и кислого состава, реже ла
вами риолитов, трахириолитов и кварцевых латитов мощностью в 600— 
1000 м. В туфах обнаружены Asplenium dicksonianum H e e r , Spheno-
baiera ex gr . longifolia ( P o m e l . ) F 1., Phoenicopsis ex gr . anguslifolia 
H e e r , Cephalotaxopsis intermedia H о 1 1., С. cf. amguemensis E f i m. 
Э н м ы в а а м с к а я свита, в е н ч а ю щ а я здесь разрез вулканитов Охотско-Чу
котского пояса, на подстилающих э ф ф у з и в а х залегает с размывом. Она 
образована покровами базальтов и андезито-базальтов с прослоями ту
фов, игнимбритов и туфоконгломератов (500—600 м ) . Туфы с о д е р ж а т 
редкие остатки Sphenopteris sp. , Phoenicopsis ex gr . angustifolia H e e r , 
Thuja cretacea ( H e e r ) N e w b . , Crataegites sp. He исключено, что эта 
свита относится не только к верхам сеномана . но и к турону или д а ж е 
сенону. 

В более восточных районах Чукотки (бассейн р. Амгуэмы, Чукот
ский полуостров) разрез альб-сеноманских отложений отличается отно
сительной простотой строения и меньшей мощностью. В основании его 
выделяется ольховская свита (700—1100 м ) , с угловым несогласием 
н а л е г а ю щ а я на триасовые, берриасские и в а л а н ж и н с к и е породы. Свита 
сложена конгломератами и песчаниками с прослоями алевролитов и ар-
гилитов, с о д е р ж а щ и м и отпечатки листьев Coniopteris compressa V a s-
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s i 1., С. cf. saportana H e e r , Heilungia oloensls S a m y l . et P h i 1 i p p. , 
Taeniopteris sp. , Ginkgo ex gr . adiantoides ( U n g . ) Н е е r, Sphenobaie
ra longifolia ( P o m e l . ) F 1., позволяющими отнести ее к нижней и сред
ней частям альбского яруса . 

З а л е г а ю щ а я выше этелькуюмская свита состоит из чередующихся 
покровов андезитов, реже дацитов, их лавобрекчий, туфов и туфобрек-
чий, мощностью до 1800 м. В нижней ее части заметную роль играют 
туфопесчаники, алевролиты, гравелиты и туфоконгломераты с остатка
ми Asplenium dicksonianum H e e r , Onychiopsis elongata ( G e y 1.) 
Y о k., Podozamites cf. lanceolatus L. et H., Ginkgo huttonli ( S t e r n b . ) 
H e e r , Sphenobaiera ex gr . longifolia ( P o m e l . ) F k, Taeniopteris sp., 
Cephalotaxopsis heterophylla H o i k , Sequoia fastlglata ( S t e r n b . ) H e -
e r, Protophyllum sp. и др . 

По своему объему и положению в разрезе эта свита примерно со
ответствует чаунской серии (верхний альб—нижни й сеноман) . К з а п а д у 
от Чукотского п-ова строение ее становится более сложным и заметную 
роль начинают играть кислые вулканиты. 

В восточных районах Чукотки этелькуюмская свита покрывается 
пестроокрашенными туфоконгломератами, туфами, т у ф о л а в а м и и иг-
нимбритами кислого состава с подчиненными им риолитами, дацитами , 
фельзитами, в основании конгломератами леурваамской свиты (600—• 
800 м ) . В них содержатся остатки растений Tchaunla tchaunensis S a 
m y l . et P h i l i p p., Dennstaedtia ischuktschorum K r y s h t . , Ginkgo 
ex gr . adiantoides ( U n g . ) H e e r , Phoenicopsls ex gr . angustlfolla H e-
e r, Cephalotaxopsis heterophylla H o i k , C. amguemensls E f i m., Sequoia 
obovata К n о w 1 t., 5 . fastlglata ( S t e r n b . ) H e e r , Quereuxia angulata 
(N e w b.) К г у s h t., Platanus sp., Trochodendroides sp. и др., д а ю щ и е 
основание относить свиты к верхней части сеномана, а возможно, и к 
турону. 

В пределах Чукотского п-ова известны небольшие покровы и более 
молодых (сенонских) эффузивов основного и среднего состава мощно
стью до 400 м. 



К О Р Р Е Л Я Ц И Я М Е Л О В Ы Х О Т Л О Ж Е Н И Й СССР 

Очерки стратиграфии меловых пород по отдельным крупным регио
нам д а ю т наглядное представление о разнообразии и сложности строе
ния разрезов . О б ш и р н а я территория Советского Союза включала в ме
ловом периоде очень различные по своему геологическому развитию, 
элементы, относящиеся к древним и молодым п л а т ф о р м а м , орогенным 
и геосинклинальным поясам. Она о х в а т ы в а л а несколько биогеографи
ческих областей, х а р а к т е р и з о в а в ш и х с я существенным отличиям сооб
ществ животных и растений. Все это сильно осложняет широкие сопо
ставления выделенных подразделений и вызывает необходимость созда
ния многочисленных местных и региональных стратиграфических схем. 

Крупные преобразования , происшедшие на р у б е ж е юры и мела,, 
а т а к ж е между ранне- и позднемеловой эпохами обусловили значитель
ные изменения условий формирования отложений нижнего и верхнего 
мела . Ясно проявляющиеся отличия в составе и строении нижнего и 
верхнего отделов н а ш л и свое отражение в принятом районировании 
территории. 

Ш и р о к а я корреляция меловых отложений базируется в п е р в у ю 
очередь на анализе содержащихся в них комплексов органических ос
татков. По этому признаку нижний и верхний мел имеют существенное: 
отличие. В первом из них в е д у щ а я роль п р и н а д л е ж и т аммонитам , рас 
пределение которых в р а з р е з а х морских отложений служит основой для: 
зонального деления. Значение этих головоногих моллюсков с о х р а н я 
ется и в сеномане, но, начиная с туронского века, они у ж е теряют свое 
господствующее положение в стратиграфии. Д л я дробного расчленения: 
морских т о л щ привлекаются и другие группы животных: иноцерамы, 
белемниты, фораминиферы, иглокожие. 

С л о ж н ы е методические вопросы вызывает корреляция морских от
ложений с континентальными, особенно широко развитыми в Восточ
ной Сибири. Она основывается на анализе распространения раститель
ных остатков, весьма в а ж н о е значение д л я этих целей имеют спорово-
пыльцевые комплексы. 

На прилагаемых корреляционных таблицах (табл. 7, 8, см. в к л а д 
ку) помещены преимущественно биостратиграфические подразделения , 
я в л я ю щ и е с я основой для широких сопоставлений. Выделенные во мно
гих регионах местные стратоны сведены в таблицы, дополняющие соот
ветствующие стратиграфические очерки. 

Н И Ж Н И Й ОТДЕЛ 

Р а з л и ч и я в геологическом строении и палеонтологической х а р а к т е 
ристике нижнемеловых отложений территории С С С Р позволяют р а з д е 
лить ее на четыре крупные части, с т р а т и г р а ф и я которых имеет свои 
особенности (табл. 7, см. в к л а д к у ) . 

1. Юго-западные регионы ( К а р п а т ы , Крым, К а в к а з , Средняя А з и я ) . 
В их строении преобладают морские отложения с фациями , близкими 
к развитым в стратотипических районах нижнемеловых ярусов. Они со
д е р ж а т остатки многочисленных аммонитов , более или менее равномер
но распределенных по всему отделу. Наличие полных хорошо палеон
тологически охарактеризованных разрезов в отдельных участках К р ы 
ма, К а в к а з а и З а к а с п и я позволяет проводить прямую корреляцию их 
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с общей шкалой нижнего мела . Д л я отдельных ее частей (апт, а л ь б ) 
отечественные материалы о б л а д а ю т большей полнотой, детализирую
щей шкалу . В ы д е л я е м ы е ярусы соответствуют современным представ
лениям об их объемах . В то ж е время не везде устанавливается поло
жение ярусных границ и общее, более дробное, чем ярусное, расчлене
ние. Особенно затруднительны эти вопросы д л я районов, в которых от
ложения представлены лагунными и континентальными породами. 

2 . З а п а д н ы е и северные регионы (Восточно-Европейская , З а п а д 
но-Сибирская , северо-запад Сибирской платформы, Арктические остро
ва) . Н и ж н и й мел здесь представлен преимущественно морскими, р е ж е 
континентальными осадками, д л я которых х а р а к т е р н о обилие переры
вов, в ы р а ж е н н ы х скоплениями фосфоритовых конгломератов с переот
ложенными остатками организмов из различных частей подстилающих 
пород. Многочисленные биофоссилии характеризуют весь разрез и обес
печивают единообразное разделение его на соответствующие стратоны. 
Неравномерное распределение палеонтологических объектов, частая их 
конденсация и преобладание представителей бореальных фаун и флор , 
не типичных для стратотипических областей, з атрудняют определение 
их объемов и обоснование положения ярусных и подъярусных границ. 
Однако присутствие в отдельных районах на некоторых стратиграфиче
ских уровнях элементов тетических или космополитных ф а у н позволяет 
более или менее н а д е ж н о коррелировать эти породы с нижнемеловыми 
отложениями юго-западных регионов С С С Р . Этому т а к ж е способствует 
переходный х а р а к т е р разрезов Прикаспийской впадины, о б н а р у ж и в а ю 
щих определенное сходство с одновозрастными образованиями Северно
го К а в к а з а , К р ы м а и особенно З а к а с п и я , с одной стороны, и с более 
северными районами Восточно-Европейской платформы, с другой. У к а 
занные особенности обосновывают возможность использования в каче
стве основных стратонов ярусы и подъярусы общей шкалы, хотя адек 
ватность стратиграфических объемов их здесь далеко не всегда м о ж е т 
быть д о к а з а н а . 

3 . Юго-восточные регионы (юго-восточная часть Сибирской плат
формы, З а б а й к а л ь е и Среднее П р и а м у р ь е ) . Н и ж н и й мел о б р а з о в а н 
здесь почти исключительно континентальными и вулканогенными обра
зованиями, роль последних заметно возрастает к юго-востоку. Морские 
осадки распространены лишь в нижней части разреза , обычно в виде 
прослоев на северо-западе , в Лено-Анабарском, в северной части При
верхоянского прогибов и на юго-востоке, в З а п а д н о м Приохотье (бас
сейн р. Т ы л и ) . Сопоставление выделяемых стратонов с ярусной ш к а л о й 
чрезвычайно затруднено . 

4. Восточные регионы (Северо-Восток и Д а л ь н и й Восток ) . Н и ж н и й 
мел распространен здесь чрезвычайно широко и представлен с л о ж н ы м 
комплексом осадочных, вулканогенных, вулканогенно-осадочных и ме
таморфических пород, сформировавшихся при геосинклинальном р е ж и 
ме. Р а з н о о б р а з и е тектонических структур, обилие складчатых и р а з р ы в 
ных дислокаций существенно з а т р у д н я ю т восстановление последова
тельности и установление стратиграфических соотношений развитых 
здесь толщ. Такое положение усугубляется фрагментарностью распро
странения органических остатков и присутствием среди них многочис
ленных представителей Тихоокеанской палеобиогеографической обла 
сти, почти не встречающихся на остальной территории С С С Р . В то ж е 
время современное состояние изученности меловой фауны и флоры вос
точных районов позволяет достаточно уверенно говорить о присутствии 
в них практически всех нижнемеловых ярусов. Однако положение гра
ниц большинства из них не известно, выделение подъярусных и зональ
ных единиц обычно невозможно. Корреляция р а с с м а т р и в а е м ы х отложе
ний с более з а п а д н ы м и районами преимущественно основывается на 
отдельных интервалах разреза , с о д е р ж а щ и х общие органические остат
ки. 
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Граница юрской и меловой систем, принятая в настоящее время в 
С С С Р ( П о с т а н о в л е н и я . . . , вып. 18, 1978, вып. 19, 1981), проводится 
между зонами V i r g a t o s p h i n c t e s t r a n s i t o r i u s титонского и P s e u d o s u b p l a -
n i tes pon t i cus — P . g r a n d i s берриасского ярусов в юго-западных регио
нах С С С Р . Более или менее определенно ее можно установить лишь в 
нижней части свалявской свиты Пьенинской зоны Карпат , вблизи гра
ницы тхамахинской и мачмаловской свит Северо-Западного К а в к а з а и 
в карбонатной толще Севано-Акеринской зоны Малого К а в к а з а . Во 
всех указанных местах известен более или менее крупный интервал, в 
котором она может располагаться , но отсутствуют данные о смыкании 
упомянутых пограничных зон юры и мела. В остальных районах Юго-
З а п а д а положение этой границы еще менее определенно. В западных и 
северных районах она проводится внутри соленосно-терригенной толщи 
Прикаспия по смене волжских фораминифер берриасскими. В Печор
ской синеклизе, в З а у р а л ь е и в Северной Сибири за границу юры и ме
ла принята подошва зоны (или лоны) Che ta i t e s s ibi r icus , согласно или 
с перерывом з а л е г а ю щ е й на зонах Cra sped i t e s nodiger , Che ta i t e s che tae 
волжского яруса или их стратиграфических аналогах . В Северной Си
бири, в верхневолжском подъярусе , кроме многочисленных краспедитид, 
были описаны представители тетических аммонитов Virgatosphinctes, 
Aulacosphinctes, Berriasella (в том числе В. aff. richteri О р р . ) . На ос
новании этих форм верхний подъярус волжского яруса сопоставляется 
с верхним титоном, т а к как ни в тетических, ни в бореальных бассей
нах виргагосфинктины не «переходят» границу юры и мела, то можно, 
как считают многие исследователи, примерно отождествлять подошву 
мела на Ю г о - З а п а д е и на Севере С С С Р . В остальных местах З а п а д а 
и Севера С С С Р она совпадает с перерывом, приведшим к выпадению 
большей или меньшей части берриаса . Н а Востоке Советского Союза 
н и ж н я я граница мела проводится в основании слоев с Buchia volgensis 
L a h. и В. okensis P a v l . (см. очерк К. В. П а р а к е ц о в а по Чукотскому 
нагорью) . Д а н н ы й уровень в более западных районах и особенно на 
Ю г о - З а п а д е С С С Р соответствует средней части берриасского яруса . 
Поэтому, возможно, с нижней частью последнего здесь будут сопостав
ляться верхи отложений, относящихся еще к волжскому ярусу. В част
ности, вероятно, с нижней частью берриаса З а п а д н о й и Северной Си
бири могут частично коррелироваться волжские отложения Умкувеемской 
впадины Анюйского района с Chetaites sp . indet . 

Берриасский ярус уверенно устанавливается почти на всей терри
тории Ю г о - З а п а д а С С С Р . Присутствие его д о к а з ы в а е т с я находками ам
монитов, бухий, положением между- д а т и р у е м ы м и уровнями или по кор
реляции с толщами, в которых он определен. Однако принятое в 1979 г. 
деление берриаса на подъярусы и зоны основано лишь на отдельных 
разрезах . Так, нижнеберриасский подъярус (зона P s e u d o s u b p l a n i t e s 
pon t i cus — P . g r a n d i s ) выделяется в Крыму, на северо-западе и в цент
ре Северного К а в к а з а , в Дагестане , Местийско-Тианетской зоне Грузии 
и в Ю ж н о й Осетии. Верхнеберриасский подъярус устанавливается в 
Крыму, на Кавказе , на М а н г ы ш л а к е и в Копетдаге . Наиболее уверенно 
определяется присутствие нижней зоны Ti rnove l la occi tanica , верхняя 
ж е — Faur i e l l a boissier i известна в разрезах северного склона К а в к а з а 
и на М а н г ы ш л а к е . В полном объеме берриас представлен преимуще
ственно на Севере С С С Р (Енисей-Хатангский прогиб, Анабаро-Хатанг-
с к а я котловина) , где разделяется на четыре зоны: Che ta i t e s s ibi r icus , 
H e c t o r o c e r a s kochi, Sur i t e s a n a l o g u s и Boja rk ia mesezhn ikowi . Л о н а Tol-
lia payer i , з а в е р ш а ю щ а я берриас на северо-западе З а п а д н о й Сибири, 
по стратиграфическому положению и сходству аммонитов соответствует 
зоне Bojark ia mesezhn ikowi . Н и ж н я я зона R i a s a n i t e s r j a s a n e n s i s По
в о л ж ь е скорее всего соответствует зонам Н. kochi, S. a n a l o g u s и, воз
можно, более низким слоям северных районов. Верхняя зона Sur i t e s 
t z i k w i n i a n u s и слои с Peregrinoceras aff. albidum по положению в раз
резе и обилию суритов — зоне В. mesezhn ikowi . В других частях Вос-
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точно-Европейской платформы берриас не подразделен , но присутствие 
в нем аммонитов и бухий обосновывает соответствие его объема с цен
тральными районами. Распространение в них и в Прикаспии представи
телей Euthymiceras, Berriasella, Riasanltes и Buchia volgensis L a h. 
позволяет уверенно сопоставить его с большей частью берриаса Ман
г ы ш л а к а и Северного К а в к а з а . 

На Юго-Востоке С С С Р к берриасу могут быть отнесены верхние 
части буолкалахской и хапргасской свит Лено-Анабарского прогиба, 
наличие аммонитов в которых у к а з ы в а е т на их соответствие берриасу 
з а п а д а и севера. П о положению в р а з р е з е берриасу соответствует и 
илинурекская свита на р. Тыли. с о д е р ж а щ а я «нижнюю флору с соло-
нийскими видами». Возможно , и п о д с т и л а ю щ а я ее н и ж н е ч у м а н я р с к а я 
подсвита имеет берриасский возраст . Н а Востоке берриас выделяется 
прежде всего на основании распространения р а з н о о б р а з н ы х бухий, 
вместе с которыми в нижней и средней частях таухинской свиты Си
хотэ-Алиня встречены Berriasella sp. и Neocomites alf. retowskyi S а г. 
et S с h 1 о n d. Этот ярус может быть выделен т а к ж е в Укумвеемской 
впадине, на Чукотке и в Анадыро-Корякской области. 

В а л а н ж и н с к и й ярус на Ю г о - З а п а д е тесно связан с берриасом, об
р а з у я обычно нерасчлененные толщи. Выделение его осложняется по
всеместным отсутствием палеонтологических д о к а з а т е л ь с т в положения 
его подошвы и крайней малочисленностью находок руководящих аммо
нитов. Н а и б о л е е н а д е ж н о он установлен в Горном М а н г ы ш л а к е , менее 
н а д е ж н о в Горном Крыму, на северо-западе и юго-востоке Большого 
К а в к а з а и в отдельных районах Грузии. Н и ж н е в а л а н ж и н с к о м у подъ-
ярусу — зоне Ki l ianel la r o u b a u d i a n a — соответствуют известняки, гли
ны и конгломераты К р ы м а , гастроподовые и рудистовые известняки 
северного склона К а в к а з а , н и ж н я я часть «экзогирового» горизонта 
Грузии и лоны Buchia keyse r l ing i и Po lyp tych i t e s spp . М а н г ы ш л а к а . 
Верхний в а л а н ж и н — зона S a y n o c e r a s v e r r u c o s u m — Neocomites neoco-
miens i s — обосновывается в Крыму, в отдельных р а й о н а х Большого 
К а в к а з а и на М а н г ы ш л а к е . Н а большей части территории разделить 
в а л а н ж и н не удается , а во многих местах он вместе с берриасом обра
зует нерасчлененные толши (восточная часть южного склона К а в к а з а , 
З а к а с п и й и д р . ) . 

В северных и з а п а д н ы х районах в а л а н ж и н распространен там же , 
где берриас , и иногда залегает на нем согласно. Обилие аммонитов и 
широкое их распространение способствует дробному расчленению яру
са на зоны или лоны и н а д е ж н о обосновывает границы в а л а н ж и н а . 
Р а з л и ч и е систематического состава аммонитов привело к выделению 
многочисленных биостратонов, в результате чего одни и те ж е части 
разреза обозначаются разными терминами. Н а и б о л е е дробно валан
жин р а з д е л я е т с я на севере Сибири. Н и ж н е в а л а н ж и н с к и й подъярус 
объединяет три зоны: Neotol l ia k l imovskiens i s , Temnop tych i t e s syzran i 
cus, Po lyp tych i tes micha lsk i i : в ерхневаланжинский соответствует зоне 
Po lyp tych i tes po lyp tychus . Н и ж н я я зона Еаланжина сопоставляется с зо
ной P s e u d o g a r n i e r i a undu la top l i ca t i l i s Восточно-Европейской платфор
мы. Средняя — с зоной Temnop tych i t e s hopl i to ides северной части Мос
ковской синеклизы, Рязано -Саратовского прогиба и Прикаспийской 
впадины. Верхняя зона нижнего в а л а н ж и н а распространена и на Вос
точно-Европейской платформе и в З а п а д н о й Сибири. Л о н а Temnopty 
chi tes i n so lu tus северо-запада З а п а д н о - С и б и р с к о й п л а т ф о р м ы по при
сутствию общих аммонитов соответствует двум нижним зонам валан
ж и н а севера Средней Сибири. С верхним в а л а н ж и н о м , д л я которого 
типичны дихотомиты, в З а п а д н о й Сибири коррелируется лона Dichoto
mi t e s r a m u l o s u s . Распределение и о д и н а к о в а я последовательность об
щих видов аммонитов и бухий позволяет р а с с м а т р и в а е м ы й ярус се
верных и з а п а д н ы х районов сопоставить с в а л а н ж и н о м М а н г ы ш л а к а . 
С другими частями Ю г о - З а п а д а он сопоставляется в основном по стра
тиграфическому положению. 
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Присутствие общих аммонитовых таксонов в нижней зоне валан-
ж н н а С С С Р (Русской плиты, Печорской синеклизы) , Польши, Ф Р Г , 
Англии, Франции обосновывает последовательную корреляцию подо
ш в ы яруса с его основанием в гипостратотипе. Кровля его сопоставля
ется менее уверенно. Однако наличие некоторых общих видов дихото-
митовых и полиптихитовых слоев в Нижнесаксонском бассейне не
сколько облегчает и эту задачу . 

Н а Юго-Востоке С С С Р к в а л а н ж и н у могут быть отнесены иэдэс-
с к а я и кигиляхская свиты Лено-Анабарского и Приверхоянского про
гибов, а т а к ж е большая часть нижнечуманярской подсвиты З а п а д 
ного Приохотья , с о д е р ж а щ и е типичные аммониты и бухии. 

На Востоке в а л а н ж и н характеризуется распространением бухий 
(В. keyserlingi Т г a u t s с h., В. inflata Т о и 1 а и др.) и совместными 
с ними находками Polyptychiies sp. , Neohaploceras sp., Olcostephanus 
sp . и др . в верхней части таухинской и низах ключевской свит 
Сихотэ-Алиня. О б н а р у ж е н и е на южном склоне последнего в верхах 
ключевской свиты Dichoiomiies sp. обосновывает здесь наличие 
в е р х н е в а л а н ж и н с к о г о подъяруса . В большинстве районов Востока 
С С С Р в а л а н ж и н с к и й ярус не разделяется с берриасским. 

Готеривскнй ярус на Ю г о - З а п а д е С С С Р выделяется более уверен
но, чем в а л а н ж и н и берриас . Его подошва обосновывается на северном 
склоне Большого К а в к а з а , в полосе Орхевского надвига Грузии и на 
востоке Копетдага . Нижний подъярус^ с зонами Acan thod i scus r a d i a t u s 
и Cr iocera t i t es no lan i выделяется в К р ы м у и на Северо-Западном Кав
казе . Н а Северном К а в к а з е и в Грузии он на зоны не делится . Верх-
неготеривский подъярус с зонами S u b s a y n e l l a sayni — Spee ton ice ras 
s u b i n v e r s u m и P s e u d o t h u r m a n n i a a n g u l i c o s t a t a — C r a s p e d o d i s c u s disco-
fa lca tus обоснован на северо-западе и севере Большого К а в к а з а . В дру
гих районах К а в к а з а и в К р ы м у он на зоны не разделяется . В осталь
ных местах присутствие готерива устанавливается лишь по положению 
в р а з р е з е или по корреляции с датированными отложениями . 

В з а п а д н ы х и северных районах С С С Р готерив з алегает на валан-
ж и н е трансгрессивно и только в северных районах Сибири иногда — 
согласно. Н а и б о л е е полно он представлен в П о в о л ж ь е и в Прикаспий
ской впадине, где разделяется на два подъяруса . В Прикаспии нижне-
готеривские толши содержат единичных Leopoldia biassalensis и Lyti-
coceras sp .— формы, типичные д л я нижнего готерива Ю г о - З а п а д а . Н а 
севере выделяется лишь нижнеготеривский подъярус с зонами Homol -
somi tes bo ja rkens i s (внизу) и Spee ton ice ras vers icolor . Верхняя часть 
яруса входит в состав континентально-морских толщ нерасчлененного 
готерив-баррема . Отсутствие в верхней части яруса Восточно-Европей
ской п л а т ф о р м ы аммонитов рода Pseudothurmannia или хотя бы интер
вала , отвечающего данной зоне, не позволяет считать адекватными 
о б ъ е м ы готерива в Бореальной и Средиземноморской областях . 

Н а Востоке С С С Р присутствие готерива н а д е ж н о обосновывается 
широким распространением симбирскитов, совместно с которыми встре
чены Cylindroteuthis subporrecta B o d y 1., Inoceramus aucella 
T r a u t s с h., / . colonicus A n d. и др . О д н а к о в большинстве мест гра
ницы яруса (особенно верхняя) палеонтологически не д о к а з а н ы и от
несенные к нему отложения , возможно, соответствуют и низам бар-
р е м а . 

Б а р р е м с к и й ярус юго-западных регионов С С С Р в основном обра
зован двумя ф о р м а ц и я м и : карбонатной или красноцветной внизу и мор
с к о й — терригенной вверху. Ч а с т о они отождествляются с подъяруса-
ми баррема . Однако граница формаций , в зависимости от тектоно-кли-
матических особенностей к а ж д о г о района, проходит на разных страти
графических уровнях и не совпадает , к а к правило , с разделом подъяру-
сов. П о д о ш в а б а р р е м а обосновывается в Ю г о - З а п а д н о м Крыму, на се
верном склоне К а в к а з а и в Г а г р с к о - Д ж а в с к о й зоне Грузии. Н и ж н е м у 
подъярусу — зоне Holcod iscus c a i l l a u d i a n u s — Nucles ia pulchel la — co-
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ответствуют «цефалоподовые известняки» К р ы м а , средняя часть афип-
ской свиты и н и ж н я я часть терригенной толщи К а в к а з а , часть ургон-
ской фации Грузии. Верхний подъярус (зоны Si les i tes s e r a n o n i s — Bar -
remi tes s t r e t t o s toma и Colchidi tes secur i formis) выделяется в Грузии 
(где нижней из них соответствуют две местные з о н ы ) , в Крыму, на 
з а п а д е южного и в центре северного склонов Большого К а в к а з а и в 
горных районах Средней Азии. В других местах баррем п о д р а з д е л и т ь 
не удается . Часто выделяются нерасчлененные готерив-барремские или 
баррем-аптские толщи ( К а р а к у м ы , Восток Средней Азии и д р . ) . 

В з а п а д н ы х и северных районах Советского Союза баррем наиме
нее обоснован. К нему на Восточно-Европейской п л а т ф о р м е отнесены 
«белемнитовая» толща, з а л е г а ю щ а я согласно или с перерывом на го
териве, и п е р е к р ы в а ю щ а я ее песчаная пачка с аммонитами, двуствор-
ками и ф о р а м и н и ф е р а м и . Н а з в а н н ы е толщи без какого-либо основания 
были отождествлены с подъярусами б а р р е м а . Однако часть «белемни-
товой» толши, возможно, еще готеривская (см. в ы ш е ) . П е с ч а н а я ж е 
пачка — зона M a t h e r o n i t e s r idzewskyi с представителями Ancyloceras — 
может быть сопоставлена с зоной t u r k m e n i c e r a s t u r k m e n i c u m Туркме
нии, положение которой спорно. Одни авторы з а в е р ш а ю т ею верхний 
баррем, другие начинают апт. Н а севере региона перекрывающие готе-
рив толщи с о д е р ж а т или комплексы фораминифер широкого стратигра
фического диапазона (готерив — а п т ) , или остатки флоры с элемента
ми, типичными для верхней либо средней части нижнего мела , обос
новать ими выделение баррема и положение его границ не представ
ляется возможным. 

Присутствие б а р р е м а на Востоке С С С Р практически нигде не 
имеет палеонтологического обоснования и отнесение к нему определен
ных толщ устанавливается лишь положением их в разрезе . Н а значи
тельных территориях баррем не отлагался . 

Аптский ярус на Ю г о - З а п а д е С С С Р представлен в основном (как 
и альбский) однообразными песчано-глинистыми породами с много
численными аммонитами, что обеспечивает его дробное расчленение и 
н а д е ж н у ю корреляцию. Подошва яруса по принятой в 1979 г. схеме и 
полный объем нижнеаптского подъяруса могут быть установлены толь
ко в некоторых районах Туркмении, где выделены зоны T u r k m e n i c e r a s 
t u rkmen icum, Deshayes i t e s t ua rky r i cus , D. weiss i , D. deshayes i , Dufre-
noya furcata . Н и ж н и й апт в объеме трех верхних зон, из которых ниж
няя, возможно, охватывает вторую и третью туркменские, у с т а н а в л и 
вается в отдельных районах Большого К а в к а з а , в П р е д к а в к а з ь е , Гру
зии и на М а н г ы ш л а к е . Не расчлененный на зоны, он может быть ука
зан для Крыма , М а л о г о К а в к а з а , К а р а к у м о в , Б а д х ы з а и Амударьин-
ской синеклизы. Средний апт, расчлененный на зоны Co lombice ras 
c r a s s i cos t a tum — Epiche lon ice ras subnodosocos t a tum и P a r a h o p l i t e s mel -
chioris , уверенно выделяется на обоих склонах Большого К а в к а з а 
(кроме А з е р б а й д ж а н с к о й части ) , на Грузинской глыбе, в П р е д к а в 
казье, в горных районах западной части Средней Азии. Без расчлене
ния он у к а з ы в а е т с я в Крыму, К а ф а н с к о м районе Малого К а в к а з а . 
Верхний апт с зонами Acan thohop l i t e s no lan i , H y p a c a n t h o p l i t e s j acobi 
н а д е ж н о обоснован на большей части Большого К а в к а з а , Грузии и в 
З а к а с п и и . Нерасчлененный клансей выделяется в Степном Крыму , в 
П р е д к а в к а з ь е , в К а ф а н с к о й зоне М а л о г о К а в к а з а и на отдельных пло
щ а д я х Средней Азии до юго-западных отрогов Гиссарского хребта на 
востоке. 

Н а З а п а д е и Севере С С С Р морской апт развит фрагментарно , в 
к а ж д о м местонахождении присутствуют отдельные его части. Находки-
редких аммонитов все ж е позволяют констатировать присутствие боль
шинства аптских зон. Н а и б о л е е широко на Восточно-Европейской плат
форме и в Большеземельской тундре распространены зоны D e s h a y e s i 
tes deshayes i , Ep iche lon iceras subnodosocos t a tum и H y p a c a n t h o p l i t e s 
jacobi . Н а и б о л е е полным является разрез Прикаспийской впадины, д л я 
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которого х а р а к т е р н а обычная последовательность большинства руково
дящих аммонитов. Она позволяет н а д е ж н о сопоставить эти отложения 
с Ю г о - З а п а д о м С С С Р . На севере Сибири средняя часть нижнего мела 
сложена континентальными породами с остатками флоры широкого 
стратиграфического диапазона , которые не д а ю т возможности обос
новать положение границ аптского яруса . 

Н а востоке страны присутствие апта д о к а з ы в а е т с я широким рас
пространением типичных аммонитов. Н о в большинстве случаев поло
жение границ его не ясно. Л и ш ь в Н и ж н е м Приморье , в Умкувеемской 
и Орловской впадинах Анюйского района апту соответствует средняя 
часть уктурской свиты (встречены аммониты нижнего и среднего ап
т а ) , отложения , подстилающие умкувеемскую свиту, и низы айнахкур
генской свиты. 

Альбский ярус в юго-западных районах С С С Р залегает трансгрес
сивно, его подошва палеонтологически обоснована в П р е д к а в к а з ь е , Д а 
гестане, на Грузинской глыбе и ряде районов западной части Средней 
Азии. Н а и б о л е е детально нпжнеальбский подъярус расчленен на Ман
гышлаке , где выделяются зоны Leymerie l la t a rde fu rca t a , L. r e g u l a r i s и 
Cleon ice ras m a n g y s c h l a k e n s e . Н а Грузинской глыбе, в центральной ча
сти Северного К а в к а з а и в горных районах западной части Средней 
Азии обосновываются две зоны: L. t a rde fu rca t a (соответствующая лей-
мериелловым зонам М а н г ы ш л а к а ) и Douvi l l e ice ras m a m m i l l a t u m . He-
расчлененный нижний альб выделяется в Крыму, на К а в к а з е , на р а в 
нинах Средней Азии. Средний альб с зонами Hopl i t es d e n t a t u s , Anaho-
pl i tes i n t e rmed ius , A. davies i выделяется в Копетдаге и на М а н г ы ш л а к е . 
Н а К а в к а з е и в равнинной западной части Средней Азии средний альб 
на зоны не делится или в нем констатируется присутствие отдельных 
из них. В К а р п а т а х объединяются отложения нижнего и среднего аль
ба. Верхнеальбский подъярус наиболее дробно расчленен в горах З а 
падной части Средней Азии на четыре зоны: Anahop l i t e s ross icus , Mor-
ton ice ras inf la tum, M o r t o n i c e r a s r o s t r a t u m — C a n t a b r i g i t e s , S to l iczkaia 
d ispar . На М а н г ы ш л а к е подъярус объединяет три зоны, верхняя из 
которых (Lepthopl i tes c a n t a b r i g i e n s i s ) примерно соответствует зоне 
Stol iczkaia d i spar . Н а большей части Ю г о - З а п а д а верхний альб на зо
ны не делится, или у с т а н а в л и в а ю т с я одна-две из них. ч а щ е н и ж н я я . П о 
положению в разрезе и (или) по присутствию отдельных руководящих 
форм к альбу более или менее условно относятся вулканогенно-осадоч-
ные породы Равнинного К р ы м а . П р е д к а в к а з ь я и др . 

В з ападных и северных районах С С С Р альбский ярус в полном 
объеме может быть доказан лишь в Прикаспийской впадине, где вы
деляются почти все зоны, установленные на М а н г ы ш л а к е . Д л я осталь
ной территории характерно ф р а г м е н т а р н о е распространение отдельных 
частей яруса, представленных морскими осадками . Так , нижний альб 
установлен в П о в о л ж ь е , в Днепровско-Донецкой впадине, на Новой 
Земле , п-ове Канин, Пай-Хое . З а у р а л ь е и др . Верхний альб, вероятно, 
с верхами среднего, н а б л ю д а е т с я в отдельных районах Восточно-Евро
пейской платформы, Украины, З а у р а л ь я и др . 

Н а Востоке С С С Р альб выделяется в большинстве районов рас 
пространения морских отложений. Палеонтологически д о к а з ы в а е т с я 
присутствие всех его подъярусов . но недостаточная изученность рас 
пределения фауны по р а з р е з у не позволяют ни разделить их. ни наме
тить положение подошвы, а иногда и кровли яруса . Обилие в апт -альбе 
ауцеллин, некоторых аммонитов и иноцерамов делают возможной кор
реляцию Востока С С С Р с з а п а д н ы м и регионами. 

В ы ш е и з л о ж е н н ы й материал к а с а л с я главным образом районов 
преимущественного развития морских отложений. О д н а к о значитель
ные территории, особенно на востоке Средней Азии и на юге Сибири, 
представлены мощными т о л щ а м и континентальных, лагунных, часто 
вулканогенных пород. Их расчленение, естественно, более затруднено ; 
особенно осложнена корреляция этих образований с морскими разре -
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зами и подразделениями общей ш к а л ы . П о с л е д н я я д л я ряда районов в 
настоящее время еще неприменима. Д л я корреляции с нижнемеловыми 
лагунно-континентальными отложениями Восточных районов Средней 
Азии в качестве основного метода используется прослеживание отдель
ных стратиграфических реперов — прослоев морских осадков или фа-
циальных рядов, передающих последовательную смену л а н д ш а ф т о в 
(кундалянг т а ус ка я , к а л п г р е к с к а я и другие свиты или части свит ) . 

Д л я Юго-Востока С С С Р корреляция , вероятно, м о ж е т быть осу
ществлена главным образом на основе анализа распределения остат
ков растений, которые шире распространены и лучше изучены для ниж
него мела ю ж н ы х районов Сибири, З а б а й к а л ь я , П р и а м у р ь я . З д е с ь от
четливо выделяется два флористических комплекса , первый из кото
рых характерен для нижней части отдела, второй — д л я верхней. Н и ж 
ний наиболее полно представлен в солонийской свите Буреинского бас
сейна, и для него, в частности, типичны единичные ребристые споры 
Cicatricosisporites, появление которых приурочено, по мнению В . А. Ва
храмеева , к основанию меловой системы. Возможно , этот комплекс 
можно считать берриас -валанжинским , хотя не исключено, что он ох
ватывает и более высокие части разреза . Верхний комплекс с Birisia 
onychioides, Sphenopteris (Ruffodia) goeppertii, Onychiopsis elongata 
и д р . м о ж е т быть приблизительно сопоставлен с аптским и альбским 
ярусами . В верхней части его присутствуют остатки покрытосеменных, 
практически не известные раньше альба . Н а Юго-Востоке С С С Р поро
ды с остатками флоры верхнего комплекса почти повсеместно завер 
ш а ю т нижнемеловой отдел, за исключением Южно-Якутского угленос
ного бассейна, где они не отлагались или были уничтожены. 

В Е Р Х Н И Й О Т Д Е Л 

Верхний мел отличается явным преобладанием пород морского 
происхождения . Огромные площади их распространения разделены на 
две неравные ( З а п а д н у ю и Восточную) части областью развития кон
тинентальных, преимущественно аллювиально-озерных толщ. Сущест
вование этой области, длительное время не покрывавшейся морем, об
условило значительные провинциальные отличия обитателей морских 
бассейнов, расположенных по обе стороны от нее. Н а з а п а д е сохраня
ется общность со странами З а п а д н о й Европы, и это дает возможность 
достаточно обоснованно проводить сопоставления с стратотипическими 
и соседними с ними районами. Некоторое своеобразие фаунистических 
комплексов свойственно верхнемеловым о т л о ж е н и я м М а л о г о К а в к а з а , 
по этому признаку сходным с р а з р е з а м и Ю ж н о й Европы. З а м е т н е е 
оно проявляется в восточной части Средней Азии, на которую у ж е не 
удается распространить европейскую ш к а л у зонального деления . Фау
нистически наиболее обособленны морские породы Д а л ь н е г о Востока 
и Северо-Востока, к о р р е л я ц и я с установленными в них стратиграфиче
скими подразделениями имеет чаще косвенный и почти всегда услов
ный х а р а к т е р . Она основывается на единичных таксонах широкого гео
графического распространения . П о к а еще лишь очень приблизительны 
сопоставления морских и континентальных отложений. 

Р а с с м а т р и в а я вопросы корреляции верхнего мела , всю территорию 
С С С Р можно разделить , таким образом, на следующие три части: 
1. З а п а д н ы е и Ц е н т р а л ь н ы е регионы, в к л ю ч а ю щ и е Восточно-Европей
скую и Западно-Сибирскую платформы, расположенные к югу от них 
горные области. 2. Северные и Восточные регионы, в состав которых 
входят Сибирская п л а т ф о р м а вместе с Енисей-Хатангским прогибом, 
З а б а й к а л ь е и П р и а м у р ь е . 3. Д а л ь н и й Восток и Северо-Восток (см. 
вкладку , табл . 8 ) . 

Сеноманский ярус наиболее полно охарактеризован фаунистически 
в р а з р е з а х З а п а д н о г о Копетдага . Это один из немногих у нас районов , 
д л я которых удается достаточно обоснованно провести сопоставление 
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с принятым сейчас в З а п а д н о й Европе трехчленным делением. В ниж
них слоях сеномана здесь появляются Subtnantelliceras, Hypoturrilites 
и Neostlingoceras, на границе нижнего и среднего подъярусов исче
з а ю т Mantelliceras, Mariella, Hyphopliies, Hypoturrilites и встречаются 
первые Euomphalloceras и Acanthoceras. Средний подъярус выделяется 
в объеме зон E u o m p h a l l o c e r a s cunn ing ton i и Acan th o ce ra s (P l e s i acan -
thoce ra s ) a m p h i b o l u m , соответствующих двум нижним з о н а м (Turr i l i 
tes cos t a tu s и Т. acu tus ) среднего сеномана стратотипической области. 
В основании верхнего сеномана появляются Acanthoceras (Alternacan-
thoceras) и A. (Protacanthoceras), а в следующей зоне Euca lycoce ras 
p e n t a g o n u m присутствуют Thomalites. К сеноманскому ярусу обычно 
•относится и с а м а я верхняя зона Meto icoceras ge s l i n i anum, которую не
которые исследователи включают у ж е в состав нижнего турона. Д л я 
нее характерны, кроме видов Metoicoceras, т а к ж е Praeactinocamax ple-
nus В 1 a i n v. и Sciponoceras gracile S h u m. 

Менее детально подразделен этот ярус в находящихся западнее 
районах Европейской палеозоогеографической области. В них почти 
повсеместно отмечается резкое обеднение макроориктоценозов верхней 
половины сеномана . а во многих выходах верхний подъярус частично 
или полностью выпадает из разреза . Н а п-ове М а н г ы ш л а к и в восточ
ной части Прикаспийской впадины отложения нижнего сеномана со
д е р ж а т Mantelliceras mantelli S о \ \ \ , М. saxbii S h а г р е, Inoceramus 
crlppsl М a n t . , в среднем подъярусе палеонтологически охарактеризо
вана только н и ж н я я зона Turrilites costatus. Л е ж а щ и е выше слои прак
тически лишены остатков м а к р о ф а у н ы и лишь в самой верхней их ча
сти встречаются редкие Praeactinocamax plenus и Inoceramus plctus bo-
hemlcus L e o n h a r d . Сходная картина н а б л ю д а е т с я в Ю г о - З а п а д н о м 
К р ы м у , где выше зоны Т. cos ta tus исчезает м а к р о ф а у н а и преимущест
венно бентосные комплексы фораминифер сменяются планктонными. 
Этот «среднесеноманский перелом» (Найдин , Алексеев, 1981) широко 
проявляется , как известно, во многих странах Северного полушария . 

В Д а г е с т а н е нижний сеноман расчленен на слои с Parahibolites 
tourtiae, зону Man te l l i c e r a s man te l l i и слои с Camerogalerus cylindricus, 
с о д е р ж а щ и е т а к ж е Hypoturrilites tuberculatus В о s с. В Рионской впа
дине выделены зоны Aucel l ina k ra snopo l sk i i (внизу) и M a n t e l l i c e r a s 
man te l l i . Среднему подъярусу отвечают слои с Acanthoceras rhotoma-
gense и Scaphites aequalis. Во многих районах Карпат , Крыма и Кав 
к а з а деление сеномана основывается на распространении форамини
фер: нижнему подъярусу соответствует зона T h a l m a n n i n e l l a appenn in i -
са , среднему — зона Т. deekei и верхнему — зона Ro ta l ipo ra c u s h m a n i . 

Отличие фаунистических комплексов всего верхнего мела в восточ
ной части Средней Азии, во многом з а в и с я щ е е от фациального х а р а к 
тера отложений, явилось причиной для выделения здесь большого ко
личества местных свит и подсвит. О б о б щ а ю щ и м и , корреляционными 
подразделениями с л у ж а т политаксонные зоны ( л о н ы ) , значение кото
рых часто не выходит за рамки региона. В сеномане зоны K a r a m a i t e s 
g a u r d a k e n s e , Eorad io l i t e s k u g i t a n g e n s i s и K a r a m a i t e s ak t a schense соот
ветствуют трем его подъярусам . Н и ж н я я и верхняя из них, охарактери-
ризованные видами K a r a m a i t e s , достаточно обоснованно могут быть 
сопоставлены с подъярусами сеномана З а п а д н о г о Копетдага , принад
лежность к среднему подъярусу зоны Е. k u g i t a n g e n s i s определяется ее 
стратиграфическим положением. 

Относящиеся к этому ярусу морские и континентальные отложе
ния, по-видимому, широко распространены в П р и а р а л ь е , Тургайском 
прогибе и Западно-Сибирской низменности. Обычно они тесно связаны 
со сходными породами альба и отделяются по фауне фораминифер и 
спорово-пыльцевым комплексам; их границы часто условны и расчле
нение пока еще весьма схематично. Главным образом на остатках рас
тений основывается корреляция континентальных толщ, з а п о л н я ю щ и х 
в п а д и н ы Восточной Сибири. Во многих из них т а к ж е н а б л ю д а е т с я 
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с в я з ь сеномана с подстилающими породами нижнего мела , образую
щ и м и единые свиты. Н а з а п а д е Енисей-Хатангского прогиба такое по
л о ж е н и е з а н и м а е т д о л г а н с к а я свита и в находящихся восточнее райо
н а х — бегичевская свита, лишь верхние части которых могут соответ
ствовать сеноманскому ярусу. У границы нижнего и .верхнего мела в 
Вилюйской синеклизе располагается а г р а ф е н о в с к а я свита, в Аркага -
линской впадине — аркагалинский горизонт, возраст которых определя
ется к а к позднеальбский *— сеноманский. Условно к сеноману относят
ся встречнинская свита Зырянского бассейна, т а в а т у м с к а я свита в Ом
сукчанской впадине, низы завитинской свиты Зее -Буреинской впадины 
и др . 

Н а Д а л ь н е м Востоке и Северо-Востоке, где широко распростране
н ы континентальные и морские породы верхнего мела , границы яру
сов могут быть проведены лишь приблизительно. Подчиненные им 
стратоны — подъярусы и зоны — охарактеризованы преимущественно 
местными видами и не соответствуют делению, принятому в Европе . 
Несомненный интерес представляет сопоставление их с хорошо р а з р а 
ботанными стратиграфическими схемами Японии. К нижней половине 
с е н о м а н а здесь относятся отложения с Inoceramus aff. crippsi и / . subo-
vatus, возраст их подтверждается находками Turrilites costatus L a m . 
и некоторых других видов аммонитов , известных из этого яруса Япо
нии (Desmoceras kossmati M a t s , и д р . ) . Верхней части сеномана от
вечает зона I n o c e r a m u s n ippon icus ; вместе с з о н а л ь н ы м видом в опор
ном Найбинском разрезе С а х а л и н а присутствуют Desmoceras japoni-
сит Y a b e и в Анадырско-Корякской области — Marshallites ex gr . 
voyanus A n d . 

Д л я стратиграфии туронского яруса особо в а ж н о е значение при
обретают иноцерамы, видами которых обозначены многие зоны в мор
ских отложениях . Существует некоторое расхождение в определении 
его н и ж н е й ' г р а н и ц ы , к а с а ю щ е е с я принадлежности слоев с Praeactino-
сатах plenus. В большинстве современных стратиграфических схем З а 
падной Европы эти слои включаются в состав сеномана , такое положе
ние их обычно принимается и в нашей стране. 

Н и ж н и й турон на З а п а д е С С С Р выделяется по появлению Inocera
mus labiatus S с h 1 о t h.— вида, имеющего почти глобальное распрост
ранение. Вместе с ним в ряде разрезов Средней Азии и на К а в к а з е 
( А д ж а р о - Т р и а л е т ы ) были встречены Mammites nodosoides S c h l o t h . 
и пока лишь в одном районе низовьев Амударьи — Watinoceras colora-
doense Н е n d. Н а х о д к и этих аммонитов позволяют провести сопо
ставления с двумя нижними зонами турона стратотипической области. 
Х а р а к т е р н ы м и для нижнего подъяруса являются т а к ж е / . hercynicus 
P e t r a s c h . , / . mytiloides M a n t . , ф о р а м и н и ф е р ы Helvetoglobotrunca-
na helvetica В о 1 1 i, Oraviella oraviensis S с h e i b п. и др . Р а с п о л о ж е 
ние их в р а з р е з а х не дает возможности установить в ы д е р ж а н н ы е био
стратиграфические уровни. 

Верхний турон, соответствующий среднему подъярусу некоторых 
з а р у б е ж н ы х схем, подразделяется на две или три зоны: I n o c e r a m u s 
apica l i s , I. l amarck i , I. woods i (I . co s t e l l a t u s ) . П е р в а я из них часто рас
сматривается к а к слои, составляющие н и ж н ю ю часть зоны I. l amarck i . 
И з относящихся к ней отложений в Средней Азии у к а з ы в а ю т с я СоШ-
gnoniceras woolgari М a n t . и Prionocyclus hyatti S t е р h.. я в л я ю щ и й с я 
зональным видом среднего турона з а п а д н ы х внутренних районов 
США. Примерно в таком объеме эта зона выделяется в З а п а д н о й 
Сибири. В е р х н я я часть яруса , д л я которой х а р а к т е р н ы Inoceramus 
woodsi В 6 h m. может быть сопоставлена с зональным делением по 
а м м о н и т а м стратотипического р а з р е з а . В Англии этот вид иноцерамов 
встречается вместе с Subprionocyclus neptuni G e i n . , именем которого 
н а з в а н а с а м а я верхняя зона турона. Ей примерно отвечают отложения 
с Sternotaxis planus М a n t., Micraster leskei D е s m. и M. cortestudi-
narium G o l d !., распространенные на К а в к а з е , М а н г ы ш л а к е и в Ко-
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петдаге. Сходное положение в Северной Сибири з а н и м а ю т слои с 
/. cf. woodsi. 

Н а территории Армении в фаунистических комплексах туронского 
яруса заметно проявляется влияние южных элементов — рудистов и 
гастропод. Это получило о т р а ж е н и е в принятых там стратиграфиче
ских схемах. Н и ж н и й подъярус выделен как слои с Radiolites peroni 
С h о f f., к верхнему — отнесены слои с Glaucoma mariae М a z. С л е 
дует отметить, что выбор R. peroni в качестве руководящего вида ниж
него турона вызывает сомнение, т ак к а к имеются у к а з а н и я на присут
ствие во Франции этого рудиста на более высоком уровне. Зональное 
деление морских отложений турона восточной части Средней Азии ос
новывается преимущественно на аммонитах и достаточно хорошо кор-
релируется с европейским. Н и ж н е м у подъярусу соответствуют слон с 
Mammites nodosoldes и Inoceramus labiatus, верхний — включает д в е 
зоны: Co l l ignon ice ras woo lga r i и Subpr ionocyc lus b r a n n e r i . 

В озерно-аллювиальных т о л щ а х Восточной Сибири выделены сви
ты, з а н и м а ю щ и е обычно большие интервалы в р а з р е з а х верхнего 
мела . Туронскому ярусу в них могут п р и н а д л е ж а т ь неясно ограничен
ные нижние части. Более точно в Енисей-Хатангском прогибе опреде
ляется положение дорожковской свиты, отнесенной к нижнему турону. 
О д н а к о и в этом случае можно говорить скорее о примерном соответ
ствии. 

Н а Д а л ь н е м Востоке в породах, с о д е р ж а щ и х остатки морской фау
ны, граница с сеноманскнм ярусом условно проводится по появлению 
Inoceramus aff. labiatus S с h 1 о t h. Раннетуронский возраст этих отло
жений подтверждается находками на С а х а л и н е фагезий. К верхнему 
турону в бассейне р. Н а й б ы отнесены зоны I n o c e r a m u s hobe tsens i s и 
I. t esh ioens i s . Т а к а я датировка их основывается на сопоставлении с 
р а з р е з а м и в Японии, в которых вместе с этими иноцерамами был встре
чен Subprionocyclus nepiunl G е i п. В Анадырско-Корякской области 
двум названным зонам о-ва С а х а л и н соответствует зона I n o c e r a m u s 
ibur iens is , в фаунистическом комплексе которой присутствуют общие 
виды: /. hobetsensis N a g . et M a t s . , Jimboiceras planulatiforme 
J i m b o . К а к и для других ярусов верхнего мела, редкие, находки ш и 
роко распространенных видов аммонитов с л у ж а т здесь ценными репе
рами при корреляции, но не определяют точное положение стратигра 
фических границ. 

Д л я детального расчленения коньякского яруса сохраняют свое 
значение иноцерамы. В западных регионах С С С Р , входящих в состав 
Европейской палеозоогеографической области, н и ж н я я граница этого 
яруса устанавливается по появлению Inoceramus deformis М е е к, / . 
schloenbachl В 6 h m. / . wandereri A n d . Ее положение в нашей стране 
в основном совпадает с принятым сейчас в З а п а д н о й Европе и Север 
ной Америке . На этом уровне в разных странах мира о б н а р у ж е н ы ха
рактерные для коньяка Forresteria (Harleites), Peroniceras и р е ж е Ваг-
roisiceras. Н у ж н о сказать , что в некоторых схемах за рубежом зона 
I n o c e r a m u s schloenbachi включается в туронскнй ярус в качестве его 
верхнего подразделения . На Восточно-Европейской п л а т ф о р м е и в Гор
ном К р ы м у она относится к нижнему подъярусу коньяка . Ее анало
гом на Северном К а в к а з е и З а п а д е Средней Азии является зона 
I. w a n d e r e d , в которой вместе с видом-индексом в Копетдаге был встре
чен Peroniceras tridorsaium S с h 1 ii t. Такое ж е положение з а н и м а е т 
лона I. webs te r i Северной Сибири и зона B a r r o i s i c e r a s on i l ahyense на 
М а л о м К а в к а з е . Менее уверенно к нижнему коньяку могут быть отне
сены слои с Prionocycloceras guayabanum, выделенные в хребте Д а р а -
лагёз ( М а л ы й К а в к а з ) и зона «Bar ro i s i ce ra s» a k r a b a t e n s e на Востоке 
Средней Азии, о х а р а к т е р и з о в а н н а я эндемичными видами аммонитов. 
В нижней части коньякского яруса на Ю г о - З а п а д е С С С Р появляются 
фораминиферы: Globotruncana coronata В о 1 1 i, G. angustlcarlnata 
G a n d., G. renzl G a n d. и др . 
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Верхний подъярус включает т а к ж е только одну зону I n o c e r a m u s 
i n v o l u t u s •— вида, пользующегося весьма широким распространением в 
Европейской палеозоогеографической области. Эта зона выделена в 
р я д е районов Восточно-Европейской п л а т ф о р м ы и Северной Сибири, 
н а К а в к а з е и в з а п а д н о й части Средней Азии. Она обычно содержит 
х а р а к т е р н ы й комплекс иноцерамов, в который кроме / . involutus S o w . 
в х о д я т / . koeneni M u l l . , / . percostatus M u l l . , / . mantelli M e r c e y 
и др . Последним из них в Д а г е с т а н е обозначены слои, образующие 
н и ж н ю ю часть зоны. На хЧалом К а в к а з е , в пределах хАрмянской С С Р 
к верхнему подъярусу отнесена зона Scaph i t e s k i e s l i ngswa ldens i s , P r o -
i e x a n i t e s bon tan i (вид, входящий в зональный комплекс верхней зоны 
коньякского яруса Франции) и з а л е г а ю щ и е выше слои, в которых No-
wakites carezi G r o s s , встречается вместе с Inoceramus Involutus. 
П р и м е р н о такое ж е положение в р а з р е з е з анимает зона Lewes ice ras 
as ia t i cum, выделенная в восточной части Средней Азии. 

В континентальных отложениях Восточной Сибири эквиваленты 
•коньякского яруса имеются, по-видимому, во многих впадинах . Они 
входят в те ж е свиты, что и турон, и мало отличаются по составу рас 
тительных остатков. Граница м е ж д у этими ярусами на Д а л ь н е м Вос
токе и Северо-Востоке страны проводится в основании зоны Inocera
mus uwa j inens i s . Из относящихся к ней отложений Японии кроме ви
да -индекса указываются т а к ж е аммониты Forresteria, Barroisiceras и 
Prionocycloceras. Верхней части коньякского яруса на о-ве С а х а л и н 
п р и н а д л е ж и т зона I n o c e r a m u s mihoens i s , возраст которой подтвержда
ется находками в Найбинском разрезе Pe ron i ce r a s . В хАнадырско-Ко-
рякской области ей может соответствовать н и ж н я я часть зоны Inoce
r a m u s yokoyamai . Этот вид на С а х а л и н е и в Японии встречается в зоне 
I. mihoens i s . 

Принятое у нас подъярусное деление сантона не вполне с о в п а д а е т е 
некоторыми европейскими схехмами ( Ф Р Г и д р . ) , но это относится глав 
ным образом к различной группировке одних и тех ж е или близких зон. 
Д л я нижнего подъяруса Европейской палеозоогеографической области 
они основываются все еще на видах иноцерамов, в верхнем сантоне 
в а ж н о е значение приобретают морские лилии. Граница с коньякским 
ярусом проводится в подошве слоев с Inoceramus undulatoplicatus 
К о e m . , / . pachti А г к п., / . cardissoides G о 1 d f„ в комплексах фора-
минифер к этому ж е уровню приурочено появление Globoiruncana соп-
•cavaia В г о t z.. G. desioi G a n d. и др. 

Во многих районах К а в к а з а и з ападной части Средней Азии в ниж
нем сантоне удается проследить две зоны: н и ж н ю ю I. u n d u l a t o p l i c a t u s 
и следующую за ней I. cordiformis . Они соответствуют двум одноимен
ным зонам Ф Р Г , разделенным там м е ж д у нижним и средним подъяру-
сами. В о б н а ж е н и я х на М а л о м К а в к а з е подвид / . undulatoplicatus mi-
chaeli H e i n z ассоциирует с Texanites gallicus C o l l . , известным из 
нижнего сантона стратотиппческих разрезов . Н а Восточно-Европейской 
платформе нижний подъярус выделяется в объеме зоны I. card isso i 
des и в Северной Сибири ему отвечают отложения с / . pachti. 

В Копетдаге , на М а н г ы ш л а к е , значительно р е ж е на К а в к а з е и в 
К р ы м у встречаются характерные морские лилии Marsupites и Uintacri-
nus, позволяющие проводить сопоставления не только в пределах Ев
р о п ы , но и с другими континентами. Н а р я д у с ними д л я стратиграфии 
этого подъяруса используются иноцерамы и привлекаются белемниты, 
приобретающие наибольшее значение в к а м п а н е и Маастрихте. Руко 
водящими видами верхнего сантона Восточно-Европейской п л а т ф о р м ы 
я в л я ю т с я Inoceramus patootensis L o r . и Gonioteuthis granulata 
B l a i n v . ; в Северной Сибири ниже отложений с / . patootensis выде
л е н ы слои с / . pinniformis jenisseensis. Во всех этих районах практиче
ски повсеместно распространены фораминиферы, среди которых сле
дует отметить Globoiruncana fornicata P l u m т . , G. ventricosa W h i t e , 
G. arciformis M a s 1. Н а М а л о м К а в к а з е , где в фаунистических комп-
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лексах сохраняется влияние южной провинции, верхнему подъярусу 
соответствуют слои с Eupachydiscus cf. isculensis и O r b i g n y a c a n a l i c u 
la te . Оба эти вида-индекса отмечены в одновозрастных отложениях 
Ю ж н о й Франции. Со стратиграфическими схемами З а п а д н о й Европы 
м о ж е т быть л и ш ь условно сопоставлено деление сантона на востоке 
Средней Азии. К его нижнему подъярусу отнесена здесь зона S t a n t o n o -
ceras g u a d a l u p a e a s i a t i cum и к верхнему — зона S. t a g a m e n s e . 

В относительно полных разрезах континентальных пород Восточ
ной Сибири этот ярус с л у ж и т непосредственным продолжением конья
ка и входит в состав тех ж е свит. Л и ш ь в восточных районах Енисей-
Хатангского прогиба примерно к его средней части приурочена грани
ца м е ж д у хетской и мутинской свитами. 

На о-ве С а х а л и н к сантонскому ярусу относится зона I n o c e r a m u s 
a m a k u s e n s i s , возраст которой обосновывается главным образом сопо
ставлением с р а з р е з а м и Японии. В одноименной зоне, соответствующей 
на Японских о-вах только нижней части яруса , найден Texanites olive-
ti B l a n c k, характерный для нижнего сантона М а д а г а с к а р а . В верх
ней части сантона Японии появляется Eupachydiscus haradai J i m b o , 
входящий в фаунистический комплекс зоны I. a m a k u s e n s i s С а х а л и н а . 
Таким образом, стратиграфический объем этой зоны на С а х а л и н е и в 
Японии, по-видимому, различен. В Анадырско-Корякской области ей от
вечают, вероятно, верхняя часть зоны I n o c e r a m u s yokoyamai и полно
стью или частично зона I. n a g a o i . 

В к а м п а н е Европейской палеозоогеографической области постепен
но отходят на второй план иноцерамы. Д р о б н о е зональное деление 
этого яруса на Восточно-Европейской платформе , в К р ы м у и на Ман
г ы ш л а к е основывается на последовательной смене видов и подвидов 
Actinocamax, Gonioteuthis, Belemnitella. Оно может быть сопоставлено 
со схемами Ф Р Г , в которых кроме белемнитов широко использованы 
морские ежи. Остатки этих иглокожих обычно на тех ж е уровнях" 
встречаются в р а з р е з а х Северного К а в к а з а , Д о н б а с с а и М а н г ы ш л а к а . 
Исключение составляет только Micraster grimmensis N i е t s с h, я в л я 
ющийся видом-индексом самой верхней зоны к а м п а н а . В ряде о б н а 
жений на К а в к а з е и в Копетдаге этот вид ассоциируется с типичными 
для Маастрихта аммонитами. М о ж н о полагать поэтому, что положение 
верхней границы кампанского яруса в Ф Р Г и у нас в стране понима
ется не вполне однозначно. 

По-прежнему повсеместно распространены фораминиферы, особен
но обильные в южных районах . В планктонных комплексах нижнего 
к а м п а н а появляются Globotruncana area С u s h т . , G. llnneiana O r b . 
и др . , д л я верхнего подъяруса типичны: G. morozovae V a s s ., G. tnaj-
zoni S а с a 1 et D e b о u г., Rugogloblgerina rugosa P l u m m. Значе
ние д л я широкой корреляции и, в частности, со стратотипическими 
р а з р е з а м и сохраняют аммониты, остатки которых относительно редки 
в отложениях этого яруса . Н а севере Сибири принадлежность слоев 
к нижнему кампану подтверждена находками Scaphites hippocrepis 
D е к а у и 5 . aequisgranensis S с h 1 u t.— видов, известных из страто-
типической области Франции. О том ж е возрасте свидетельствует при
сутствие Eupachydiscus launayl G r o s s . , Е. levyl G r o s s . , Hauerice-
ras pseudogardeni S с h 1 u t. на Северном К а в к а з е . 

Верхний подъярус в западной части Средней Азии включает две 
зоны: н и ж н ю ю Hop l i t op lacen t i ce ra s coesfeldiense. S e u n a s t e r g i l l i e rom 
и следующую за ней зону Bos t rychoce ras polyplocum. Этот последний 
вид на Северном К а в к а з е встречается вместе с Pachydiscus koeneni 
G r o s s . , Belemnitella langel J e k, Micraster brongnlarti H e b. 

Н а М а л о м К а в к а з е преимущественно известняковые толщи верх
него сенона по составу фаунистических остатков близки к о т л о ж е н и я м 
других районов Европейской палеозоогеографической области. К а м -
панский ярус здесь подразделяется на слои с Micraster schroederi, об
р а з у ю щ и е нижний подъярус , слои с Scaphites haugi и зону Belemnitef-
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la langei , отнесенные к верхнему подъярусу. Такая ж е общность свой
ственна и восточной части Средней Азии, где нижнему к ампану соот
ветствует зона Scaphites inflatus и верхнему — зона Hoplitoplacentice-
ras marroti, Bostrychoceras polyplocum. 

В схемах, р а з р а б о т а н н ы х д л я отложений Северной Сибири, к кам
пану отнесены с а л п а д а я х и н с к а я свита и верхняя часть мутинской сви
ты Енисей-Хатангского прогиба. В ряде других, расположенных восточ
нее впадин эквиваленты этого яруса входят в состав свит (чиримый-
ской в Вилюйской синеклизе, байгульской в Восточном З а б а й к а л ь е , за -
витинской в Зее -Буреинской впадине и д р . ) , о х в а т ы в а ю щ и х большие 
стратиграфические интервалы. 

Вопрос о положении границы м е ж д у сантонским и кампанским 
ярусами на Востоке С С С Р является одним из наиболее дискуссионных. 
В Найбинском разрезе о-ва С а х а л и н она проводится в основании от
ложений с Anapachydiscus naumanni Y o k . , разделенных здесь по в и 
дам иноцерамов на нижнюю зону I. n a g a o i и в е р х н ю ю — I . o r ien ta l i s . 
Аналогом этих двух зон в Японии является , по-видимому, зона I. or i 
en ta l i s , в которой присутствуют A. naumanni и характерный д л я ниж
него к а м п а н а Submortoniceras. В Анадырско-Корякской области зона 
I. n a g a o i полностью или частично отнесена к сантону, так к а к в ней 
встречен Protexanites, не известный в отложениях более молодого воз
раста . Имеющиеся в настоящее время данные указывают , таким обра
зом, на разновременность появления / . nagaoi Z о п. в соседних регио
нах. Это требует, очевидно, дополнительного изучения. 

Верхней части к а м п а н а на С а х а л и н е и Чукотке соответствуют зо
ны I. schmidt i и 1. ex gr. ba l t icus , в фаунистические комплексы которых 
входят т а к ж е виды Canadoceras. 

Маастрихтский ярус выделен почти во всех регионах и в ряде мест 
представлен более полно, чем в стратотипическом разрезе . Н а Восточ
но-Европейской платформе , в Крыму и на М а н г ы ш л а к е он подразделя 
ется на зоны по распространению белемнитов примерно так, как это 
принято в Северо-Западной Европе. Граница с кампаном проводится 
по появлению видов Belemnella и Hoploscaphites constrictus S o w . ; 
для нижнего подъяруса характерны т а к ж е Acanthoscaphites tridens 
К n е г, Pseudokossmaticeras galicianum F а у г е, Hauericeras sulcatum 
К n е г. Типичными д л я верхнего Маастрихта я в л я ю т с я Neobelemnella 
kazimiroviensis S c o l o z d r . и некоторые переходные формы Belemnel
la; вместе с ними в отложениях присутствуют Hoploscaphites crassus 
L o p . Н а К а в к а з е и в Копетдаге . где ростры белемнитов сравнитель
но редки, к делению маастрихтского яруса привлекаются и другие 
группы ископаемых. Достаточно общее значение имеет здесь н и ж н я я 
зона H a u e r i c e r a s su lca tum, в которой вместе с видом-индексом встре
чаются Didymoceras schloenbachi F a v г е, Hoploscapliites constrictus 
S о w., Micraster grimmensis N i e t s с h, многочисленные иноцерамы. 
Менее уверенно и, по-видимому, не вполне однозначно проводится гра
ница нижнего и верхнего подъярусов . В верхней части Маастрихта ши
роко распространены «Inoceramus tegulatus» (Tenuipteria argentea 
C o n r . ) , Pachydiscus neubergicus H a u e r , Cyclaster integer S e u п., 
Abathomphalus mayaroensis В о 11 i, но пока еще отсутствует общепри
нятое зональное деление. 

На М а л о м К а в к а з е сохраняется отмеченное д л я к а м п а н а фаунп-
стическое сходство с другими ю ж н ы м и районами Европейской палео
зоогеографической области. В р а з р е з а х на территории Армянской С С Р 
выделяются т а к ж е зона H a u e r i c e r a s s u l c a t u m нижнего Маастрихта и 
вверху зона P a c h y d i s c u s gol levi l lens is . 

З а м е т н о отличаются породы этого возраста в восточной части 
Средней Азии, где в составе их выделено большое число местных стра
тонов. Корреляция морских отложений основывается главным образом 
на остатках рудистов и устриц, отчасти брахиопод и морских ежей . 
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Всему маастрихтскому ярусу соответствуют здесь слои с Biradiolites 
boldjuanensis и Liostrea lehmani. 

В морских толщах , распространенных в Западно-Сибирской низ
менности и на севере Сибири, присутствие Маастрихта установлено по 
комплексу фораминифер и редким находкам в танамской свите Bacu
lites anceps leopoliensis N о w. и Tancredia americana М е е k. Н а вос
точном склоне У р а л а в породах ганькинской свиты встречены т а к ж е 
Belemnella lanceolata S с h 1 о t h. 

Эквиваленты этого яруса более или менее обоснованно выделены 
в континентальных отложениях , з а п о л н я ю щ и х впадины на Сибирской 
платформе , в З а б а й к а л ь е и П р и а м у р ь е . П о составу растительных ос
татков к ним могут быть отнесены верхи чиримыйской и линденская 
свиты Вилюйской впадины, байгульская и н о ж и й с к а я свиты Восточ
ного З а б а й к а л ь я , н и ж н я я и средняя подсвиты цагаянской свиты, вскры
той буровыми с к в а ж и н а м и в Зее -Буреинской впадине. 

Н а Д а л ь н е м Востоке полнее р а з р а б о т а н а стратиграфическая схе
ма Главного мелового поля о-ва Сахалин , но и в ней граница с кампан-
ским ярусом проведена условно в верхней части зоны C a n a d o c e r a s 
m u l t i c o s t a t u s . Большей части М а а с т р и х т а соответствует зона P a c h y d i s 
cus subcompres sus , по видам иноцерамов р а з д е л я ю щ а я с я на нижние 
слои с / . shikotanensis и верхние — с 7. kusiroensis. Такое деление в 
основном сходно с существующим в Японии. Сходство с японскими 
стратиграфическими схемами проявляется в распространении иноце
рамов в р а з р е з а х маастрихтского яруса Анадырско-Корякской обла
сти на Северо-Востоке нашей страны. К нижней части этого яруса от
несены здесь слои с / . shikotanensis, I. kunimlensls и Pachydiscus kaml-
shakensis, к верхней — слои с / . kusiroensis. В верхней части встречены 
некоторые «европейские» виды аммонитов: Pachydiscus neubergicus 
H a u e r и P. gollevlllensis O r b . О соответствии такого расчленения 
подъярусам М а а с т р и х т а з а п а д н ы х регионов говорить, конечно, трудно. 

Верхняя граница меловой системы, р а с п о л а г а ю щ а я с я м е ж д у ма
а с т р и х т с к и м и датским ярусами, относится к числу биостратиграфиче-
ски наиболее четких среди подразделений фанерозоя . Известно, что 
этот рубеж не переходят многие в а ж н е й ш и е мезозойские группы ж и 
вотных. 

Н а громадной территории Советского Союза особенно в а ж н о е зна
чение приобретает н а д е ж н а я корреляция стратиграфических единиц. 
К а к видно, для меловой системы она основывается в настоящее время 
главным образом на биостратиграфических данных, использование ко
торых осложняется существованием провинциальных различий. П о к а 
еще слабо привлекаются для широких сопоставлений такие признаки, 
к а к «окаменелый геомагнетизм», следы геологических событий прош
лого, наличие в р а з р е з а х пепловых горизонтов и др . Н а д о думать , что 
эти признаки получат в дальнейшем более широкое применение в оте
чественной стратиграфии. 



П А Л Е О Г Е О Г Р А Ф И Я 

В основу настоящего очерка положен «Атлас литолого-палеогео--
графических карт С С С Р » (т. I I I , 1968) и объяснительная записка к 
нему ( П а л е о г е о г р а ф и я С С С Р , 1975), работы В. Е. Хаина , А. Б. Роно-
ва, А. Н. Балуховского (1975) , В. Н. Сакса и др . (Граница юры и 
м е л а . . . , 1972), И. Г. Сазоновой, Н. Т. Сазонова (1967) , В. М. Синицы-
на (1962) , А. В. Гольберта и др . ( П а л е о к л и м а т ы . . . , 1977), Е. Л . Про
зоровской, В. А. Прозоровского (1979 г . ) , Т. Н. Смирновой, Б . Т. Яни
на (1979) , С. Г. Саркисяна , Т. Н. Процветаловой (1968) , В . А. Прозо 
ровского (1975) , а т а к ж е сведения, изложенные в региональных очер
ках настоящего тома. 

Р А Н Н Я Я Э П О Х А 

Морские акватории. П а л е о г е о г р а ф и ч е с к а я обстановка , с у щ е с т в о 
в а в ш а я в раннемеловую эпоху на значительной части Евроазиатского 
континента, приходящейся на территорию Советского Союза, характе 
р и з о в а л а с ь унаследованностью общего плана распределения суши и 
моря, областей р а з м ы в а и накопления осадков, установленных д л я 
позднеюрской эпохи. Более половины площади з а н я т о сушей, особен
но обширной в- восточных районах рассматриваемой территории. Су
ша о м ы в а л а с ь морями на севере, востоке и з а п а д е . Восточная часть 
Восточно-Европейской платформы была з а н я т а эпиконтинентальным 
морем, о б р а з о в ы в а в ш и м широкий пролив, постоянно соединявший Арк
тический бассейн с морями Тетиса. В центральной части пролива море 
глубоко вдавалось на з а п а д и временами соединялось с морями, по
крывавшими З а п а д н у ю Европу. З а п а д н о - С и б и р с к а я низменность т а к ж е 
находилась под водами крупного з а л и в а Арктического моря . На юге 
этот з а л и в з а к а н ч и в а л с я , достигая примерно 54~ с. ш. Западно-Сибир
ское море отделялось от моря Восточно-Европейской п л а т ф о р м ы срав
нительно невысокой пенепленизированной сушей, з а н и м а в ш е й террито
рию современного Урала . Ю ж н е е суша постепенно р а с ш и р я л а с ь , соеди
няясь на юге с огромным азиатским континентом, о х в а т ы в а ю щ и м поч
ти всю Сибирь, К а з а х с т а н и Среднюю Азию. П о северной окраине ази
атского материка располагались обширные острова, з а т р у д н я в ш и е 
свободное сообщение м е ж д у арктическими морями. Восточно-Европей
ская платформа с юго-запада , а Восточно-Сибирская с северо-востока 
и востока были окружены бассейнами с обилием островных гряд (кор-
д и л ь е р ) , м е ж д у которыми существовали проливы, то сужавшиеся , то 
р а с ш и р я в ш и е с я в зависимости от тектонических движений . П р о с л е ж и 
вается определенная тенденция в развитии изучаемой территории в 
раннем мелу: постепенное сокращение площади, занятой морем, и рас
ширение суши азиатской части С С С Р . 

Общий характер осадконакопления к а к на суше, т ак и в море оп
ределялся климатическим и отчасти тектоническим ф а к т о р а м и . В юж
ных морях тетического пояса, р а с п о л а г а в ш и х с я в области тропического 
климата , н а к а п л и в а л и с ь преимущественно карбонатные (зоогенные. ор-
ганогенно-обломочные, пелитоморфные известняки и мергели) и карбо-
натно-терригенные флишоидные отложения , связанные с антиклино-
риями, в ы р а ж е н н ы м и в рельефе цепью островов. В морях бореального 
пояса, распола г а вшихс я в области субтропического и умеренного кли-
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мата , преимущественное развитие получают терригенные, местами 
кремнистые образования . Н а суше в условиях аридного климата фор
мируются преимущественно красноцветные и лагунные толщи (Сред
няя А з и я ) , в районах гумидного климата — угленосные формации ( З а 
п а д н а я и Восточная Сибирь, Северо-Восток и П р и м о р ь е ) , временами 
на отдельных участках (по периферии З а п а д н о й Сибири) образовыва
лись бокситоносные отложения . В ряде районов происходило накопле
ние вулканогенных толщ. 

Ю ж н ы е моря, з а л и в а в ш и е в берриасский и в а л а н ж и н с к и й века 
краевую часть Средиземноморской геосинклинали, имели субширотную 

•ориентацию и были сильно расчленены островами и выступами суши 
на р я д крупных и мелких з а л и в о в и узких проливов, п а р а л л е л ь н ы х ос
новным тектоническим структурам. В Карпатской области формирова
лись преимущественно карбонатные , терригенно-флишоидные, р е ж е вул
каногенные отложения ; в Крымской — более разнородные осадки от 
мелководных грубых галечников и песков, алевритов и органогенных 
(кораллово-водорослевых, рудистовых, неринеидовых, оолитовых) изве
стняков ( Ю г о - З а п а д н ы й и "Центральный Крым) до относительно глу
боководных глин и глинисто-карбонатного субфлиша (Восточный 
К р ы м ) . Осадки Кавказского бассейна были еще более дифференциро
ваны: на Северном К а в к а з е преимущественное развитие получили мер
гели и алевролиты, местами органогенно-обломочные и оолитовые из
вестняки и доломиты, в северо-западных наиболее прогнутых его уча
стках нередки флишоидные фации; на южном склоне Большого К а в 
каза — карбонатно-терригенный флиш; в некоторых районах Грузии и 
Армении — известняки. На отдельных участках Малого К а в к а з а (Аке-
ринский прогиб) в берриасский век п р о д о л ж а л и формироваться вулка-
ногенно-осадочные толщи. Население К р ы м с к о - К а в к а з с к и х бассейнов 
было весьма разнообразным и многочисленным. Наличие головоногих 
моллюсков , кораллов , рудистов, неринеид, морских ежей и др . в отло
ж е н и я х берриаса и в а л а н ж и н а свидетельствует о нормальной солено
сти, а развитие кораллово-водорослевых построек типа биогермов и 
биостромов и мощных рудистово-гастроподовых ракушечников — о теп
лом температурном р е ж и м е морей. Ю ж н ы е моря на з а п а д е имели ши
рокое сообщение со Средиземноморским, а на востоке — со Средне
азиатскими морскими бассейнами. 

Н а востоке существовавшая в поздней юре на месте Копетдага об
ш и р н а я лагуна в берриасе была затоплена трансгрессировавшим сюда 
с К а в к а з а морем. Н а ее месте о б р а з о в а л с я бассейн, который распро
странился на низкую сушу и соединился на севере узким мелководным 
Ц е н т р а л ь н о - К ы з ы л к у м с к и м проливом с возникшим в среднеберриас-
ское время морем М а н г ы ш л а к а . В относительно глубоководных участ
ках (Копетдаг) в берриасе и в а л а н ж и н е шло накопление мергелистых 
и глинисто-алевритовых осадков, на мелководных участках ( Б а л х а н ы , 
М а н г ы ш л а к ) — конгломератов , песков, р е ж е мергелей и зоогенных из
вестняков. П о х а р а к т е р у двустворчатых моллюсков , брахиопод, мор
ских ежей и аммонитов ф а у н а Копетдагского и М а н г ы ш л а к с к о г о бас
сейнов носит средиземноморский облик. Присутствие в фауне берриаса 
и в а л а н ж и н а ю ж н ы х морей таких северных элементов, к а к бухии, сви
детельствует о широких связях с бореальным бассейном. П о восточной 
периферии моря в прибрежных лагунах образовывались доломиты. 
Особенно ш и р о к а я лагуна , часто п е р е с ы х а в ш а я в своей восточной ча
сти, р а с п о л а г а л а с ь на месте современной Амударьинской области; в 
ней в условиях аридного к л и м а т а н а к а п л и в а л и с ь красноцветные алев
ролиты, местами ангидриты и гипсы. 

Эпиконтинентальное море на Восточно-Европейской п л а т ф о р м е 
имело сложную конфигурацию, протягиваясь в меридиональном на
правлении через все восточные районы и несколько р а с ш и р я я с ь в цент
ральной части. Оно имело постоянную связь на севере с Печорским, на 
юге — с К а в к а з с к и м и Среднеазиатским бассейнами. З а п а д н ы й пролив 
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в сторону П о л ь ш и был непостоянным, его существование установлено 
пока л и ш ь д л я раннего и позднего берриаса . Н а значительной площа
д и этого мелководного моря шло накопление м а л о м о щ н ы х глаукони-
товых и фосфоритовых песков, местами галечников, алевритов и глин. 
Н а юго-востоке, в наиболее прогнутых участках Прикаспийской впа
дины н а к а п л и в а л и с ь песчаные, алевритовые, глинистые и известковые 
осадки. 

Население моря имело бореальный облик, с преимущественным 
развитием форм, общих с более северными и з а п а д н ы м и бассейнами 
(преимущественно бухиями и некоторыми а м м о н и т а м и ) . Примесь сре
диземноморских форм (тетических аммонитов) была незначительной. 

В относительно глубоководном и открытом Печорском море, тем
пература вод которого была близка к 15 С С , формировались в основ
ном глинистые и алевритовые осадки. От расположенного южнее бас
сейна оно отделялось гирляндой Тиманских островов, на севере ж е 
имело широкие связи с Арктическими морями, что и обусловило боль
шое сходство населявших их фаун, в первую очередь бухий, некото
рых аммонитов и белемнитов. 

Обширный Западно-Сибирский бассейн в берриасе и в а л а н ж и н е 
имел сообщение л и ш ь с северными морями. В нем н а к а п л и в а л и с ь преи
мущественно глинистые и алевритистые иды, р е ж е пески. В западной, 
более глубокой его части, илы были обогащены органическим вещест
вом (битуминозные а р г и л л и т ы ) , в северо-западной прибрежной части 
п р е о б л а д а л и песчаники и алевролиты с обилием глауконита , лептохло-
рита и окислов ж е л е з а ; на юге бассейна присутствуют известковистые 
и доломитовые осадки, свидетельствующие об аридизапии к л и м а т а . 
В конце в а л а н ж и н а море на юго-востоке сильно обмелело и здесь на 
обширной Кетской аллювиальной равнине стали н а к а п л и в а т ь с я крас-
ноцветные и сероцветные пески и глины с пиритом и сидеритом 
(рис. 20 ) . 

Северо-восточнее, в широком Хатангском проливе шло накопле
ние морских, преимущественно песчано-алевритовых и глинистых илов, 
с о д е р ж а щ и х лептохлориты. Население пролива х а р а к т е р и з о в а л о с ь сво
еобразным составом организмов, преимущественно бореального обли
ка (двустворчатые, брюхоногие, головоногие м о л л ю с к и ) . З н а ч и т е л ь н а я 
часть групп представлена эндемиками , но многочисленны т а к ж е формы, 
х а р а к т е р н ы е д л я всего арктического сектора Земли , в первую очередь 
бухииды. Бассейн был нормально-соленым с температурой вод 11,6— 
15,6 °С в позднем берриасе и до 18,6 С С в раннем в а л а н ж и н е . 

Вдоль северных окраин Сибирской п л а т ф о р м ы и Верхояно-Колым-
ской складчатой области, представлявших собой обширную сушу, рас
с т и л а л с я открытый Северо-Сибирский морской бассейн. Н а крайнем се
веро-востоке в .берриасе и в а л а н ж и н е р а с п о л а г а л с я обширный геосин
клинальный морской бассейн — Чукотское море, сообщавшееся на се
вере через Анюйский пролив с Северо-Сибирским, а на юге — с Вос
точно-Азиатским морями. Чукотское и Восточно-Азиатское моря пред
с т а в л я л и собой окраинные части обширного Тихоокеанского бассейна; 
среди них располагались многочисленные гирлянды островов, м е ж д у 
которыми находились наиболее глубокие участки . В Чукотском море 
и Анюйском проливе н а к а п л и в а л и с ь преимущественно алевритово-гли-
нистые и вулканогенно-осадочные, местами кремнистые отложения зна
чительной мощности (до 4000 м ) . В северных относительно мелковод
ных участках Восточно-Азиатского моря формировались терригенные. 
р е ж е вулканогенные образования . В морях наиболее обильными были 
двустворчатые моллюски (в основном бухииды) , у к а з ы в а ю щ и е на ши
рокие связи с Северо-Сибирским и Северо-Американским морями. 

Южнее , в Сихотэ-Алинском море, шло образование мощных толщ 
морских терригенных (песчаников, алевролитов , местами галечников) , 
р е ж е кремнистых осадков . Ф а у н а этого моря характеризуется с м е ш а н 
ным обликом: на фоне подавляющего большинства форм, общих с 
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н а т н ы е о т л о ж е н и я ( п р е и 
м у щ е с т в е н н о и з в е с т н я к и , и 
п о з д н е м мелу м е с т а м и пис
чий м е л ) ; 5 — к а р б о н а т н ы й 
ф л и ш ; 6 — т е р р и г е н н ы й 
ф л ш п ; 7 - - с о л е и о с п ы е и 
п ш е о п о с н ы е л а г у н н ы е от
л о ж е н и и ; И н у л к а п о г е п и о -
о с а д о ч н ы е о т л о ж е н и я ; .9 — 
г л а у к о н и т ; 10 •—• ф о с ф о р и т ы . 
С у ш а о б л а с т и д е н у д а ц и и : 
/ / — в о з в ы ш е н н а я с у ш а ; 12— 
н и з м е н н а я с у ш а ; о б л а с т и а к 
к у м у л я ц и и : /Л -•- т е р р и г е н 
н ы е к о н т и н е н т а л ь н ы е о т л о 
ж е н и я ; 14 — т е р р и г е н н ы е 
с л а б о у г л е н о с н ы е о т л о ж е 
нии ; 15 к р а с н о ц в е т н ы е 
к о н т и н е н т а л ь н ы е о т л о ж е н и я 



арктическими (в частности, чукотскими) , присутствуют средиземномор
ские элементы (брахиоподы, головоногие и тригонииды) , которые про
н и к а л и сюда из морских бассейнов, з а л и в а в ш и х северную Японию. Н а 
месте С а х а л и н а р а с п о л а г а л а с ь цепь островов. 

В готеривский век происходит незначительное изменение палеогео
графической обстановки в сторону увеличения суши в восточных райо
нах Советского Союза . Общий режим южных бассейнов унаследован 
от в а л а н ж и н с к о г о времени, но в х а р а к т е р е осадконакопления имели 
место некоторые изменения — усиление привноса грубого терригенного 
м а т е р и а л а на Крымском и Северо-Кавказском участках бассейна. И з 
вестняки здесь стали играть весьма незначительную роль , хотя на мел
ководных участках К р ы м а , к а к и в раннем в а л а н ж и н е , формировались 
карбонатные кораллово-водорослевые постройки типа биостромов, в 
Д а г е с т а н е — органогенно-обломочные и оолитовые известняки, в Гру
зии — известняки и мергели. На Большом К а в к а з е море несколько рас
ширилось , оставаясь глубоководным, в нем п р о д о л ж а л о с ь накопление 
мощных толщ террнгенно-карбонатного флиша . Н а М а л о м К а в к а з е 
морские условия сохранились только в его юго-восточной части, где су
ществовал мелководный з а л и в , в котором н а к а п л и в а л и с ь карбонатные 
и терригенные отложения . Местами в М а л о к а в к а з с к о м регионе продол
ж а л и с ь вулканические извержения и образовывались вулканогенно-
осадочные толщи. Ю ж н ы е моря сохранили широкие связи со Средизем
номорьем, но в их северные и з а п а д н ы е части вплоть до К р ы м а неред
ко проникали отдельные представители бореальной фауны (симбир-
с к и т ы ) . 

Н а и б о л е е изменчивы готеривские осадки Среднеазиатского бассей
на : на Копетдаге — м о щ н а я т о л щ а пелнтоморфных, органогенно-обло-
мочных и доломитизированных известняков, сменяющихся к востоку 
лагунными отложениями (гипсами, доломитами , красно-бурыми гли
н а м и ) , переходящими д а л е е ( А м у д а р ы ш с к а я синеклиза) в красноцвет-
ные глины с линзами гипсов и солей: на остальной территории З а п а д 
ной Туркмении отлагались к а к морские (известняки, алевролиты, пес
чаники, мергели) , т ак и лагунные красноцветные отложения (алевро
литы и песчаники с л и н з а м и гипсов Т у а р к ы р а и У с т ю р т а ) ; на М а н г ы 
ш л а к е в начале века образовывались м а л о м о щ н ы е морские песчани
ки, ракушечники, известняки, а затем красноцветная толща . К концу 
века в результате регрессии резко сократилась п л о щ а д ь Закаспийского 
бассейна. Огромные просторы Кызылкумской низменности я в л я л и с ь 
п л о щ а д ь ю накопления континентальных осадков . Севернее Тургайская 
низменность вследствие выравнивания постепенно с м ы к а л а с ь с равни
ной юго-западной части Западно-Сибирского моря . 

В море, покрывавшем Восточно-Европейскую платформу , происхо
дило накопление мелководных отложений (песков, конгломератов , пес
чаников, алевролитов и глин) , часто с о д е р ж а щ и х глауконит и конкре
ции песчаников и алевролитов . Широкими проливами это море соеди
нялось с северными и ю ж н ы м и бассейнами; з а п а д н ы й пролив д л я готе
рива не установлен . 

Печорское море оставалось относительно глубоководным, в нем от
л а г а л и с ь глины и алевриты. Его конфигурация и связи с соседними ак
в а т о р и я м и не изменились . 

В готериве начинается новый крупный седиментационный цикл, 
связанный с регрессией моря и наступлением длительного этапа пре
имущественно континентального развития Западно-Сибирской плиты. 
Морские осадки, сходные с в а л а н ж и н с к и м и , п р о д о л ж а л и накапл ив ать 
ся л и ш ь на з а п а д е региона. Н а востоке известны л и ш ь нижнеготерив-
ские морские аргиллиты. В позднем готериве обширные пространства 
аккумулятивных равнин стали зонами накопления лагунных, дельтовых 
и озерно-аллювиальных пестроцветных отложений (красных, зеленых, 
бурых, пятнистых песчано-алевритовых глин с линзами у г л е й ) . 
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В связи с поднятием северной части Средней Сибири и р а с ш и р е 
нием Таймырской суши Хатангский пролив в раннем готериве пере
стает существовать — он становится узким мелководным заливом, р а с 
к р ы в а ю щ и м с я к северо-востоку. Временами з а л и в п р е в р а щ а л с я в оп
ресняющуюся лагуну. В позднем готериве здесь образуются лишь л а 
гунные и прибрежно-континентальные отложения . В результате регрес
сии резко сократилась п л о щ а д ь Чукотского моря, на его месте образо
вался узкий пролив, через который п о д д е р ж и в а л а с ь связь м е ж д у се
верными бассейнами и Восточно-Азиатским морем. На отдельных у ч а 
стках в проливах происходила седиментация террпгенных отложений, 
преимущественно алевролитов и песчаников, р е ж е глин и мергелей и 
еще р е ж е вулканогенных образований (Пенжинский р а й о н ) . Воздыма-
нию были подвержены и более ю ж н ы е районы — Приморье и П р и 
амурье . В результате этого Сихотэ-Алинское море практически полно
стью регрессировало (сохранился только небольшой узкий з а л и в Вос
точно-Азиатского моря на месте нижнего течения А м у р а ) . 

П а л е о г е о г р а ф и ч е с к а я обстановка барремского века в основном 
унаследована от готерива. В ю ж н ы х морях (тетический пояс) в этот 
век получило широкое развитие , н а р я д у с терригенным, т а к ж е к а р б о 
натное осадконакопление . В К а р п а т а х , Грузии и на М а л о м К а в к а з е 
ф о р м и р о в а л а с ь своеобразная ургонская фация , представленная преи
мущественно биогенными (кораллово-водорослево-рудистовыми) , о р г а -
ногенно-обломочными (орбитолиновыми, рудистовыми) известняками; 
местами в них содержатся рудистовые банки и кораллово-водорослевые 
биогермы и биостромы. Н а Северном К а в к а з е эта ф а ц и я не б ы л а р а з 
вита, небольшие выходы ургонских известняков известны л и ш ь в ю ж 
ном Д а г е с т а н е и на юго-восточном погружении Большого К а в к а з а . 
В Среднеазиатском бассейне, к а к и в готериве, н а б л ю д а е т с я сильная 
д и ф ф е р е н ц и а ц и я в х а р а к т е р е осадков . В з а п а д н ы х и центральных уча
стках (Копетдаг , Б а л х а н ы , К а р а к у м ы ) в барреме н а к а п л и в а л и с ь мор
ские отложения : известняки (детритовые, органогенно-обломочные, 
оолитовые, орбитолиновые) ; на М а л о м Б а л х а н е известны аналоги у р -
гонской фации. Севернее и восточнее чередуются морские и лагунные 
осадки (Амударьинская с и н е к л и з а ) , переходящие в красноцветные и 
пестроцветные отложения с м а л о м о щ н ы м и прослоями морского проис
хождения ( М а н г ы ш л а к ) или развиты только континентальные ф а ц и и 
(Устюрт) . 

Н а Восточно-Европейской п л а т ф о р м е в барремское время н а к а п 
ливались мелководные сильно ожелезненные глауконитовые пески и 
алевритистые глины, местами с конкрециями сидерита (преимущест
венно в восточной его части ) . Н а крайнем юго-востоке, в связи с ре
грессией, морские отложения сменяются континентальными: пестроцвет-
ными песчаниками и глинами с линзами пород морского происхожде
ния (Эмбенский р а й о н ) . 

В Печорском море в барреме формировались м а л о м о щ н ы е черные 
и темно-серые глины с конкрециями сферосидеритов, местами глауко
нитовые пески, в конце века на большой площади сменяющиеся прес
новодными континентальными отложениями . 

В пределах Западно-Сибирской низменности в о зерно-аллювиаль -
ных условиях н а к а п л и в а л и с ь каолиновые глины, алевролиты, пески и 
лигниты. П л о щ а д ь моря по-прежнему о с т а в а л а с ь здесь незначитель
ной. П о периферии области седиментации н а ч а л и формироваться ла-
теритные коры выветривания . 

В барреме существенно изменилась палеогеографическая обстанов
ка на севере Сибири. Северо-Сибирское море значительно отступило 
к северу вследствие расширения Таймырской суши. Хатангский мор
ской з а л и в окончательно перестал существовать , на его месте возникла 
обширная а к к у м у л я т и в н а я равнина , где н а к а п л и в а л и с ь о з е р н о - а л л ю в и -
альные песчано-глинистые отложения и были развиты торфяники. 
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Анюйский пролив несколько расширил свою акваторию. В нем 
•отлагались морские черные глины с примесью полимиктовых песков и 
известково-глинистыми конкрециями. 

Б а р р е м с к и й век на северо-востоке является фазой интенсивных 
с к л а д ч а т ы х движений и перестройки структурного плана , приведших 
к кратковременному осушению отдельных участков дна Чукотского 
моря и возникновению Кордильер. С этим ж е моментом с в я з а н а интен
с и ф и к а ц и я подводного в у л к а н и з м а (лавы андезито-базальтов , туфы, 
туфобрекчии Пенжинского , Анадырского и других районов ) . Наоборот 
более южные участки земной коры (районы П р и м о р ь я и П р и а м у р ь я ) 
в барреме на значительной площади вновь погрузились под уровень 
моря , которое вторглось в сушу двумя длинными и узкими з а л и в а м и . 
В них н а к а п л и в а л и с ь мелководные песчаные, алевритовые, глинистые, 
местами галечные осадки. 

Аптский век характеризуется сильной дифференциацией тектони
ческих движений, вызвавшей существенную перестройку палеогеогра
фической обстановки в некоторых районах С С С Р . Апт отличается от 
предшествующих веков углублением ю ж н ы х бассейнов и существенно 
глинистым осадконакоплением в них. 

В ю ж н ы х морях формируются отложения нескольких типов: плас
тичные сидеритовые глины (Крым, Причерноморье ) , накопившиеся в 
условиях затрудненной аэрации, песчаники и алевролиты с фосфори
товыми ж е л в а к а м и , а т а к ж е глины с сндеритовыми конкрециями (Се
верный К а в к а з , З а п а д н а я Туркмения , М а н г ы ш л а к ) , мергели ( М а л ы й 
К а в к а з , К о п е т д а г ) , мергели и известняки ( К а р п а т ы , Грузия, Копет-
д а г ) , карбонатный (северо-восточное погружение К а в к а з а ) и терри-
генный ф л и ш ( К а р п а т ы , ю ж н ы й склон Большого К а в к а з а ) . Н а месте 
Г л а в н о г о Кавказского хребта тянулась цепь островов, либо распола
г а л с я один очень вытянутый остров. В это время в К а в к а з с к о й геосин
клинали имели место вулканические извержения и накопление вулка
ногенных осадочных отложений ( М а л ы й К а в к а з ) . 

Средиземноморский облик населения аптских морей К р ы м а и К а в 
к а з а свидетельствует об их нормально-морском р е ж и м е и теплых во
дах . Эти регионы п р о д о л ж а л и оставаться в тропическом тетическом 
поясе. 

В апте заметно расширилась связь через М а н г ы ш л а к с к и й пролив 
с Русским морем, что способствовало проникновению на юг некоторых 
бореальных форм. Ш и р о к а я трансгрессия на востоке привела к рез
кому увеличению акваторий Среднеазиатского бассейна. П р о и з о ш л о 
соединение Копетдагского и Русского морей. Впервые за раннемеловую 
историю этого региона широкое море непрерывно простиралось от цент
ральных районов Средней Азии на юго-востоке до Эмбы на севере. 
В бассейне отлагались преимущественно песчано-алевритовые, глини
стые, р е ж е мергелистые осадки. 

В Копетдагском море получили расцвет такие средиземноморские 
формы, к а к деезитиды, гоплитиды, ауцеллины, орбитолины и др., сви
детельствующие о широких связях с более з а п а д н ы м и морями бассей
на Тетис. Граница м е ж д у сушей и морем в апте заметно продвину
лась на восток. Полоса лагунных отложений (гипсов, красноцветных 
песков и глин) на востоке Средней Азии существенно сузилась . Н а 
прибрежных равнинах здесь н а к а п л и в а л и с ь красноцветные континен
тальные отложения . 

Русское море в раннем апте сильно регрессировало на з а п а д е и 
стало еще больше походить на широкое море—пролив . Н а значитель
ной площади в аптское время н а к а п л и в а л и с ь мелководные песчаные 
и алевритовые осадки, и только на восточных его участках в УСЛОВИЯХ 
застойных вод формировались черные битуминозные глины с сндери
товыми конкрециями (Ульяновское П о в о л ж ь е ) . Н а крайнем з а п а д е 
Восточно-Европейской п л а т ф о р м ы со стороны Польского моря з а л о -
ж и л с я залив , который в более позднее время превратился в пролив. 
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Севернее, в Печорском районе, начиная с апта, изменилась обста 
новка осадконакопления : морской р е ж и м сменился условиями при
брежных равнин, периодически з атоплявшихся морем. Н а них отлага
лись пески, глины, алевриты, обогащенные обугленными растительными 
остатками . Б л а г о д а р я такому режиму , а т а к ж е укрупнению и частично
му слиянию Тиманских островов связь между Русским морем и север
ными морями стала затрудненной, а временами полностью п р е к р а щ а 
лась . В конце апта северный берег Русского моря отступил д а л е к о к 
югу ( р и с 21 ) . 

Западно-Сибирское море заметно сократилось в размерах . Н а к о п 
ление морских песчаных и алевритовых осадков происходило только 
в центральных и северных частях З а п а д н о й Сибири. Огромные прост
ранства м е ж д у сушей и морем были заняты низкой равниной, где шло 
формирование мощных толщ континентальных террпгенных слабо уг
леносных и местами бокситоносных отложений. Последние ф о р м и р о в а 
лись в условиях субтропического гумидного сезонного климата по пе
риферии южной части Западно-Сибирского бассейна. 

Палеогеографическая обстановка на крайнем Северо-Востоке по 
сравнению с барремскнм временем существенно не изменилась . 
В Анюйском проливе н а к а п л и в а л и с ь глинистые, песчаные и алеврито 
вые отложения с известково-глинистыми конкрециями, в Чукотском 
море — преимущественно терригенные осадки, местами вулканогенно-
осадочные и кремнистые отложения (Корякское нагорье , Пенжинский 
р а й о н ) . В районах развития Кордильер в трогах м е ж д у ними н а к а п л и 
вались флишоидные толщи (например , северо-восточное окончание Ко
рякского х р е б т а ) . Окраинное Восточно-Азиатское море сохранило свои 
прежние р а з м е р ы . В нем в средней части системы Камчатских остро
вов (мысы Омган , Хайрюзова ) формировались вулканогенно-осадоч-
ные отложения (диабазы , порфприты. туфы, туфобрекчий, кремнистые 
осадки, песчаники, а л е в р о л и т ы ) . 

В альбском веке развиваются те ж е тенденции, что и в апте. З н а 
чительная перестройка палеогеографической обстановки происходит в 
основном на Восточно-Европейской платформе и на крайнем Северо-
Востоке. 

Ю ж н ы е моря по-прежнему з а л и в а ю т обширные пространства по 
краю Восточно-Европейской п л а т ф о р м ы и большую часть Средней 
Азии, местами ( К а р п а т ы , К а в к а з ) в них имеются системы Кордильер,, 
обусловливающих сильную дифференциацию осадков и развитие ф л и -
шевых фаций. Преимущественное развитие получает терригенное осад-
конакопление . Л и ш ь на отдельных участках (Грузинская глыба) ф о р 
мируются карбонатные отложения . В северо-кавказском предгорном 
прогибе в относительно глубоководных условиях образуются местами 
мощные толши черных глин (в среднем) , а местами толщи ф л и ш о и д -
ного чередования глин и мергелей (в позднем а л ь б е ) . В некоторых ме
стах, в связи с активизацией вулканической деятельности, н а к а п л и в а 
ются вулканогенно-осадочные толши (Крым, Г р у з и я ) . Связь К а в к а з 
ского моря с Русским становится более широкой. Обширные и мелко
водные моря З а п а д н о г о К а з а х с т а н а , З а к а с п и я и Средней Азии х а р а к 
теризуются накоплением песчаников, алевролитов и глин. С в я з ь с Рус 
ским морем не прерывается . Море проникает д а л е к о на восток и вре 
менами затопляет межгорные котловины ( Т а д ж и к с к у ю депрессию) . 
П л о щ а д ь , з а н я т а я л а г у н а м и , еще более с о к р а щ а е т с я . В Русском м о р е 
практически повсеместно шло накопление песков, алевролитов и глин, 
обогащенных глауконитом. Н а востоке море было наиболее глубоким,, 
здесь отлагались глины. Н а крайнем юго-востоке (Эмбенский р а й о н ) 
у южного окончания Уральской возвышенности морские фации сменя 
лись лагунными, з а н и м а в ш и м и прибрежную равнину, которая далее н а 
восток переходила в обширную а л л ю в и а л ь н у ю равнину, где н а к а п л и в а 
лись континентальные пестроцветные осадки. З а п а д н а я и ю г о - з а п а д н а я 
части Восточно-Европейской п л а т ф о р м ы в позднем альбе испытали по-
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гружение , б л а г о д а р я чему Русское море соединяется через Припятский 
пролив с Польским, а т а к ж е сливается (впервые в течение раннего 
мела) с П р е д к а р п а т с к и м и морями; возникает т а к ж е пролив м е ж д у Ук
раинской и Воронежской возвышенностями. Наоборот , на севере плат 
ф о р м ы в результате п р о д о л ж а ю щ е г о с я с апта в о з д ы м а н и я связь Р у с 
ского моря с северными морями не восстанавливается . 

Западно-Сибирское море в альбе испытало трансгрессию, что при
вело к его относительному углублению и установлению широкой связи 
с бореальными морями. В нем продолжается накопление преимущест
венно мелководных осадков (глин, алевритов и глинисто-карбонатных 
и л о в ) . на ю ж н ы х участках — песчанистых фаций. Морские фации в 
сторону берега переходят в пресноводно-континентальные глинисто-
песчаные и прибрежные угленосные отложения , которые, в свою оче
редь, сменяются пестроцветными бокситоносными отложениями (в 
позднем альбе бокситообразование не происходило) . 

Н а Северо-Востоке происходит соединение Чукотской возвышенно
сти с Сибирской сушей, вследствие чего Анюйский пролив перестает 
существовать , и Чукотское море сохраняет связь только с Восточно-
Азиатским морем. Наличие сложной системы Кордильер обусловило 
сильную дифференциацию осадков в этом море. Здесь повсеместно на
капливаются терригенные отложения (песчаники, алевриты, г л и н ы ) , 
местами терригенный ф л и ш ; в районах развития подводного в у л к а н и з 
ма (бассейн А н а д ы р я и др.) — в у л к а н о г е н н о - о с а д о ч н ы е отложения (ан
дезиты, базальты , туффиты. песчаники, а л е в р о л и т ы ) . В Восточно-Ази
атском море, в районе современной З а п а д н о й К а м ч а т к и (мыс Омгон) 
формировались в начале века вулканогенные и кремнистые о б р а з о в а 
ния, а позже — мощные терригенные, преимущественно глинистые тол
щи, относящиеся по возрасту к альбу—сеноману и накопившиеся в 
морском бассейне открытого типа. 

Сихотэ-Алинское море углубляется и расширяется в своей средней 
части, а т а к ж е з а х в а т ы в а е т прилегающие районы С а х а л и н а и север 
гипотетической низменности Риосеки. В нем н а к а п л и в а л и с ь преиму
щественно глинистые и алеврито-песчаные, р е ж е кремнистые осадки, а 
т а к ж е вулканогенный материал , обильно выносимый с суши из цент
ров вулканической деятельности. 

Область суши. Континентальные и лагунные отложения раннемело-
вого возраста распространены почти исключительно в азиатской ча
сти Советского Союза . Б о л ь ш а я часть этой суши, примерно к северу 
от 50° с. ш., б ы л а з а н я т а поясом гумидного умеренно-теплого к л и м а т а , 
способствовавшего развитию сезонной листопадной растительности и 
интенсивному угленакоплению. Именно здесь находятся наиболее круп
ные угленосные бассейны мелового возраста : Ленский и Зырянский , 
а несколько южнее — Южно-Якутский и Буреинский. 

В н а ч а л е раннего мела северная часть Ленского прогиба, откры
вавшегося в сторону Арктического бассейна, была з а н я т а морем, но 
у ж е в позднем в а л а н ж и н е море отступило на север. В остальных упо
мянутых бассейнах, к а к и на большей части Ленского , на протяжении 
почти всего мела , вплоть до позднего альба , формировались мощные 
угленосные отложения , разделенные пачками песчаников. Южнее , в 
области субтропического в л а ж н о г о климата , простиравшейся в ранне-
меловое время примерно до 50° с. ш. в более з а п а д н ы х районах , как, 
например , в Чулымо-Енисейском бассейне, н а к а п л и в а л и с ь пестроцвет-
ные, преимущественно глинистые толщи. Восточнее, в З а б а й к а л ь е , у ж е с 
юры существовало множество небольших замкнутых впадин, ограни
ченных р а з л о м а м и и располагавшихся преимущественно среди разви
тия докембрийских пород. В них ф о р м и р о в а л и с ь толщи в основном 
озерных осадков, в том числе карбонатно-глинистых тонкослоистых по
род (тургинская ф а ц и я ) , а т а к ж е угленосные толщи. В некоторых впа
динах отложение терригенных осадков н а р у ш а л о с ь излиянием э ф ф у з и 
вов. Угленакопление происходило и во впадинах Ю ж н о г о П р и м о р ь я . 
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Н а крайнем юге С С С Р в пределах Т а д ж и к с к о й и Ферганской де
прессий, а т а к ж е к з а п а д у от них в условиях семиаридного и аридного-
к л и м а т а формировались красноцветные терригенные осадки преимуще
ственно пелитового, алевролитового и песчаного состава, местами с о 
д е р ж а щ и е пласты доломита и гипса, свидетельствующие о существо
вании лагун. Во второй половине раннемеловой эпохи, примерно с 
апта, в з а п а д н у ю часть Т а д ж и к с к о й депрессии проникло мелководное 
море. В апте в Ферганской котловине возникло внутреннее озеро-море 
с повышенной соленостью. В пределах Восточно-Европейской платфор
мы известны аптские пески и глины с остатками наземной субтропи
ческой растительности, отлагавшиеся на широкой низменности, о т д е 
л я в ш е й Украинскую и Воронежскую возвышенности от склона Б а л 
тийского щита . 

В целом отсутствие на Восточно-Европейской п л а т ф о р м е прогибов, 
изолированных от моря, не позволяло здесь формироваться м о щ н ы м 
континентальным т о л щ а м . М а л о м о щ н ы е континентальные образования , 
представленные песками и глинами, о т л а г а в ш и м и с я на участках , осво
б о ж д а в ш и х с я при регрессии моря, часто р а з м ы в а л и с ь в результате по
следующих трансгрессий. 

В альбском веке произошли значительные палеогеографические из
менения, выразившиеся , во-первых, в у в л а ж н е н и и к л и м а т а , которые 
заметно сказались в области, переходной от гумидного к семиаридно-
му и аридному климату , а во-вторых, в значительных поднятиях, воз
никших по окраинам впадин, в которых формировались угленосные или. 
пелито-алевритовые осадки . 

Увлажнение климата , начавшееся с конца апта , привело к обра
зованию по периферии Западно-Сибирской низменности (восточный 
склон Урала . М у г о д ж а р ы . Чулымо-Енисейский бассейн, л е в о б е р е ж ь е 
Енисея) в пределах субтропического пояса бокситов и сопровождаю
щих их пестроЦветных каолинитовых бокситоносных пород. Вверх по 
разрезу их сменяют толщи песков аллювиального происхождения позд-
неальбского—сеноманского возраста . 

Угленосные отложения Ленского , Южно-Алданского и Буреинского 
бассейнов т а к ж е сменились в альбе, скорее всего, в позднем, накоп
лением песчаных косослоистых т о л щ аллювиального происхождения . 
Т а к и е ж е толши позднеальбского возраста о т л а г а ю т с я в восточной ча
сти Эмбенской области, в Северном П р и а р а л ь е и в К ы з ы л к у м а х . Их 
накопление связано, с одной стороны, с поднятием бортовых частей 
впадин, с которых усилился снос (например, н а ч а л о подъема Верхо
янского х р е б т а ) , а, с другой стороны, у в л а ж н е н и е м к л и м а т а , вызвав 
шим усиление стока. У в л а ж н е н и е климата подтверждается т а к ж е с м е 
ной мелколистных покрытосеменных широколиственными, среди кото
рых господствовали платановые . 

Н а северо-востоке нашей страны альбское в р е м я отмечено гран
диозными наземными излияниями преимущественно кислых эффузивов 
и накоплением туфогенных и туфогенно-осадочных толщ, с о д е р ж а щ и х 
остатки растений. Они образовывали Охотско-Чукотский вулканический 
пояс, представлявший в рельефе огромную вулканическую горную 
страну, вытянутую более чем на 2000 км. Формирование этого пояса 
п р о д о л ж а л о с ь и в позднем мелу. Присутствие значительного количест 
ва туфогенного материала отмечается д л я континентальных и м е л к о 
водных морских отложений Ю ж н о г о П р и м о р ь я . 

П О З Д Н Я Я Э П О Х А 

В позднемеловую эпоху произошли существенные изменения в пло
щ а д я х морского и континентального осадконакопления . В это время 
возникли, особенно на востоке С С С Р , обширные горные области, уси
лились контрастность и динамичность рельефа . К л и м а т становится гу-
мидным и по сравнению с раннемеловой эпохой температурный р е ж и м 

189> 



равномерный . П л о щ а д ь морской акватории возросла к а к в пределах 
европейской, т а к и особенно в азиатской части С С С Р . Более тесной, 
чем ранее , была связь морей Восточно-Европейской п л а т ф о р м ы и Те-
тиса. Л и ш ь временами, как , например , в сантонском веке, возникал 
узкий пролив в П р е д у р а л ь е , соединивший Азиатский бассейн с моря
ми Восточно-Европейской платформы. Существенно расширились гра
ницы Западно-Сибирского моря, которое не только широко сообщалось 
с Арктическим бассейном, но и посредством пролива, располагавше
гося в пределах современного Тургайского прогиба, происходил интен
сивный обмен водами со Среднеазиатскими морями. Во время регрес
сий на месте Тургайского пролива периодически возникала область 
континентального осадконакопления . 

П о з д н е м е л о в а я трансгрессия достигла максимума в туроне — на
чале сенона. Несмотря на то, что поздний мел является эпохой макси
мальной трансгрессии за всю мезозойскую историю, на востоке Совет
ского Союза в связи с усилением поднятий возникли сравнительно вы
сокие горные массивы. Грубый обломочный материал н а к а п л и в а л с я в 
прилегающих предгорных и межгорных впадинах . Морские условия су
щ е с т в о в а л и в пределах Сихотэ-Алинской, Сахалинской и Камчатско-
Корякской геосинклиналей. Литологический состав и особенности кон
тинентального и морского осадконакопления определялись двумя в а ж 
нейшими ф а к т о р а м и : тектоническим р е ж и м о м и климатом. Снизившая
ся интенсивность поднятий на з а п а д е Советского Союза способствовала 
выравниванию рельефа суши. Сравнительно высокий температурный 
режим и небольшое поступление терригенного м а т е р и а л а привели здесь 
к формированию карбонатных отложений. В эпиконтинентальных мо
рях на Севере и Северо-Востоке С С С Р преимущественным развитием 
пользуются песчано-глинистые и органогенные кремнистые образова
ния. Н а суше произрастали относительно холоднолюбивые раститель
ные ассоциации, а выветривание останавливалось на стадии образова
ния гидрослюдисто-каолинитовой зоны. В областях с аридным клима
том, главным образом в первой половине позднемеловой эпохи, на су
ше формировались карбонатные красноцветы, а в мелководных морях, 
часть из которых о б л а д а л а повышенной соленостью,— карбонатно-гип-
соносные отложения . 

Палеогеографическую обстановку на территории Советского Союза 
более детально рассмотрим на примере туронского и маастрихтского 
веков. 

Туронский век. В туронском веке произошло значительное расши
рение морских акваторий и смена терригенного осадконакопления кар
бонатным и карбонатно-глинистым. Известковистые и известково-гли-
нистые илы отлагались на обширных пространствах моря Восточно-
Европейской п л а т ф о р м ы . В областях гидродинамической активности и 
вдоль береговой зоны имеется значительная примесь песчаного мате
риала , появляются слои грубого опесчаненного мела, горизонты ожелез -
нения и следы многократного перемыва. Роль терригенного материа
ла увеличивается в восточном направлении, а в южном — мел и мело-
подобные мергели сменяются органогенными известняками, которые в 
пределах геосинклинальных областей к тому ж е являются высокомаг-
незнальными. 

На К а в к а з е в начале турона произошла кратковременная регрес
сия, особенно хорошо п р о я в и в ш а я с я вблизи поднятий. Н а Северном 
К а в к а з е в туроне формировались известняки, часто органогенные, с 
примесью глинистого м а т е р и а л а . В З а к а в к а з ь е в спокойных гидродина
мических условиях в море с нормальной соленостью отлагались карбо
натные и глинисто-карбонатные осадки. В западной части З а к а в к а з 
ского срединного массива началось излияние щелочных б а з а л ь т о в 
(свита М т а в а р и ) . Усилилась вулканическая деятельность в Севано-
Акеринской зоне М а л о г о К а в к а з а . Присутствие грубых терригенных 
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осадков в Ереванской и Ордубадской зонах свидетельствует о возвы
шенном рельефе островных поднятий. 

Значительно расширилась п л о щ а д ь Туранского моря . Высота и 
р а з м е р ы областей денудации Средней Азии и з а п а д а К а з а х с т а н а умень
шились и возросли площади а л л ю в и а л ь н ы х и озерно-аллювиальных 
равнин. В западной части Туранского моря н а к а п л и в а л и с ь известковые 
и известково-глинистые осадки, на востоке — глинистые, а в прибреж
ной части известково-песчаные. Состав органического мира моря и 
строение осадков свидетельствуют о мелководных условиях. Более глу
бокие зоны располагались в пределах Туаркыра , З а к а с п и я и в з ападной 
части П р и а р а л ь я . 

К востоку от Туранского моря находились мелководные участки, 
з а н и м а ю щ и е территорию Афгано-Таджикской впадины, где отлагались 
глинистые осадки с прослоями ракушечников и органогенных известня
ков. Н а востоке Афгано-Таджикской впадины, в Алайской и Ферган
ской впадинах в результате периодического ослабления связи с от
крытым морем формировались гипсоносные и доломитовые осадки 
(эвапоритовая ф о р м а ц и я ) . П а м и р испытал значительные погружения 
и в его центральной части о б р а з о в а л с я пролив, в котором в течение 
позднемеловой эпохи формировались органогенные известняки. Море 
проникло в центральные части Тургая и, возможно, временами осуще
ствлялась связь м е ж д у Западно-Сибирским и Среднеазиатским бассей
нами. В мелком море и в его многочисленных з а л и в а х и л а г у н а х на
капливались песчано-глинистые осадки (олигомиктовая ф о р м а ц и я ) , обо
гащенные растительным детритом с отдельными пластами лигнитов 
и бурого угля . В прибрежных частях моря и крупных речных долинах 
н а р я д у с песчано-глннистыми о т л о ж е н и я м и распространены протяжен
ные з а л е ж и оолитовых железных руд. К мелкому морю примыкали 
п р и б р е ж н а я низменная озерно-дельтовая равнина, р а с п о л а г а в ш а я с я в-
пределах С ы р д а р ы ш с к о й впадины, в прибортовых частях Т у р г а я и уз
кой полосой о к а й м л я в ш а я денудационные низменные равнины У р а л а 
и К а з а х с т а н а . В озерных водоемах, в пойменных частях рек и в дель
тах образовались песчано-глинистые отложения олигомиктового типа. 
Н а территории равнины К а з а х с т а н а и Ю ж н о г о У р а л а сохранились к а р 
стовые впадины, постепенно з а п о л н я в ш и е с я песчано-глинистым мате
риалом, обогащеннЫхМ углистым веществом. 

В туронском веке произошла трансгрессия в З а п а д н о й Сибири, и 
море затопило прибрежные низменности. В морском бассейне накапли
вались глинистые осадки бейделлитового состава, в окраинных частях 
с о д е р ж а щ и е глауконит. На юго-западе , в Кустанайском заливе , фор
мировались песчано-глинистые отложения , южнее , а т а к ж е в Омском 
Прииртышье , развиты каолиннтовые глины и олигомиктовые тонкозер
нистые пески с глауконитом. В прибрежной зоне отлагались алеврито-
глинистые осадки с примесью песчаного и глинистого м а т е р и а л а . 
В конце туронского века море постепенно обмелело и усилился снос 
терригенного м а т е р и а л а с денудационных равнин Урала , К а з а х с т а н а 
и Сибирской п л а т ф о р м ы . Обилие глауконита и бейделлита в осадках , 
большое количество остатков иноцерамов , аммонитов и фораминифер 
у к а з ы в а ю т на нормальную соленость вод и в о з м о ж н о восстановитель
ные условия ( П а л е о к л и м а т ы . . . . 1977; Н. А. Ясаманов , 1977 г . ) . 

Н а юго-востоке З а п а д н о й Сибири р а с п о л а г а л а с ь обширная озерно-
а л л ю в и а л ь н а я равнина . Она з а н и м а л а территорию Приенисейской части 
З а п а д н о й Сибири, Чулымо-Енисейскую впадину и Северное П р и с а л а -
ирье. В ее пределах большим распространением пользовались олиго
миктовые песчаные отложения русловой и пойменной фаций и алеври-
то-глинистые озерные и озерно-пойменные осадки . 

Огромные низменные холмисто-увалистые денудационные равнины 
с отдельными возвышенностями з а н и м а л и территорию К а з а х с т а н а , Ал
т а я и Сибирской платформы. Н а севере последней р а с п о л а г а л а с ь воз
вышенность, с которой обломочный м а т е р и а л сносился в Хатангскую 
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впадину. Н а востоке Арктики находилась а к к у м у л я т и в н а я низменность, 
в пределах которой н а к а п л и в а л и с ь песчаные осадки с т о л щ а м и угля и 
слоями с углефицированной растительностью. В районе Новосибирских 
островов существовала возвышенная суша, откуда поступали продукты 
р а з р у ш е н и я в виде мощных валунников (Палеогео гр афия С С С Р , 1975). 

Н а Казахстано-Сибирской суше происходило достаточно интенсив
ное выветривание, продукты которого захоронены в прилегающих не
больших впадинах . Это на севере Сибири породы, состоящие из лепта-
хлоритов , карбонатов и цеолитов, а на юге — каолинитовые и каоли
нит-бокситовые образования . 

Н и з м е н н а я денудационная равнина с востока и юго-востока об
р а м л я л а с ь возвышенностями и горными массивами ( З а б а й к а л ь е , Ал
дан, В е р х о я н ь е ) . 

О б л а с т я м и аккумуляции по-прежнему являлись Л е н с к а я . З ы р я н 
ская и Буреинская впадины, в которых н а к а п л и в а л и с ь песчано-алеври
товые осадки. В Приморье формировались терригенно-вулканогенные 
толщи. В Приохотском и Анадырском районах , о б л а д а в ш и х х а р а к т е р 
ным холмистым рельефом и небольшими горными массивами, прояв
л я л а с ь интенсивная вулканическая деятельность . И з л и в а л и с ь л а в ы 
среднего и кислого состава ( П а л е о г е о г р а ф и я С С С Р , 1975). 

Возросшая площадь центрального полуострова в Сихотэ-Алине раз 
о б щ и л а морской бассейн на два узких з а л и в а и это нарушило прямую 
связь с притихоокеанскими морями. Ввиду интенсивных поднятий и 
энергичного р а з м ы в а в морской бассейн выносился обильный терриген-
ный материал . Грубообломочные образования р а с п о л а г а ю т с я вблизи 
береговой зоны. 

Сихотэ-Алинь от С а х а л и н а о т д е л я л а приподнятая равнина Риосе-
ки. На севере С а х а л и н а н а к а п л и в а л и с ь параллические угленосные от
ложения , а на юге р а с п о л а г а л с я глубоководный прогиб, в котором от
л а г а л и с ь глинисто-песчаные осадки с большим количеством аммонитов , 
иноцерамов и других двустворчатых моллюсков с тонкой раковиной. 
Солевой состав и газовый режим моря были нормальными. 

В Корякском нагорье отлагались песчаники и алевролиты с остат
ками аммонитов и иноцерамов, нередко достигавших очень больших 
размеров . Обширные пространства суши были покрыты лесами . Су
щественно хвойные леса произрастали на возвышенностях и горных 
массивах , а т а к ж е на низменностях Арктики. См еш анн ые и хвойно-ши-
роколиственные леса росли на возвышенностях Восточных С а я н и При
б а й к а л ь я . Низменные равнины, о б р а м л я в ш и е с юга Западно-Сибирское 
море, а т а к ж е низменности Урала , Восточно-Европейской п л а т ф о р м ы и 
юга Сибирской платформы, покрывались хвойно-широколиственными 
лесами , в которых большое участие принимали тропические и субтро
пические сообщества , в частности папоротники. Покрытосеменные пред
ставлены главным образом тропическими и субтропическими ф о р м а м и 
Sa l icaceae , J u g l a n d a c e a e , Rosaceae , Myr icaceae , F a g a c e a e . 

В южном направлении постепенно возрастает роль вечнозеленых 
и появляются пальмовые, магнолии, л и к в и д а м б а р ы и др. Значительные 
территории К а з а х с т а н а и Средней Азии представляли собой заросли 
из вечнозеленых древовидных засухоустойчивых папоротников и хвой
ных (Вахрамеев , 1978; Ясаманов , 1978) . 

В туронском веке произошло дальнейшее расширение областей гу-
мидного седиментогенеза и постепенное с г л а ж и в а н и е термического ре
ж и м а . Наиболее низкие температуры существовали на денудационных 
равнинах З а б а й к а л ь я и Восточных С а я н и на севере и северо-востоке 
С С С Р , где наряду с хвойными росли умеренные широколиственные. 
Широкое распространение теплолюбивых широколиственных лесов в ев
ропейской части С С С Р и в Сибири указывает на сравнительно теплые 
условия (рис. 22 ) . 

Красноцветные о т л о ж е н и я озерно-аллювнального и озерно-дельто-
вого генезиса, развитые в З а п а д н о й Сибири, в Тургае и П р и а р а л ь е , об-
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Рис. 22. Палеогеографиче
ская карта территории 
СССР д л я туронского века 
1 — к р е м н и с т ы е о т л о ж е н и я ; 
2 — о т л о ж е н и я о п р е с н е н н ы х 
б а с с е й н о в . Р а с т и т е л ь н о с т ь : 
3 — т р о п и ч е с к а я ; 4 — с у б т р о 
п и ч е с к а я и у м е р е н н о - т е п 
л а я ; 5 — у м е р е н н а я . К л и м а 
т и ч е с к а я з о н а л ь н о с т ь , с е в е р 
н ы е г р а н и ц ы попсов : 6 — 
т р о п и ч е с к о г о ; 7 — с у б т р о п и 
ческого ; 8—-примерное зна 
чение с р е д н е г о д о в ы х т е м п е 
р а т у р ; 9 ~ н а п р а в л е н и е те 
чений . О с т а л ь н ы е у с л о в н ы е 
о б о з н а ч е н и я см. на рис . 20. 
Н а в р е з к е — м е с т а п р о я в л е 
ния с т а г н а ц и и б а с с е й н о в и 
а ш к ' л л и н г а в р а н н е м т у р о н е 



р а з е в а л и с ь в условиях равномерного у в л а ж н е н и я , но в своеобразных 
палеогеографических обстановках . Это осадки бескарбонатные , олиго-
миктового и мономиктового типа, обогащенные аутигенными минера
лами ж е л е з а . Н а р я д у с песками значительным распространением поль
зуются каолинит и углистое вещество. З н а ч и т е л ь н а я часть обломочного 
м а т е р и а л а приносилась в море З а п а д н о й Сибири с континента, где в 
условиях влажного и теплого климата п р о д о л ж а л и с ь процессы вывет
ривания . Обводненность и энергичный плоскостной смыв способство
вали переносу на значительные расстояния продуктов кор выветрива
ния. Н а р я д у с ними с континента выносилось органическое вещество,, 
которое о с а ж д а л о с ь в прибрежной части морей, в озерах и широких 
поймах рек. На континенте из-за большого количества органических 
кислот в почвенных водах создавались условия для выноса ж е л е з а , 
алюминия и кремнезема , а щелочная обстановка в прибрежной части 
способствовала вторичному связыванию алюминия и кремнезема в као 
линит. Свободные окислы ж е л е з а при изменении р Н среды с л у ж и л и 
основой д л я образования лептохлорита , ш а м о з и т а и сидерита . Обога-
щенность окислами ж е л е з а осадков озерно-аллювиальной и озерно-
дельтовой равнины юго-востока З а п а д н о й Сибири я в л я л а с ь причиной 
их красноцветности и пестроцветности. Вынос ж е л е з а и о б р а з о в а н и е 
лептохлоритовых и шамозитовых оолитовых р у д происходил и на з а 
падном борту Западно-Сибирского морского бассейна. В составе тер-
ригенных отложений З а п а д н о й Сибири присутствует глауконит, свиде
тельствующий о сравнительно высоких температурах . Н а существова
ние теплого климата у к а з ы в а ю т не только комплекс фауны среднеев
ропейского типа, но и большое распространение кокколитофорид, яв
л я в ш и х с я обитателями теплого моря . Особенно велика роль их в ю ж 
ных частях моря Восточно-Европейской платформы, где они играют 
породообразующую роль, а т а к ж е в бассейнах К р ы м а и К а в к а з а . 

В результате проведенных палеотермометрических исследований 
выяснилось существование нескольких термических зон. В морях Вос
точно-Европейской п л а т ф о р м ы средние годовые температуры, установ
ленные по белемнитам, колебались в пределах 13—17 °С в р а з н ы х 
частях бассейна и на различных глубинах. Б л и з к и й температурный ре
ж и м (14—16 °С) характерен д л я .Мангышлака и з ападных районов 
Средней Азии, к востоку и югу температуры возрастали до 18 °С. 

Ю ж н ы й тип ф а у н ы в З а к а в к а з ь е и широкое развитие таких орга
низмов, как к о р а л л ы и рудисты, с одновременным обитанием в более 
глубоководных частях моря среднеевропейских бентосных форм и от
носительная редкость белемнитов позволяют предполагать существо
вание тропического термического р е ж и м а . На это т а к ж е у к а з ы в а ю т рас 
пространение экстракарбонатной формации и данные палеотермомет-
рии. В З а к а в к а з ь е среднегодовые температуры приповерхностных час
тей морских вод колебались в пределах 21—27 С С , в то время к а к на 
Северном К а в к а з е и в Крыму они не превышали 21 °С. 

В Ц е н т р а л ь н о м К а з а х с т а н е , в Средней Азии и в Алтае -Саянской 
области происходило периодическое иссушение климата , обусловившее 
ксерофитный х а р а к т е р флоры и своеобразный состав осадков , которые 
н а к а п л и в а л и с ь в периодически пересыхающих водоемах и в лагунах . 
Среди них присутствуют различные генетические типы отложений: про-
лювиальных , пролювиально-делювиальных, осадки временных потоков 
и эоловые. В Афгано-Таджикской , Алайской и Ферганской лагунах пе
риодическое засолонение приводило к ф о р м и р о в а н и ю гипсоносных и 
доломитовых осадков, обогащенных терригенным м а т е р и а л о м . Темпе
ратуры морей Средней Азии были сравнительно высокими и достигали 
20—24 °С. 

Исходя из развития широколиственных флор в Приморье , присут
ствия каолинита в осадках и других литологических показателей пред
полагается , что температурный р е ж и м здесь мог быть близким к суб
тропическому. 
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Н а и б о л е е умеренные условия существовали на Северо-Востоке 
С С С Р . Основу растительного покрова здесь составляли хвойные, среди 
которых отсутствовали теплолюбивые формы и п р е о б л а д а л о физиче
ское выветривание . У границы сеномана и турона, но в большей сте
пени у ж е в нижнем туроне, распространены темные, обогащенные ор
ганическим веществом слои. Они н а б л ю д а л и с ь в Крыму, во многих 
р а й о н а х К а в к а з а и Копетдага (см. рис. 22 ) . В Ю г о - З а п а д н о м К р ы м у 
(Д. П. Найдин , А. С. Алексеев, 1980, 1981 г.) это почти черные пирити-
зированные , алевритистые известняки с многочисленными кальцисфе-
рулидами , чешуей рыб и, по-видимому, полностью лишенные следов 
донной жизни . Количество органического углерода в них достигает 
6,5 %, что во много раз превышает содержание его во в м е щ а ю щ и х мер
гелях (всего десятые доли п р о ц е н т а ) . Интересной особенностью р а з 
реза К р ы м а является резкое обеднение вплоть до полного исчезнове
ния остатков м а к р о ф а у н ы выше слоев с Turrilites costatus среднего се
номана . Н а этом ж е уровне широко проявляется внезапное увеличение 
отношения количества планктонных к бентосным ф о р а м и н и ф е р а м , по
лучившее наименование «среднесеноманского перелома» . Его связыва
ют со значительным углублением морского бассейна (Д. П. Найдин , 
А. С. Алексеев, 1981 г . ) . 

Н а Северном К а в к а з е в склонах Д ж н н а л ь с к о г о хребта и в Горном 
Д а г е с т а н е среди пород нижнего турона имеются темно-серые сильно 
глинистые, листоватые мергели с большим количеством конкреций сер
нистого ж е л е з а . Н а поверхностях напластования их обычно много че
шуи рыб, р е ж е можно видеть зубы акул . К тому ж е стратиграфиче
скому уровню приурочены темно-серые, обогащенные органическим уг
леродом известняки и мергели в Чечено-Ингушетии, Лагичских горах, 
Туапсинском районе и на М а л о м К а в к а з е . Во всей центральной части 
южного склона К а в к а з а м е ж д у г. Кутаиси и Кахетией распространена 
своеобразная толша пород нижнего турона. выделенная под названием 
ананурской свиты ( горизонта ) . В составе ее преобладают черные и зе
леновато-серые пирптизированные кремни с прослоями кремнистых из
вестняков, мергелей и алевролитов . Процессы растворения и переноса 
водного кремнезема уничтожили следы первичного органогенного строе
ния кремней; наиболее вероятным представляется , что своим образова
нием они обязаны жизнедеятельности диатомовых водорослей (Бату
рин, 1930; Карстенс , 1932). В. П. Б а т у р и н о б р а щ а е т внимание на то, что 
развитие организмов с кремневым скелетом приурочено здесь к отно
сительно короткому отрезку времени и массовое появление, как и уга
сание их происходило не постепенно, а катастрофически неожиданно . 
Н а резкую смену условий у к а з ы в а ю т т а к ж е признаки сероводородного 
з а р а ж е н и я , з афиксированные в породах ананурской свиты. Внезапное 
изменение р е ж и м а бассейна д о л ж н о было повлечь за собой гибель зна
чительной массы организмов и вызвать истощение кислорода в при
донных слоях воды. Кремнистые породы, ассоциирующиеся с черными 
а р г и л л и т а м и и алевролитами , известны т а к ж е на К а р п а т а х в интер
вале от верхнего альба до нижнего турона (шипотская и я л о в е ц к а я 
свиты) . 

В очерке, посвященном обшей характеристике мелового периода, 
указывалось , что черные, обогащенные органическим углеродом слои 
в апте — а л ь б е и сеномане — туроне весьма широко распространены 
и за пределами нашей страны. Они формировались в батиметрически 
различных зонах и свидетельствуют о существовании какой-то обшей 
причины. Такой причиной могла явиться эвксинизация Мирового океа
на. Возникновение ее связывают с увеличением площади мелководных 
внутренних и краевых морей и возрастанием продуцирования органи
ческого углерода , а т а к ж е с уменьшением поступления холодных, бога
тых кислородом вод в придонные слои океана в условиях ровного теп
лого климата . 
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Некоторые авторы (G. Einse le , J. W i e d m a n n , 1975 г.; С. Hemleben , 
1977 г. и др.) большую роль в формировании черных слоев отводят 
явлению апвеллинга — подъему глубинных вод, обогащенных к р е м н е 
земом и другими биогенными э л е м е н т а м и . В зоне действия апвеллинга 
создавались условия повышенной продуктивности планктона и возни
кали внезапные расцветы — «цветения» д и н о ф л а г е л л я т , диатомей и 
других групп простейших. Это приводило к повышенному потреблению 
кислорода , отравлению воды и массовой гибели организмов , р а з л о ж е 
ние остатков которых с о з д а в а л о анаэробную обстановку у основания 
континентального склона. Е д в а ли можно объяснить подъемом глубин
ных вод столь широкое распространение обогащенных органическим 
веществом пород. Более вероятным к а ж е т с я проявление апвеллинга в 
зонах контрастного рельефа морского дна, к а к это существовало , по-
видимому, во флишевых прогибах К а р п а т и К а в к а з а . П р и оттоке по
верхностных вод от материка в сторону К а р п а т с к о й геосинклинали на 
их место со стороны океана поднимались глубинные холодные воды, 
богатые биогенами (Ю. Н. Сеньковский, 1978 г . ) . Это способствовало 
пышному расцвету кремнеорганизмов и обильной биогенной садке крем
незема . Т а к м о ж н о представить себе и условия о б р а з о в а н и я силицитов 
ананурской свиты. 

Маастрихтский век. В это время в море, покрывавшем Восточно-
Европейскую платформу , н а к а п л и в а л и с ь известковые осадки. Присут
ствие глинистых разностей увеличивается вблизи областей сноса и в 
восточном направлении . С течением времени р а з м е р ы морской а к в а т о 
рии постепенно с о к р а щ а ю т с я и она распадается на р я д мелких бас
сейнов с затрудненной связью м е ж д у ними. Возникла крупная перемыч
ка, соединившая Украинскую сушу с Балтийско-Уральской , и это на
рушило связь с морями З а п а д н о й Европы. Море постепенно покидает 
Днепровско -Донецкую впадину, на которой в конце Маастрихта распо
л а г а л а с ь низменная озерно-дельтовая и озерная равнина . В датском 
веке береговая линия моря отодвинулась д а л е к о на юг. 

В пределах К а в к а з а существовал крупный морской бассейн, сооб
щ а в ш и й с я с морями З а п а д н о й Европы, Восточно-Европейской плат
формы и з а п а д а Средней Азии. В П р е д к а в к а з ь е и на Северном К а в 
казе н а к а п л и в а л и с ь известковые осадки, в з ападной части с примесью 
глинистого и песчаного м а т е р и а л а . Глубина моря постепенно у м е н ь ш а 
л а с ь и все большее развитие получали толстостенные прикрепленные 
формы и морские ежи. В флишевом бассейне к югу от островных под
нятий, расположенных в осевой части Большого К а в к а з а , н а к а п л и в а л 
ся терригенно-карбонатный и карбонатный флиш. В З а к а в к а з ь е вулка 
ническая деятельность п р е к р а т и л а с ь и в сравнительно мелководных 
условиях отлагались известковые илы, обогащенные песчано-алеврито-
вым материалом . 

В маастрихтском веке р а з м е р ы Туранского моря возросли 
(рис. 23) . В западной его части н а к а п л и в а л и с ь преимущественно из
вестковые осадки, среди которых в восточном и северо-восточном на
правлениях появляется глинистый и песчаный м а т е р и а л . Известковое 
осадконакопление осуществлялось т а к ж е в А ф г а н о - Т а д ж и к с к о й , Ал ай 
ской, Ферганской впадинах и на П а м и р е . В прибрежных частях этих 
районов развиты терригенные осадки . Таким образом , область развития 
карбонатной формации по-прежнему о х в а т ы в а л а ю ж н ы е районы Вос
точно-Европейской платформы, З а к а с п и й , М а н г ы ш л а к , Устюрт, При
а р а л ь е и Среднюю Азию. В р е м е н а м и в маастрихтском веке море про
никало в Приташкентскую впадину, в пределах которой н а р я д у с прес
новодными песчано-глинистыми отложениями распространены полимик
товые песчаные осадки с остатками морской фауны. В континентальных 
условиях в Приташкентской и Чуйской впадинах отложились слабо
к а р б о н а т н ы е пестроцветные пролювиальные и д е л ю в и а л ь н ы е о т л о ж е 
ния. 
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В раннем Маастрихте в результате развития трансгрессии расши
р и л а с ь связь Западно-Сибирского моря с ю ж н ы м и бассейнами через 
Тургайский пролив. В его пределах в это время формировались гли-
нисто-известковистые осадки. С течением времени количество терриген
ного материала здесь возрастало и во второй половине Маастрихта на
к а п л и в а л и с ь песчанистые известняки, мергели, известковистые песча
ники и известняки-ракушечники, свидетельствующие о н а ч а л е регрес
сии. 

В течение маастрихтского века областями денудации, к а к и преж
де, являлись обширные пространства К а з а х с т а н а , Алтае -Саянской об
ласти . Сибирской п л а т ф о р м ы и З а б а й к а л ь я . Н а большей части их су-
шествовал низменный рельеф (низменная денудационная равнина ) с 
отдельными с г л а ж е н н ы м и увалистыми возвышенностями. В ряде райо
нов р а с п о л а г а л и с ь возвышенные плато, я в л я в ш и е с я основным источни
ком обломочного м а т е р и а л а . В некоторых местах низменной денуда
ционной равнины Северного К а з а х с т а н а , С а л а и р а и Н и ж н е г о П р и а н -
гарья развитие получил карстовый л а н д ш а ф т . Б о л ь ш а я в л а ж н о с т ь и 
сравнительно высокая температура способствовали в ы щ е л а ч и в а н и ю к а р 
бонатных пород и образованию сравнительно крупных воронок и впа
дин, с течением времени сливающихся друг с другом. В карстовые по
нижения поступали терригенный м а т е р и а л и продукты р а з м ы в а каоли-
нитовых кор выветривания , химическая переработка которых послу
ж и л а основой д л я образования ряда осадочно-латеритных месторож
дений бокситов. Такими я в л я ю т с я месторождения Целиноградского и 
Аркалыкского районов К а з а х с т а н а , а т а к ж е рудолроявления в С а л а -
ирском к р я ж е и в Н и ж н е м П р и а н г а р ь е . 

В Маастрихте произошла о б щ а я регрессия Арктического бассейна. 
Из-под уровня моря вышла большая часть Урало-Новоземельского 
района , увеличилась п л о щ а д ь Таймырской , Среднесибирской и Верхо
янской суши. На з а п а д е Арктического бассейна отлагались песчано-
алевритовые осадки с большим количеством органического (раститель
ного) м а т е р и а л а . Воды моря имели нормальную соленость. На востоке 
находилась крупная опресненная лагуна , где происходило накопление 
глинистых и алевритовых осадков. Вблизи областей суши, главным 
образом у Таймырской , н а к а п л и в а л с я грубообломочный м а т е р и а л . Н а 
севере Средней Сибири возникла п р о т я ж е н н а я впадина . В ней и в 
районе Новосибирских островов формировались глинисто-алевритовые 
и алевролито-песчаные толщи, нередко с пластами угля . В районе 
Новосибирских островов проявилась вулканическая деятельность и про
исходило излияние л а в липаритового состава . 

Области поднятий на Востоке С С С Р ( Б а й к а л ь с к а я и З а б а й к а л ь 
ская возвышенности, Становое нагорье, горные массивы Черского и 
Верхоянья) сохранили прежние очертания и я в л я л и с ь основными по
с т а в щ и к а м и обломочного м а т е р и а л а . Несколько снизилась высота 
Среднесибирской низменности и возникшие в ее пределах впадины и 
речные долины явились а к к у м у л я т о р а м и песчано-глинистых отложений. 

В пределах Ленской низменности формировались пески и глинисто-
алевритовые отложения , в Амуро-Буреинской и Зырянской впадинах — 
а л л ю в и а л ь н ы е пески и озерные алевриты. Н а севере З ы р я н с к о й впа
дины происходила энергичная вулканическая деятельность и накапли
вались вулканические образования кислого и среднего состава. Интен
сивные вулканические извержения происходили в Охотско-Чукотском 
поясе и на Сихотэ-Алине. В этих районах широко распространены ла
вы кислого и среднего состава и р а з н о о б р а з н ы е пирокластолиты (Па
леогеография С С С Р , 1975). 

Песчано-алевритовые толщи, з а к л ю ч а ю щ и е пласты угля, форми
ровались на з а п а д е Корякского нагорья . В результате дальнейшего миг
рации Восточно-Азиатского морского бассейна на Юго-Востоке обра
зовалось два крупных моря — С а х а л и н с к о е и К а м ч а т с к о - К о р я к с к о е . 
Северо-запад С а х а л и н а представлял собой низменную денудационную 
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равнину и лишь на ее окраине формировались пресноводные терриген
ные отложения . Пресноводные ф а ц и и сменяются отложениями мелко
водного морского бассейна, имевшего обширные связи с Тихим океа
ном. Н а юге формировались глинистые отложения с многочисленными 
остатками аммонитов и тонкостенных двустворчатых моллюсков . В при
брежных частях грубость терригенного м а т е р и а л а возрастает и появ
л я ю т с я прослои пирокластолитов . 

В результате значительных поднятий море покинуло юго-запад 
К а м ч а т к и и северо-запад Корякского нагорья , и эти территории пре
вратились в возвышенные денудационные области. Открытый морской 
бассейн сохранился в пределах Восточной Камчатки , центральной и 
восточной частях Корякского нагорья . Здесь ф о р м и р о в а л и с ь пески, а 
вблизи берегов — галечники. Обилие фауны аммонитов и иноцерамов 
свидетельствует о нормальных солености и газовом р е ж и м е . 

Н а протяжении маастрихтского века леса умеренного и умеренно-
теплого типа росли в Алтае -Саянской области, в З а б а й к а л ь е и на Се
веро-Востоке С С С Р . 

В условиях в л а ж н о г о и теплого к л и м а т а р а з в и в а л и с ь л а н д ш а ф т ы 
Урала , Восточно-Европейской п л а т ф о р м ы и Средней Азии. Урал и 
центральные районы Восточно-Европейской п л а т ф о р м ы представляли 
собой низменную холмисто-увалистую равнину, на которой росли сме
шанные леса со значительной примесью тропических и субтропических 
форм. Аналогичная растительность п о к р ы в а л а континентальные прост
ранства Украинского шита и многочисленные мелкие острова на юге 
Восточно-Европейской п л а т ф о р м ы и К а в к а з а . 

К а з а х с т а н и районы, п р и м ы к а ю щ и е к З а п а д н о - С и б и р с к о м у морю, 
покрывали платаново-троходендроновые леса с примесью субтропиче
ских и тропических протейных и омеловых. В ряде мест известны сме
шанные леса, в. которых вместе с теплолюбивыми широколиственными 
известны секвойи, сосны и др . В прибрежных районах растительности 
о б о г а щ а л а с ь за счет папоротников и водорослей. 

В восточном направлении состав растительности изменялся за счет 
исчезновения тропических и субтропических форм. Н а значительной ча
сти Средней Сибири и в Алтае -Саянской области располагались хвой-
но-широколиственные леса . 

Н а юге Средней Азии по-прежнему р а з в и в а л о с ь ксерофильное ред
колесье. Растительность состояла из подокарповых, сосновых, кипа
рисовых, представителей классополис и покрытосеменных, выделяемых 
по искусственной классификации . В непосредственной близости от мор
ского бассейна росли таксодиевые. папоротниковые и хвощевые. 

В течение маастрихтского века на значительной части Ю г а С С С Р 
существовал гумидный климат . Н а это у к а з ы в а е т широкое распростра
нение осадков, обогащенных растительным детритом, и влаголюбивый 
характер растительности. Однако имелись значительные различия в 
термическом режиме . 

В результате н а р а с т а н и я трансгрессии связь Западно-Сибирского 
моря с южными стала постоянной, а это, в свою очередь, способствова
ло смягчению термического р е ж и м а на севере. Однако на Сибирской 
платформе , в З а б а й к а л ь е и в Алтае -Саянской области к л и м а т оставал 
ся умеренным континентальным. На это, в частности, у к а з ы в а е т и рас
тительный покров, представленный смешанным лесом, в котором глав
ную роль играли еловые и березовые. Появление субтропических и тро
пических форм растительности в прибрежных частях З а п а д н о - С и б и р 
ского моря ужазывает на смягчение к л и м а т а . 

Формирование в континентальных условиях сероцветных песчано-
глинистых осадков, обогащенных растительным детритом, смена крем
нистых отложений глинистыми и глннисто-известковистыми в восточ
ной части З а п а д н о й Сибири свидетельствуют о гумидных теплых УС
ЛОВИЯХ. Континентальные и морские осадки в Приенисейской части З а 
падной Сибири обогащены каолинитом и устойчивыми к выветриванию 
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м и н е р а л а м и . В г р е д е л а х Н и ж н е г о П р и а н г а р ь я в течение кампанского 
и маастрихтского веков существовал карстовый л а н д ш а ф т , в понижен
ных частях рельефа отлагались каолинитовые и бокситовые глины, гли
нистые бокситы и бокситы. Н а водораздельных пространствах сохрани
лись остатки каолинитового профиля выветривания . Н а л и ч и е кор вы
ветривания , которые, вероятно, венчались латеритными покровами (в 
настоящее время полностью р а з м ы т ы м и ) , и бокситоносных осадков ма
астрихтского возраста свидетельствуют о теплых и сравнительно в л а ж 
ных условиях. В маастрихтском веке в море З а п а д н о й Сибири сущест
вовало два крупных течения. Одно из них было направлено с севера на 
юг и проходило вдоль Уральской суши. Противоположное ему теплое 
течение н а п р а в л я л о с ь из Средней Азии через Тургайский пролив на 
север. Б л а г о д а р я ему в северном направлении мигрировали теплолю
бивые организмы. 

В зоне действия холодного течения формировались глинистые 
осадки, обогащенные остатками радиолярий и диатомовых водорослей. 
В восточном направлении они сменялись глинами с сидеритами 
и глауконитом, а затем известково-глинистыми осадками , обогащен
ными глауконитом. Изменение термического р е ж и м а влекло за со
бой и качественное изменение в составе органического мира . Тепло
любивые организмы пришли на смену холоднолюбивым диатомеям и 
р а д и о л я р и я м , ареал которых ограничивался зоной действия холодного 
течения. В южных, центральных и восточных районах З а п а д н о - С и б и р 
ского моря обитали представители тропических и субтропических об
ластей, среди которых необходимо отметить присутствие большого ко
личества кокколитофорид. Судя по ареалу распространения кокколито-
форид. температура поверхностных вод бассейна была близка к 20 °С. 
Согласно палеотермометрическим определениям изотопным методом, 
температуры в раннем Маастрихте на юго-западной окраине З а п а д н о -
Сибирского моря не превышали 14—15 °С, а в позднем Маастрихте до
стигли 20—21 °С. Более высокие значения температур получены хи
мико-аналитическим методом. П о белемнитам и органогенным извест
някам , сложенным кокколитофоридами, среднегодовые температуры по
верхностных частей моря колебались в пределах 19—22 °С. Темпера
тура воздуха в континентальных районах З а п а д н о й Сибири была , по-
видимому, на 5—8 °С выше, что способствовало развитию тропических 
и субтропических растений. 

Б о л ь ш а я влажность и высокие температуры на суше благоприятст
вовали химическому р а з л о ж е н и ю горных пород. В бассейны седимен
тации поступало большое количество гидроокислов ж е л е з а . В цент
ральных частях о б р а з о в а л с я сидерит, а глауконитовые пески с лепто-
хлоритом и шамозитом слагают довольно многочисленные прослои в 
прибрежных зонах. Освобожденный при выветривании кремнезем и 
глинозем аккумулировались в пределах карстовых л а н д ш а ф т о в и на 
приморских низменностях. 

В раннем Маастрихте в центральных областях Восточно-Европей
ской п л а т ф о р м ы температуры колебались в пределах 12—16 °С. Н а и 
более низкие температуры установлены на севере и северо-востоке Вос
точно-Европейской платформы. В позднем Маастрихте среднегодовые 
температуры повысились и достигли 16—18 °С. Н а Северном К а в к а з е 
температуры этого времени равнялись 20 С С . Н а и б о л е е высокий терми
ческий р е ж и м существовал в З а к а в к а з ь е , где среднегодовые темпера
туры приповерхностных частей моря колебались от 18 до 25 °С. 

В последние годы появились сведения об интересных особенностях 
контакта маастрихтского и датского ярусов. К а к и в других районах 
мира, на этой границе у нас в стране широко проявляется относитель
но кратковременный перерыв и полные р а з р е з ы встречаются редко. 
Одни из таких видимо непрерывных переходов подробно изучен 
Д . П. Н а й д и н ы м и его сотрудниками (1982 г.) в овраге Кызылсай , рас 
положенном на п-ове М а н г ы ш л а к к северу от хребта Северный Актау . 
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Мягкий мел маастрихтского яруса здесь очень резко сменяется креп
кими датскими известняками и на контакте м е ж д у ними имеются один 
или несколько тонких (до 2—3 см) прослоев мергеля и глинистого из
вестняка , обогащенных костным м а т е р и а л о м и чешуей рыб. В этих гли
нистых прослоях обнаружено повышенное содержание иридия, дости
гающее 6 , 5 - 1 0 ~ 7 % , что немного превышает установленное на том ж е 
стратиграфическом уровне в р а з р е з е Губбио Италии . Сходная картина 
н а б л ю д а л а с ь А. С. Алексеевым в основании датского яруса в пределах 
Сумбарской синклинальной складки З а п а д н о г о Копетдага . Эти данные 
п о д т в е р ж д а ю т существование и общее значение аномалии иридия на 
границе Маастрихта и датского яруса . Проводившие исследования 
М. А. Н а з а р о в , Л . Д . Барсукова , Г. М. Колесов , Д . П. Н а й д и н . 
А. С. Алексеев (1983 г.) приходят к выводу, что в свете имеющихся 
данных гипотеза столкновения с З е м л е й крупного космического тела 
(или группы тел) лучше объясняет происхождение такой аномалии . 

Весьма широкое наличие гиатуса на р у б е ж е Маастрихт — датский 
ярус свидетельствует, очевидно, о глобальном х а р а к т е р е вызвавших 
его причин. Они могли быть обусловлены резким подъемом критиче
ской глубины накопления карбонатов или развитием интенсивных мор
ских течений, р а з м ы в а ю щ и х осадки. Л ю б о й из этих процессов может 
быть следствием столкновения З е м л и с космическим телом. 



О Р Г А Н И Ч Е С К И Й М И Р И Б И О Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е 
Р А Й О Н И Р О В А Н И Е Т Е Р Р И Т О Р И И С С С Р 

В М Е Л О В О М П Е Р И О Д Е 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНЫ И Ф Л О Р Ы 

Органический мир мелового периода необычайно разнообразен . 
Бенталь морских бассейнов была заселена ф о р а м и н и ф е р а м и , губками, 
к о р а л л а м и , червями, м ш а н к а м и , различными членистоногими, двуствор
чатыми, брюхоногими и лопатоногими моллюсками , брахиоподами, иг
л о к о ж и м и и другими организмами . В толще пелагиали обитали водо
росли, фораминиферы, тинтинниды и радиолярии , головоногие моллюс
ки, рыбы, водные пресмыкающиеся , некоторые членистоногие, а т а к ж е 
личинки большинства беспозвоночных животных. Н а суше ж и л и ам 
фибни, наземные пресмыкающиеся и произрастали папоротники, цика
довые, беннеттнтовые. гинкговые, чекановскиевые и хвойные. 

Ф о р а м и н и ф е р ы обитали повсеместно; н а р я д у с бентосными форма
ми, начиная с апта, глобальное распространение приобретают планк
тонные. Р а д и о л я р и и представлены преимущественно ф о р м а м и с мно
гокамерными скелетами. 

К о р а л л ы являются одной из групп, распространение которых конт
ролируется температурным фактором, особенно по отношению к рифо-
строяшнм ф о р м а м . Н а б л ю д а е т с я строгая приуроченность большинства 
меловых кораллов к верхней части сублиторали . В систематическом 
отношении они относятся к шестилучевым (отряд Sc le rac t in i a ) и в 
меньшей степени к восьмилучевым к о р а л л а м . К прикрепленному бен
тосу, наряду с к о р а л л а м и , п р и н а д л е ж а т губки. Среди них, особенно в 
позднем мелу, преобладали формы с кремневым скелетом (Ventriculi
tes, Myrmeciopiychium и д р . ) . В сообществе прикрепленных бентосных 
организмов з а м е т н а я роль п р и н а д л е ж и т губоротым и круглоротым 
м ш а н к а м . В расцвете находились моллюски, освоившие различные 
экологические ниши бентали и активно перемещавшиеся в пелагиали . 
Среди двустворчатых моллюсков в е д у щ а я роль в раннем мелу принад
л е ж а л а бухиям и тригониидам, а в позднем —• иноцерамидам и руди-
стам , на протяжении всего мела нередким компонентом сообщества 
двустворчатых моллюсков были устрицы и р а з н о о б р а з н ы е гетеродонты. 
Интересны и разнообразны брюхоногие моллюски, в низах раннего 
мела п р е о б л а д а ю щ е е значение играют неренеиды — специализирован
ные формы с утяжеленной раковиной за счет возникновения внутрен
них спиральных складок . В континентальных озерных, болотных, ал
л ю в и а л ь н ы х и д е л ю в и а л ь н ы х водоемах обитали пресноводные двуст
ворчатые и брюхоногие моллюски, а т а к ж е р а з н о о б р а з н ы е членистоно
гие, в том числе остракоды. 

Наиболее в а ж н у ю роль д л я стратиграфии играли головоногие 
моллюски, освоившие пелагиаль . Изменение во времени и широкое 
распространение по площади определило чрезвычайно в а ж н о е значение 
этих моллюсков для целей стратиграфии . Б и о с т р а т и г р а ф и ч е с к а я шка
ла , р а з р а б о т а н н а я для территории С С С Р ( П о с т а н о в л е н и я . . . , 1981), 
основана преимущественно (а для нижнего мела — исключительно) на 
аммоноидеях . В меловых бассейнах обитали представители подклассов 
Nau t i lo idea , A m m o n o i d e a и Coleoidea. Аммоноидеи представлены тремя 
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о т р я д а м и : Phy l loce ra t ida , Ly toce ra t ida и A m m o n i t i d a . Своеобразие ам-
монитовых сообществ мелового периода в известной мере определяет
ся существованием разнообразных Ancy ioce ra t aceae и Tnr r i l i t aceae . 

И з морских членистоногих заметную р о л ь в меловое время играли 
остракоды, усоногие, листоногие и высшие раки, а среди наземной фау
ны н е м а л о в а ж н о е значение приобрели насекомые. 

Брахиоподы в мелу достаточно р а з н о о б р а з н ы и многочисленны, 
это преимущественно ринхонеллиды и теребратулиды. И г л о к о ж и е пред
ставлены морскими е ж а м и , морскими лилиями , морскими звездами , 
наиболее в а ж н ы с биостратиграфической точки зрения морские ежи . 

Водные позвоночные населяли и морские и континентальные бас
сейны. Спорадически, реже в массовом количестве, встречаются зубы 
х р я щ е в ы х рыб ( акулы и с к а т ы ) , остатки лучеперых рыб, а т а к ж е вод
ных и наземных пресмыкающихся . 

Ф л о р а мелового периода представлена водными и наземными рас
тениями. Низшие растения пользовались широким распространением в 
морских и пресноводных бассейнах, на суше произрастали р а з н о о б р а з 
ные папоротники, цикадовые, беннеттитовые, гинкговые, чекановские-
вые, хвойные, а с альбского века в заметном количестве присутствуют 
и покрытосеменные растения. 

Ф О Р А М И Н И Ф Е Р Ы 

Остатки ф о р а м и н и ф е р широко распространены в меловых отло
жениях С С С Р . В том или ином количестве они встречаются почти всю
ду, где развиты морские о т л о ж е н и я мела . В связи со значительным 
разнообразием систематического состава меловых фораминифер при 
характеристике их комплексов в различных регионах С С С Р в дальней
шем приводится лишь состав семейств и родов, наиболее широко рас
пространенных и имеющих важное значение для расчленения и корре
ляции разрезов . В тексте используется система фораминифер , принятая 
в работе «Введение в изучение фораминифер» под редакцией Н . Н . С у б 
ботиной (1981) . с некоторыми изменениями. 

Х а р а к т е р н ы м и чертами фауны фораминифер раннемелового вре
мени я в л я ю т с я : развитие появившихся в юре планктонных форамини
фер . которые у ж е в апте приобрели глобальное распространение в т е п -
ловодном поясе; максимальное развитие возникшей в поздней юре 
своеобразной группы бентосных фораминифер — орбитолин (семейство 
O r b i t o l i n i d a e ) , наиболее многочисленных в отложениях б а р р е м а и ап
та в фации органогенных ургонских известняков, распространенных 
т а к ж е в пределах всего тепловодного пояса; появление в барреме и 
дальнейшее развитие таких представителей роталиид, как Gavelinella 
и Conorotalites, д а ю щ и х возможность широкой корреляции. В развитии 
раннемеловых ф о р а м и н и ф е р м о ж н о выделить д в а крупных этапа . 
Первый из них включает берриасский, валанжинский и готеривский 
века и характеризуется развитием р а з н о о б р а з н ы х агглютинирующих 
фораминифер и известковых секреционных, среди которых преоблада
ют представители семейств Nodosa r i i dae . V a g i n u l i n i d a e , Po lymorph in i -
dae , Ep i s tomin idae , Ce ra tobu l imin idae , Discorb idae , Invo lu t in idae , а из 
планктонных — Favuse l l i dae . Н а протяжении второго этапа — баррем-
ский, аптскнй и альбский века — н а р я д у с перечисленными ф о р м а м и 
существовали представители семейств Gave l ine l l idae , L ingu logave l ine l -
l idae, O s a n g u l a r i i d a e , A l a b a m i n i d a e , Bu l imin idae , U v i g e r i n i d a e и планк
тонные формы — Rota l ipor idae , Tic inel l idae , Schacko in idae , P l a n o m a l i -
n i d a e и Hete rohe l ic idae . 

В настоящее время раннемеловые ф о р а м и н и ф е р ы достаточно хоро
шо изучены на Восточно-Европейской п л а т ф о р м е (бассейн р. Печоры, 
П о в о л ж ь е , П р и к а с п и й с к а я впадина , Оренбургское П р и у р а л ь е , п-ов Бу-
зачи , Белоруссия , У к р а и н а ) , на М а н г ы ш л а к е , в З а п а д н о й Туркмении, 
в юго-западной части Гиссарского хребта, на юге европейской части 
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С С С Р (Крым, К а в к а з , К а р п а т ы ) , в Западно-Сибирской низменности, 
на севере Центральной Сибири (Хатангская в п а д и н а ) . 

Одним из наиболее полно изученных районов Восточно-Европей
ской п л а т ф о р м ы является П р и к а с п и й с к а я впадина . Здесь на протяже
нии берриаса—готерива существовали представители следующих се
мейств: H o r m o s i n i d a e (Reophax), H a p l o p h r a g m o i d i d a e (Cribrostomoides, 
Ammobaculites, Haplophragmium, Recurvotdes), S a c c a m m i n i d a e (Saccam-
mina, Lagenammina), T r o c h a m m i n i d a e (Trochammina), Ve rneu i l i n idae 
(Verneulllnoides), Tex tu l a r i i dae (Texiularia), R z e h a k i n i d a e (Miliammina), 
V a g i n u l i n i d a e (Lenticulina, Saracenarta, Citharina, Marginulina, Astaco-
lus, Marginullnopsts), Nodosa r i i dae (Nodosaria, Tristlx, Frondicularia, 
Lingulonodosaria), P o l y m o r p h i n i d a e (Globulina, Guttullna), Ep i s tomi-
n idae (Hoeglundina). В баррем-альбское время в Прикаспийской низ
менности п р о д о л ж а л и существовать представители практически всех 
перечисленных семейств и родов, но кроме них появляются еще : Milio-
l idae (Paleomlliolina), D iscorb idae (Conorbina, Valvullneria), Gavel ine l -
l idae (Gavelinella), A l a b a m i n i d a e (Gyroidinoides), Nonionidae (?) 
(Quadrlmorphlna), Ro ta l i po r idae (Hedbergella), C e r a t o b u l i m i n i d a e (Co-
norboides), E p i s t o m i n i d a e (Brotzenla), U v i g e r i n i d a e (Siphogenerlna). 

Н а других участках Восточно-Европейской п л а т ф о р м ы в раннеме-
ловое в р е м я существовал менее разнообразный комплекс форамини
фер. Так, на территории Припятского прогиба в отложениях нижнего 
мела встречены только агглютинирующие ф о р а м и н и ф е р ы : Hippocrepi -
n i d a e (Hippocrepina, Jaculella), A m m o d i s c i d a e (Glomospira, Ammodis-
cus, Tolypammlna, Glomosplrella, Lituotuba, Turritellella), S a c c a m m i n i 
dae (Saccammina, Lagenammina), H a p l o p h r a g m o i d i d a e (Haplophragmoi
des, Ammobaculites, Recurvoides, Cribrostomoides), T r o c h a m m i n i d a e 
(Trochammina), Verneu i l in idae (Verneuiltna, Verneuilinella, Gaudryina), 
Tex tu l a r i i dae (Spiroplectammina, Pseudobolivina). 

Комплекс ф о р а м и н и ф е р . существовавших в раннемеловое время 
на территории Западно-Сибирской низменности, по составу семейств 
и родов близок к таковому Восточно-Европейской платформы, в част
ности Прикаспийской низменности. Берриас-готеривские комплексы 
этих регионов отличаются главным образом по видовому составу. Ком
плекс ж е б а р р е м а — а л ь б а Западно-Сибирской низменности отличается 
от одновозрастного комплекса Прикаспийской впадины отсутствием 
представителей семейств Mil io l idae , O s a n g u l a r i i d a e , Non ion idae ( ? ) , а 
т а к ж е меньшим разнообразием и более узким распространением пред
ставителей семейств Discorb idae , Gave l ine l l idae , существовавших здесь 
только в альбское время. 

Обедненный состав фораминифер фиксируется на севере Сибири в 
Хатангской впадине, здесь в берриас-готеривское время существовали 
представители только семи семейств: H ippoc rep in idae (Hyperammina), 
Ammodi sc idae (Ammodiscus, Glomosplrella), H a p l o p h r a g m o i d i d a e (Re
curvotdes, Haplophragmoides), C o r n u s p i r i d a e (Cornusptra), Vag inu l in i 
dae (Dentalina, Citharina, Planularia, Marginulina, Astacolus, Lenticu
lina, Marginullnopsts, Saracenaria), N o d o s a r i i d a e (Nodosaria, Lagena, 
Pseudonodosaria, Tristix, Frondicularia), C e r a t o b u l i m i n i d a e (Pseudola
marckina, Ceratobulimina). 

Достаточно хорошо о х а р а к т е р и з о в а н ы ф о р а м и н и ф е р а м и все ярусы 
(кроме б а р р е м а ) Горного и Ю ж н о г о М а н г ы ш л а к а . В отложениях бер
риаса—готерива здесь п р е о б л а д а ю т As t ro rh i z idae , S a c c a m m i n i d a e , Am
modisc idae , H a p l o p h r a g m o i d i d a e , Verneu i l i n idae , Nodosa r i i dae , Vag inu l i 
n idae , P o l y m o r p h i n i d a e . В апте и альбе п р о д о л ж а ю т существовать 
представители тех ж е семейств и появляются E p i s t o m i n i d a e (Hoeglun
dina, Brotzenla), C e r a t o b u l i m i n i d a e (Conorboides), Gave l ine l l idae (Ga
velinella), P l eu ros tome l l i dae (Pleurostomella), D i scorb idae (Valvullne
ria), из V a g i n u l i n i d a e род Palmula и планктонные ф о р м ы — Rota l ipo
r idae (Hedbergella). Все они имеют в а ж н о е стратиграфическое значе
ние. 
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В З а п а д н о й Туркмении ф о р а м и н и ф е р а м и ох ар актер из о в аны отло
ж е н и я с готерива по альб . Н а и б о л е е разнообразный и интересный с 
точки зрения стратиграфии комплекс ф о р а м и н и ф е р известен из барре 
м а — а л ь б а . Д л я б а р р е м а х а р а к т е р н ы своеобразные представители ли-
туолид — роды Choffatella, Melathrokerion, Ve rneu i l i n idae (Verneuilina, 
Gaudryina), H a p l o p h r a g m o i d i d a e (Haplophragmoides), Orb i to l in idae 
(Orbitolina), Nodosa r i i dae (Nodosaria, Frondicularia), V a g i n u l i n i d a e 
(Lenticulina, Astacolus, Dentalina, Vaginulina, Saracenaria, Marginuli-
na), Discorb idae (Discorbis), Gave l ine l l idae (Gavelinella), Cera tobu l i -
m i n i d a e (Pseudolamarckina), I nvo lu t in idae (Trocholina) и т. д. О т л о ж е 
ния апта и альба этого региона х а р а к т е р и з у ю т с я присутствием почти 
тех ж е семейств и родов (отсутствуют литуолиды, дискорбиды, инволю-
тиниды) и появлением P leu ros tome l l i dae (Pteurostomella), Rota l ipor i -
d a e (Hedbergella), редких P l a n o m a l i n i d a e (Globigerinelloides), Epon i -
d idae (Eponides). 

В юго-западной части Гпссарского хребта фораминиферы извест
ны из отложений б а р р е м а — а л ь б а и представлены в значительной сте
пени агглютинированными ф о р м а м и — H a p l o p h r a g m o i d i d a e (Haploph
ragmoides, Ammobaculites), Ve rneu i l i n idae (Verneuilina, Gaudryina), 
Li tuo l i dae (Haplophragmium), T r o c h a m m i n i d a e (Trochammina), Orbi to
l in idae (Orbitolina) и др . Из форм с известковой секреционной ракови
ной распространены A l a b a m i n i d a e (Gyroidina), E p i s t o m i n i d a e (Brotze-
nia), I nvo lu t in idae (Trocholina), а в альбе еще Gave l ine l l idae (Gaveli
nella). Д л я расчленения р а з р е з а используются главным образом агглю
тинированные формы. 

Состав фораминифер берриас-гетеривского времени юга европей
ской части С С С Р отличается от комплексов перечисленных регионов 
видовым составом и в меньшей степени родовым, отличие в составе 
семейств незначительное. Так , в К р ы м у первый этап (берриас—готе-
рив ) характеризуется , кроме семейств и родов, развитых на Восточно-
Европейской платформе , присутствием таких семейств, к а к Nubecula -
r i idae (Nubecularia), O p h t h a i m i d i i d a e (Ophthalmidium), D i scorb idae 
(Discorbis, Conorbina), S iphon in idae (Siphoninella), Sp i r i l l in idae (Spi-
rillina, Globospirillina, Patellina), I nvo lu t in idae (Trocholina, Planispiril-
lina), а т а к ж е родов семейства Li tuo l idae — Melathrokerion, Charentia, 
Stomatostoecha, Feurtillia; из семейства Tex tu l a r i i dae здесь , кроме рода 
Textularia, были распространены виды Bigenerina, из семейства Ataxo-
p h r a g m i i d a e , кроме родов, приводившихся ранее, существовал род Ве-
lorussiella; известны т а к ж е планктонные формы — F a v u s e l l i d a e (Glo-
buligerina). Б а р р е м - а л ь б с к и й этап развития фораминифер на юге ев
ропейской части С С С Р характеризуется значительным развитием 
планктонных ф о р а м и н и ф е р : F a v u s e l l i d a e (Globuligerina, Favusella), 
Rota l ipo r idae (Hedbergella, Praegloboiruncana), Tic inel l idae (Ticinelta, 
Thalmanninella), Schacko in idae (Schackoina, Clavihedbergella, Blowiel-
la), P l a n o m a l i n i d a e (Planomalina, Globigerinelloides), He te rohe l ic idae 
(Heterohelix, Guembelitria, Bifarina), а т а к ж е появлением семейств 
P l e u r o s t o m e l l i d a e (Pleurostomella) и различных Orb i to l in idae . Кроме 
того, здесь существовали представители практически всех семейств и 
родов, приведенных д л я баррем-альбского этапа Восточно-Европейской 
п л а т ф о р м ы , а т а к ж е род Plectorecurvoides (Tex tu l a r i i dae ) , роды Val-
vulina и Arenobulimina ( A t a x o p h r a g m i i d a e ) , род Cibicides (C ib ic id idae ) , 
род Bolivina (Bol iv in i t idae) и спириллиниды (Miliospirella, Turrispiril-
lina, Spirillina, Globospirillina). Н а и б о л е е в а ж н ы м и для стратиграфии 
нижнемеловы.х отложений юга европейской части С С С Р являются 
планктонные фораминиферы, а т а к ж е Gave l ine l l idae , P l eu ros tome l l i dae , 
Discorb idae , Ep i s tomin idae , A l a b a m i n i d a e (Conorotalites, Gyroidina, Gy-
roidinoides), некоторые Li tuol idae , Sp i r i l l in idae и Invo lu t in idae . 

Д л я ф о р а м и н и ф е р позднемелового времени х а р а к т е р н о своеобра
зие систематического состава , позволяющее считать эпоху позднего 
мела самостоятельным этапом развития этой группы. Основными осо-
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бенностями этого этапа я в л я ю т с я , во-первых, р а з в и т и е бентосных из 
вестковых фораминифер из семейств Gave l ine l l idae , L ingu logave l ine l l i -
dae , Cibic id idae , Bol iv in i t idae , Bu l imin idae . Во-вторых, расцвет п л а н к 
тонных фораминифер — семейств Ro ta l ipor idae , G l o b o t r u n c a n i d a e , G lo -
b o t r u n c a n e l l i d a e , R u g o g l o b i g e r i n i d a e , P l a n o m a l i n i d a e и He te rohe l i c idae . 
В-третьих, существенное значение среди бентосных фораминифер при
обрели агглютинирующие формы семейств H a p l o p h r a g m o i d i d a e , L i tuo-
l idae , Tex tu l a r i i dae и особенно A t a x o p h r a g m i i d a e . Наконец , в-четвер
тых, для позднемелового этапа развития фораминифер х а р а к т е р н о по
явление достигшего значительной сложности организации семейства 
Orb i to id idae . 

Степень изученности позднемеловых фораминифер в разных ре
гионах Советского Союза различна . В настоящее время они сравни
тельно хорошо изучены на Восточно-Европейской платформе (По
волжье , Д н е п р о в с к о - Д о н е и к а я впадина , В о л ы н о - П о д о л ь с к а я плита, Б е 
лоруссия, П р и б а л т и к а , П р и к а с п и й с к а я в п а д и н а ) , на М а н г ы ш л а к е , а 
т а к ж е в Ю ж н о м П р и а р а л ь е , на юге европейской части С С С Р ( К р ы м , 
К а в к а з , К а р п а т ы ) , в Средней Азии ( М а л ы й Б а л х а н , Копетдаг , Б а д -
хыз, юго-западные отроги Гиссара . Т а д ж и к с к а я д е п р е с с и я ) , на восточ
ном склоне У р а л а , в Западно-Сибирской низменности и на Ю ж н о м С а 
халине . 

Н а огромной территории Восточно-Европейской платформы, а так 
ж е на М а н г ы ш л а к е и в Ю ж н о м П р и а р а л ь е ф о р а м и н и ф е р ы весьма 
обильны и разнообразны. Они представлены г л а в н ы м образом бентос-
ными ф о р м а м и как с секреционной известковой, так и агглютинирован
ной раковиной. Из них наибольшее значение д л я расчленения и корре
ляции р а з р е з о в верхнего мела имеют представители семейств Gavel i 
ne l l idae (Gavelinella, Broizenella, Cibicidoides, Pseudovalvulineria, Sien-
sioeina), Cib ic id idae (Cibicides), Bol iv in i t idae (Bolivina, Bolivinoides), 
а т а к ж е Bu l imin idae ( Praebullmina), L ingu logave l ine l l i dae (Linguloga-
velinella), A l a b a m i n i d a e (Globorotalltes, Gyroidinoides), V a g i n u l i n i d a e 
(Neoflabellina), A t a x o p h r a g m i i d a e (Ataxophragmium, Plectina, Orbig-
nyna, Voloshinovelta), Verneu i l in idae (Gaudryina, Gaudryinella, Heiero-
stomella) и Tex tu l a r i i dae (Spiroplectammina). 

Видовые комплексы перечисленных выше таксонов бентосных фо
раминифер включают большое число хорошо изученных форм, верти
кальное распространение которых позволяет выделять зональные под
разделения , прослеживающиеся на всей рассматриваемой территории. 
Остатки планктонных ф о р а м и н и ф е р встречаются обычно в незначи
тельных количествах и поэтому практически не используются в страти
графических целях . О д н а к о в верхнемеловых отложениях П р и к а с п и й 
ской впадины, в одной из наиболее погруженных частей Восточно-Евро
пейской платформы, раковины планктонных ф о р а м и н и ф е р о б н а р у ж и 
ваются по всему р а з р е з у и местами д а ж е преобладают над бентосными 
формами . Присутствуют они в значительном числе экземпляров и на 
отдельных стратиграфических уровнях на М а н г ы ш л а к е и в Ю ж н о м 
П р и а р а л ь е . И з планктонных фораминифер встречаются преимущест
венно представители семейств Ro ta l ipo r idae (Hedbergella, Thalmanni-
nella, Praeglobotruncana), G l o b o t r u n c a n i d a e (Globotruncana), R u g o g l o 
b ige r in idae (Rugoglobigerina) и P l a n o m a l i n i d a e (Globigerinellold.es, 
Btglobigerinella), р е ж е Hete rohe l i c idae (Heterohelix, Racemiguembe-
lina). 

В Крыму, на большей части территории К а в к а з а и в З а п а д н о й 
Туркмении (Малый Б а л х а н , З а п а д н ы й и Ц е н т р а л ь н ы й Копетдаг , Б а д -
хыз) большое стратиграфическое значение приобретают планктонные 
фораминиферы, и в первую очередь семейства Ro ta l ipo r idae (Hedber
gella, Thalmanninella, Roialipora, Praeglobotruncana), G l o b o t r u n c a n i d a e 
(Globotruncana, Globotruncanita), R u g o g l o b i g e r i n i d a e (Rugoglobigeri
na), G lobo t runcane l l i dae (Globotruncanella, Abathomphalus) и He te ro 
hel ic idae (Heterohelix, Gublerina, Planoglobullna, Pseudotexiularia, 
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Racemiguembelina). Н а р я д у с планктонными ф о р м а м и в комплексах 
ф о р а м и н и ф е р здесь постоянно присутствуют местами довольно много
численные бентосные виды, широко распространенные на Восточно-
Европейской платформе , М а н г ы ш л а к е и в Ю ж н о м П р и а р а л ь е , кото
рые я в л я ю т с я основой д л я корреляции разрезов верхнего мела этих 
регионов. 

Н а большей части территории Карпат , а т а к ж е на Северо-Запад
ном и Юго-Восточном К а в к а з е , где развиты флишевые отложения 
верхнего мела , распространены остатки преимущественно агглютини
р у ю щ и х фораминифер , относящихся к семействам As t ro rh i z idae (Astro-
rhiza, Rhabdammina), S a c c a m m i n i d a e (Saccammina, Pelosina), A m m o -
disc idae (Ammodiscus, Glomospira, Glomospirella), H o r m o s i n i d a e (Hor-
mosina, Reophax), Rzehak in idae (Rzehakina), H a p l o p h r a g m o i d i d a e (Ha
plophragmoides, Trochamminoides, Recurvoides), T r o c h a m m i n i d a e (Tro-
•chammina), Tex tu l a r i i dae (Spiroplectammina), A t a x o p h r a g m i i d a e (Doro-
ihia, Pleciina), Ve rneu i l i n idae (Gaudryina, Uvigerinammina). Во многих 
р а з р е з а х помимо ф о р а м и н и ф е р с агглютинированной раковиной обна
р у ж и в а ю т с я остатки секреционных к а к бентосных, т а к и особенно 
планктонных форм, позволяющих более надежно , чем агглютинирован
ные раковины, определять возраст в м е щ а ю щ и х пород. 

Д л я некоторых разрезов верхнего мела К а в к а з а х а р а к т е р н о при
сутствие остатков крупных фораминифер Orb i to id idae (Orbitoides, Le-
pidorbitoides, Omphalocyclus), а т а к ж е Orb i to l in idae (Orbitolina), из
вестных в вер.хнемеловых породах К а р п а т . 

В отложениях верхнего мела восточных районов Средней Азии 
(юго-западные отроги Гиссарского хребта . Т а д ж и к с к а я депрессия) 
широко распространены ф о р а м и н и ф е р ы с агглютинированной ракови
ной. Среди них наиболее часто встречаются представители семейств 
H a p l o p h r a g m o i d i d a e (Haplophragmoides, Trochamminoides, Ammobacu-
liies, Flabellammina, Ammomarginulina), T r o c h a m m i n i d a e (Trochammi-
na), Tex tu la r i idae (Spiroplectammina), Ve rneu i l i n idae (Gaudryina, Gau-
dryinella, Heterostomella), A t a x o p h r a g m i i d a e (Arenobulimina, Dorothia, 
Eggerella, Ataxophragmium, Orbignyna, Voloshinovella), а т а к ж е Hor -
mes in idae (Reophax), Ammodi sc idae (Ammodiscus), S a c c a m m i n i d a e 
(Lagenammina), Astrorhizidae (Rhabdammina) и некоторые другие. И з 
ф о р а м и н и ф е р с секреционной известковой раковиной известны как бен
тосные, т ак и планктонные формы: V a g i n u l i n i d a e (Dentalina, Vaginu-
lina, Citharina, Citharinella), D iscorb idae (Conorbina, Valvulineria), Ga
ve l ine l l idae (Pseudovalvulineria, Gavelinella. Stensioeina, Cibicidoides), 
N o n i o n i d a e (Nonionella), A l a b a m i n i d a e (Gyroidinoides, Globorotalites 
Rotaliatina), E p i s t o m i n i d a e (Hoeglundina), Mi l io l idae (Quinqueloculi-
na), Bol iv in i t idae (Bolivina, Bolivinoides), Tu r r i l i n idae (Buliminella), 
Bul imin idae (Pyramidina, Neobulimina), He te rohe l i c idae (Heterohelix, 
Guembelitria), Ro ta l ipo r idae (Hedbergella, Praeglobotruncana), Globot-
r u n c a n i d a e (Globoiruncana) и некоторые другие. Среди планктонных 
ф о р а м и н и ф е р наибольшее распространение имели глоботрунканиды. 
Однако относительная роль их в различные отрезки времени позднеме-
ловой эпохи б ы л а не одинакова . Н а и б о л ь ш е г о таксономического разно
о б р а з и я они достигали в раннетуронское и позднекампанское время , 
которое д л я восточных районов Средней Азии было, по всей вероятно
сти, временем максимального углубления бассейна и наиболее широ
кой связи его с Мировым океаном. 

Д л я вер.хнемеловых отложений восточного склона У р а л а и З а п а д 
ной Сибири х а р а к т е р н о преимущественное распространение агглютини
рующих фораминифер таких семейств, к а к As t ro rh i z idae (Rhabdammi
na), S a c c a m m i n i d a e (Psammosphaera, Saccammina), H o r m o s i n i d a e 
(Reophax), Ammod i sc idae (Glomospira, Lituotuba), H a p l o p h r a g m o i d i d a e 
(Haplophragmoides, Ammobaculites, Cribrostomoides, Recurvoides, Thal-
mannammina, Ammomar ginulina, Cyclammina), L i tuo l idae (Haplophrag-
mium), T r o c h a m m i n i d a e (Trochammina), Tex tu l a r i i dae (Spiroplectammi-
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па), A t a x o p h r a g m i i d a e (Ataxophragmium), V e r a e u i l i n i d a e (Verneuilinoi-
des, Clavulina). Из фораминифер с известковой раковиной известны 
преимущественно бентосные формы — семейства Gave l ine l l idae (Gave
linella, Brotzenella, Cibicldoldes, Stensioeina), Cib ic id idae (Ciblcides), 
A l a b a m i n i d a e (Alabamina, Gyroidinoides), D i scorb idae (Valvulinerla), 
Bul imin idae (Neobulimina, Praebullmina), Bol iv in i t idae (Bolivinoldes, 
Bolivina), N o d o s a r i i d a e (Neoflabellina), а т а к ж е р а з л и ч н ы е P o l y m o r p h i 
n idae . П л а н к т о н н ы е формы присутствуют лишь в виде отдельных на
ходок раковин Rugoglobigerina ( R u g o g l o b i g e r i n i d a e ) , Bigloblgerinella 
( P l a n o m a l i n i d a e ) и Heterohelix (He t e rohe l i c idae ) . 

На Ю ж н о м С а х а л и н е в комплексах позднемеловых фораминифер , 
т ак ж е как и в З а п а д н о й Сибири, преобладают агглютинирующие 
формы — семейства A s t r o r h i z i d a e (Rhabdammina), H ippoc rep in idae 
(Hyperammina, Hippocrepina), S a c c a m m i n i d a e (Saccammina), H o r m o s i -
n idae (Reophax, Haplostiche), Ammod i sc idae (Ammodiscus, Glomosplra, 
Glomosplrella), H a p l o p h r a g m o i d i d a e (Haplophragmoides, Cyclammina), 
Rzehak in idae (Rzehakina, Silicosigmoilina), T r o c h a m m i n i d a e (Trocham
mina), Tex tu l a r i i dae (Spiroplectammina). И з форм с секреционной из
вестковой раковиной довольно многочисленны бентосные форамини
ф е р ы — семейства V a g i n u l i n i d a e (Lenticulina, Robulus, Vaginulina, Ci
tharina, Astacolus, Marginullnopsts, Planularta, Marginulina, Saracena-
ria и некоторые другие ) , известны т а к ж е Cib ic id idae (Planulina), O r -
b i to l in idae (Orbitolina). 

Р А Д И О Л Я Р И И 

В меловых отложениях многих районов С С С Р обильные скопле
ния скелетов радиолярий хорошей сохранности распространены в-
кремнисто-вулканогенных породах: я ш м а х , алевролитах , а т а к ж е в 
кремнистых глинах, опоковидных глинах и мергелях . Н е р е д к о радиоля 
рии я в л я ю т с я породообразующими организмами и имеют большое з н а 
чение для определения возраста и стратиграфического расчленения 
осадочных кремнистых толщ, поскольку другие органические остатки 
в таких отложениях редки и имеют плохую сохранность (Жамойда , . 
1972). Меловые радиолярии известны из К р ы м а , А з е р б а й д ж а н а , М а 
лого К а в к а з а , Карпат , Восточно-Европейской п л а т ф о р м ы , Т а д ж и к и 
стана, Урала , Западно-Сибирской низменности, Тургайского прогиба , 
Корякского нагорья , С а х а л и н а . 

В а ж н е й ш и м и таксономическими группами в меловом периоде бы
ли из спумеллярий подотряды Sphae ro idea , P r u n o i d e a , Discoidea (в 
особенности семейство P o r o d i s c i d a e ) , из насселлярий — семейство Суг-
t idae . Д л я раннемелового подэтапа х а р а к т е р н о господство р а д и о л я р и й , 
о б л а д а ю щ и х многокамерными скелетами из родов Lithostrobus, Dictyo-
mltra, Eucyrttdium, Siphocampe, Lithomitra, Eusyringium и п о я в л е н и е 
новых видов среди этих родов. Ш и р о к о распространены были р о д ы 
Cornutanna, Dlcolocapsa, Tricolocampe, Tricolocapsa, Cyrtocapsa, Stlcho-
capsa. Из них характерны радиолярии , имеющие скелеты с вершинной 
иглой, ребристыми и бугристыми оболочками. П о д о т р я д Discoidea 
представлен многочисленными и р а з н о о б р а з н ы м и родами и видами. 
Б о л е е широко, чем в юрское время , распространены роды Cenodlscus,. 
Trochodiscus, Theodiscus, Phacodlscus, Heliodiscus с д в о я к о в ы п у к л ы м 
скелетом. Р а з н о о б р а з н о представлено семейство Porod i sc idae . Заметно-
увеличилось количество родов в подсемействе Euch i t on inae и видов в 
р о д а х Porodiscus, Amphibrachium, Rhopalastrum, Dictyastrum, Hymenl-
astrum, Euchltonia, Hagiastrum, Histiastrum, Spongaster. Среди подот
рядов Sphae ro idea и P r u n o i d e a появились представители с более слож
ным строением скелетов, состоящих из нескольких оболочек с м н о г о 
численными внутренними перемычками и р а д и а л ь н ы м и иглами. 

Позднемеловой подэтап развития р а д и о л я р и й условно н а ч и н а л с я 
с альба и х а р а к т е р и з о в а л с я значительным изменением систематическо-
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го состава . В альбе—туроне резко возросла роль трехкамерных ске
летов насселлярий семейства Wil l i r iede l l idae . Это виды родов: Holocry-
ptocapsa, Holocryptocanium, Excentropylomma, Cryptamphorella, Squina-
bollum. И з многокамерных скелетов многочисленны представители ро
дов Dictyomitra, Amphipyndax и крупные губчатые скелеты родов ОЬе-
sacapsula, Spongocapsula. 

В сантонском и кампанском веках широкого развития достигли 
представители подотряда P r u n o i d e a родов Cromyodruppa, Spongopru-
пит, Prunobrachium. Х а р а к т е р н о господство р а д и о л я р и й дискоидной 
формы, п р и н а д л е ж а щ и х семействам P o r o d i s c i d a e и S p o n g o d i s c id ae 
(роды Pseudoaidophacus, Patulibracchium). И з насселярий распростра
нены двух- и трехкамерные формы родов Dictyocephalus, Tricolocampe, 
Theocapsomma. Многокамерные радиолярии представлены родами: Ы-
thostrobus, Dictyomitra, Lithocampe, Stichomitra, Amphipyndax, виды 
которых отличны от раннемеловых. В Маастрихте развитие получают 
одно-, двух- и трехкамерные скелеты родов: Cyrtocalpis, Tripodiscium, 
Sethocyrtis, Theocampe, Diacanthocapsa, Ectonocorys. И з многокамер
ных радиолярий отмечаются находки скелетов родов Dictyomitra и 
Stichocapsa. 

К О Р А Л Л Ы 

Остатки к о р а л л о в встречаются довольно часто в меловых отложе
ниях различных регионов Советского Союза — Восточно-Европейская 
платформа , К а р п а т ы , Горный Крым, Большой и М а л ы й К а в к а з , Сред
няя Азия, К а м ч а т к а и С а х а л и н — и обычно имеют хорошую сохран
ность. Среди них резко преобладают представители отряда Sc le rac t in ia 
из подкласса НехасогаШа. В настоящее время их насчитывается более 
220 видов, относящихся к 80 р о д а м , 33 семействам и 9 подотрядам. 
Д р у г о й подкласс — Octocora l l ia представлен четырьмя отрядами: АГ 
cyonida , He l iopor ida , Gorgon ida и P e n n a t u l i d a . 

В а ж н у ю роль в распространении к о р а л л о в играет , к а к известно, 
климатический (температурный) ф а к т о р . В раннемеловую эпоху север
ная граница распространения колониальных рифостроющих к о р а л л о в 
проходила по линии: верховье р. Тиссы в К а р п а т а х — г. Симферо
п о л ь — г. Тквибули — г. Горис — г. Красноводск . В позднемеловую 
эпоху граница сместилась ю ж н е е и немногочисленные к о р а л л о в ы е по
стройки этого возраста известны лишь в Грузии и А з е р б а й д ж а н е . 

С а м ы е древние раннемеловые к о р а л л ы о б н а р у ж е н ы в берриасе 
Горного К р ы м а : Montlivaltia kaufmani К о b у, М. conica K u s m . , М. 
Crimea К u s т . , М. minima К u s т . , Monocyclastraea alpina К о b у, 
Peplosmilia taurica K u s m . , Paramontlivaltia valanginensis K u s m . 
и др . Из губково-коралловых биогермов верхней части берриасских 
отложений Центрального К р ы м а известны Microsolena guttata К о b у, 
Dimorphastraea burulchinensis K u s m . , Baksanophyllia cylindrica 
K u s m . (E. И. Кузьмичева , 1966 г . ) . 

Ш и р е распространены остатки склерактиний в в а л а н ж и н с к о м яру
се. В Горном К р ы м у они образуют холмообразные биогермы высотой 
от 2 до 8 м, з а л е г а ю щ и е среди толщи органогенно-детритусовых изве
стняков. И з этих биогермов описано 33 вида склерактиний: Cyathopho-
ra mirtschinkae K u s m . , Stylina pachystylina K o b y , S. favrei К о b y , 
Thecosmilia tobleri K o b y , Diplocoenia polygonalis K u s m . и др . 
(E. И. Кузьмичева , 1966 г . ) . 

В восточной части М а н г ы ш л а к а в н и ж н е в а л а н ж и н с к и х песчаниках 
встречаются массивные колонии Actinastraea kugusemensis K u s m . , 
Isastraea eturbensis F r o m , и др. ; в верхнем в а л а н ж и н е — Cyathophora 
steinmanni F r i t z , и С. almae K u s m . 

В породах нижнего готерива остатки склерактиний встречены в 
Горном Крыму, на Северном К а в к а з е и М а н г ы ш л а к е . В Крыму они 
принимают участие в сложении биогермов и биостромов. Отсюда опре-
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•делено 43 вида, в том числе : Actinastraea colliculosa T r a u t s c h . , Sty-
,llna elegans E i c h w . , 5 . sparsa T r a u t s c h . , Eugyra interrupta 
F r o m . , E. pontica К a r,, Montlivaltia pumila T r a u t s c h . и др . 

Значительно менее р а з н о о б р а з н ы остатки раннеготеривских скле-
рактиний Северного К а в к а з а (реки П ш е х а , Фарс , Кубань , Ч а р а х -
ч а й ) — A c t i n a s t r a e a colliculosa T r a u t s c h . , Cyathophora regularls 
F r o m., Elasmophyllla karakaschl B e n d . , Dimorphastraea grandlflora 
О r b., Peplosmllia fromenieli О s s a t. 

Н а и б о л е е широко распространены остатки к о р а л л о в в барремских 
отложениях южных районов С С С Р . В р а з р е з е б а р р е м а возвышенности 
М а л ы й Б а л х а н установлено (Кузьмичева , 1975) шесть горизонтов био-
гермов и биостромов, образованных колониями Actinastraea pseudomi-
nima К о b у, A. urgonensis К о b y , Holocystis bukowlnensls V о 1 z, 
Eugyra cotteaul F r o m . , Myriophyllia lanckoronensis М о г . , Heterocoe-
nia balkhanensis К u s m., Clausastraea saltensls A 11. и др . Несколько 
севернее, на юге Т у а р к ы р а , в барремских отложениях встречаются ми
ниатюрные биогермы, образованные несколькими колониями Asirangia 
sp., а т а к ж е разобщенные колонии Actinastraea urgonensis К о b у, Ho
locystis bukowlnensls V o l z , Metastraea sp. и др . Очень близкий к ма-
лобалханскому комплекс кораллов-строителей биогермов обнаружен в 
барреме а з е р б а й д ж а н с к о й части .Малого К а в к а з а (бассейн р. Б а з а р -
чай) у с. Аликулиушаги . включающий 30 видов склерактнний (Кузьми
чева, 1975). 

Баррем-аптские (ургонские) известняки М а р м а р о ш с к о й зоны Со
ветских К а р п а т содержат комплекс склерактиний, насчитывающий 
30 видов: Actinastraea pseudominima K o b y , Cyathophora mirtschinkae 
К u s m., Pentacoenla pulchella О r b., Hellocoenia carpathica M о г., 
Eugyra cotteaul F r o m . , Felixigyra duncanl P r e v., Placocoenia curvata 
T u r n s e k , Amphtasfraea bogdanovt К u s m. и др . (E. И. Кмзьмичева, 
1980 г . ) . 

Р а з н о о б р а з н ы е к о р а л л ы встречены в верхнеаптских (клансейских) 
отложениях Ц е н т р а л ь н ы х К ы з ы л к у м о в , хребтов К у л ь д ж у к т а у и Кын-
гыртау, где они приурочены к б а з а л ь н ы м р а к у ш е ч н и к а м и галечникам 
и представлены 13 видами: Trochosmilla asiaiica К u s т. , - Actinastraea 
retifera S t о 1., Styllna cremai P r e v., Astrogyra edwardsi R e u s s , 
Ovalastraea heckeri К и s т . н др. 

Обширный комплекс исключительно колониальных склерактиний 
описан Г. Я. Сихарулидзе (1979) из альбских отложений З а п а д н о й 
Грузии: Hellocoenia variabilis Е t a i l . . Acanthogyra paracolumnaris 
S i k h . , Ogilvlella parelegans S i k h . , Placogyra brevimeandra S i k h , 
и др . 

В сеноманском ярусе на территории С С С Р о б н а р у ж е н о 10 видов 
кораллов , в том числе девять видов склерактиний и один восьмилуче-
вой коралл . Наиболее древние из них приурочены к нижнему сеноману 
Д о н б а с а (Micrabacia coronula G o l d f . ) , а з е р б а й д ж а н с к о й части Ма
лого К а в к а з а (Smilotrochus elongatus D u n e , Trochocyathus wlltschl-
ret D u n e . ) и Прикаспийской впадины (Micrabacia fittoni E d w. et 
H a i m e ) . 

В основании среднесеноманских отложений юго-западной части 
Горного К р ы м а (с. П р о х л а д н о е ) встречены остатки Onchotrochus саг-
teri D u n e , и горгонации Parlsis miranda P o e t а. В верхнем сено-
мане Гиссарского хребта на территории Т а д ж и к с к о й С С Р обнаружен 
коралловый пласт, с о д е р ж а щ и й колонии склерактиний — Antlguastraea 
jacobi A l l . В нерасчлененной толще сеномана в окрестностях г. Моги-
лева -Подольского — Aplopsammta collignoni A l 1. 

В верхнем туроне Горного К р ы м а (с. П р о х л а д н о е ) и северо-за
падной окраины Д о н б а с с а встречены склерактиний Bathycyathus laevi
gatas Е d w. et H a i m e, М а н г ы ш л а к а (пос. Ж о с а л ы , Кугусем и др.) — 
Trochocyathus hemisphaericus N i e l s , и Воронежской антеклизы (ок
рестности с. Фокино) — Parasmilia centralis М a n t. Обширный комп-
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леке к а р к а с н ы х склерактиний, включающий 36 видов, описан Н. С. Б е н 
дукидзе (1956) из свиты мтавари З а п а д н о й Грузии, датируемой туро-
ном—сантоном. 

Коньякские склерактиний встречены пока только на территории 
Армении и А з е р б а й д ж а н а : Dimorphastraea pattellaris S t o l . , Aspidast-
raea orientalis К u h n, Vallimeandra besairieri A l l . , Fungiastraea ex-
cavata A l l . , Placosmilia multiseptata S t o l . и восьмилучевой к о р а л л 
из гелиопорид — Proheliopora partshi R e u s s . 

В нижнем сантоне А з е р б а й д ж а н а (с. К а л а ф а л ы х ) о б н а р у ж е н вид 
Meandrosmilla flabellum F r o т . , а в нижнем сантоне М а н г ы ш л а к а — 
Hydractinia cretacea F i s с h. В нерасчлененной толще сантона Азер
байджана (с. Довутлу , г. Л а ч и н ) встречены Actinastraea decaphyllia 
M i c h , и Placosmilia sinuosa R e u s s , а в Армении (восточное побе
р е ж ь е оз. Севан) — A s t r o g y r a edwardsi R e u s s , Agathelia asperella 
R e u s s и др . Крайне редки находки сантонских к о р а л л о в в других 
регионах С С С Р ; Parasmilia cylindrica Е d w. et Н a i m е о б н а р у ж е н в 
нижнем сантоне З а п а д н о г о Копетдага , P. fittoni Е d w. et Н a i m е — в 
верхнем сантоне Горного К р ы м а (с. П р о х л а д н о е ) . 

Н а х о д к и к о р а л л о в в кампанских о т л о ж е н и я х на территории С С С Р 
немногочисленны. П о ж а л у й , исключительно к этому ярусу принадле
жит Micrabacia suecica Ё d \v. et H a i m e, обнаруженный в к а м п а н е 
на северо-западной окраине Д о н б а с с а и территории Франции. В к а м 
пане исчезает ряд видов, распространенных в более древних отложе
ниях (Parasmilia centralis М a n t., P. fittoni E d w . et H a i m e) и по
я в л я ю т с я виды, ч а щ е встречающиеся в в ы ш е л е ж а щ и х отложениях 
(Parasmilia biseriata F о г с h h. et S t е е n s t г. — из верхнего к а м п а н а 
Горного Крыма , Smilotrochus grandis S i e m . — из верхнего к а м п а н а 
З а п а д н о й П о д о л и и ) . 

С а м ы м разнообразным в таксономическом отношении о к а з ы в а е т с я 
маастрихтский комплекс кораллов , включающий наряду со склеракти-
ниями много горгонид. Кстати, с амые древние представители семейств 
горгонид Keroe id idae и El l i se l l idae появляются в нижнем Маастрихте 
(Кузьмичева , 1981). В некоторых регионах нашей страны к нижнему 
Маастрихту приурочена тейльзона ряда видов склерактиний, характе 
ризующихся биозонами значительно большего объема . К ним относят
ся : Parasmilia biseriata F о г с h h. et S t е е n s t г., распространенный в 
Горном Крыму, Прикаспийской впадине и на М а н г ы ш л а к е ; Smilotro
chus ponderosus F о г с h h. et S t е е n s t г. и S. grandis S i e m. в Дне-
провско-Донецкой и Прикаспийской впадинах и S. galeriformis 
К п е г . — в Днепровско-Донецкой впадине. Аналогично с ними страти
графически распространен и один вид из горгонид Moltkia minuta 
N i e l s . , описанный нами из нижнего Маастрихта Горного К р ы м а . 

Н а и б о л е е разнообразен комплекс к о р а л л о в верхнего Маастрихта 
М а н г ы ш л а к а : Trochocyathus hemisphaericus N i e l s . , Parasmilia bise
riata F o r c h h . et S t e e n s t r . , Smilotrochus excavatus H a g . и др. 
Н а р я д у с ними появляются переходящие в даний склерактиний: Рага-
trochocyathus epicharis W a n п. и восьмилучевые к о р а л л ы Parisis ste-
enstrupi N i e l s . , Moltkia minuta N i e l s . ; к ним относится и Caryo-
phyllia jasmundi W a n п., обнаруженный на М а л о м Б а л х а н е . Н а гра
нице Маастрихта и Дания в Центральной части Горного К р ы м а ( с .Ми-
чурино) встречен Balanophyllia schlosseri Т г a u b. Несколько выше, в 
породах нижнего дания Ю г о - З а п а д н о г о (с. Танковое-Садовое) и Цент
рального (гора А й л я к м а - к а я ) К р ы м а присутствуют Caryophyllia kon-
gieli R о z. и Parasmilia helenae R о z., известные из слоев D a n o c r a n i a 
t ube rcu l a t a Польши . 

В нерасчлененной толще Маастрихта Корякского нагорья (бассейн 
р. Гиеринвинтотган) встречен один новый вид склерактиний, принадле
ж а щ и й роду Deltocyathus. 

К среднедатским отложениям а з е р б а й д ж а н с к о й части М а л о г о К а в 
каза приурочены три вида склерактиний — Caryophyllia agatdalensis 
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г7 1 о г., Faksephyllia faxoensis B e c k in L у e 11 и Schizocyathus sp . 
Б о л ь ш о е количество остатков кораллов обнаружено в отложениях , за 
н и м а ю щ и х переходное положение от д а н и я к монсу. 

Анализ географического распространения позднемеловых к о р а л л о в 
в глобальном м а с ш т а б е у к а з ы в а е т на отчетливо в ы р а ж е н н у ю диффе
ренциацию их, особенно в маастрихтском и датском- веках, на три па-
леозоогеографические области: Европейскую, Средиземноморскую и 
Тихоокеанскую. Наиболее значительные изменения систематического 
состава к о р а л л о в имели место на г р а н и ц а х нижнего и верхнего м е л а и 
Маастрихта — дания . Эти рубежи ограничивают позднемеловой этап в 
развитии к о р а л л о в (Кузьмичева . 1981). 

З а последние 30 лет меловые к о р а л л ы нашей страны изучали 
/Е. И. Кузьмичева , Н. С. Бендукидзе и Г. Я. Сихарулидзе . 

М О Л Л Ю С К И 

ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ 

В течение мелового периода на территории С С С Р двустворчатые 
моллюски были распространены очень широко во всех палеобиогеогра
фических областях и представлены большим р а з н о о б р а з и е м родов и 
видов. Раковины их приурочены как к морским, т ак и к континенталь
ным отложениям и местами являются породообразующими, с л а г а я лин
зы и прослои ракушечников на различных стратиграфических уровнях. 
Н а территории С С С Р в меловой период установлено существование де
вяти отрядов двустворчатых моллюсков: Nuculo ida , Solemyoida , Arcoi-
da, Myt i lo ida , P te r io ida , Un iono ida , Venero ida , Myo ida и Hippur i to ida .* 
Семь отрядов (Uniono ida и Hippur i t o ida рассмотрены в отдельных 
очерках) были представлены 61 семейством, из которых 23 появились 
до мелового периода и просуществовали в п о д а в л я ю щ е м большинстве 
до настоящего времени; 12 семейств двустворчатых, т а к ж е появившие
ся до н а ч а л а мелового периода, к концу его вымерли; 12 семейств дву
створчатых моллюсков были свойственны только меловому периоду: 
из них семь х а р а к т е р н ы д л я мелового периода в целом, пять — только 
для позднего мела . Наконец , 14 семейств впервые появляются в мело
вом периоде и п р о д о л ж а ю т существовать до настоящего времени. П о 
числу общих семейств состав меловых двустворчатых моллюсков на 
территории С С С Р более близок к составу юрских двустворок (35 об
щих семейств) , чем к составу палеогеновых (15 общих семейств) . Каче
ственные различия состава меловых и палеогеновых двустворок прояв
ляются резко, т ак к а к к концу мелового периода полностью вымерли 
столь х а р а к т е р н ы е д л я меловой системы бухий и ауцеллины, иноце-
рамы и рудисты; существенно изменился т а к ж е родовой состав устриц 
и тригониид. 

Д л я стратиграфического расчленения морских меловых отложений 
С С С Р наиболее существенное значение имеют бухий, иноцерамы, уст
рицы и тригонии, а д л я ю ж н ы х районов ( З а к а в к а з ь е , восточная часть 
Средней Азии) — рудисты. К р а т к а я характеристика ведущих групп 
двустворчатых моллюсков приводится ниже. 

Остальные группы этого класса не имеют большого стратиграфи
ческого значения, так как значительное число их характеризуется ши
роким стратиграфическим распространением. Обычно представители 
этих групп о б н а р у ж и в а ю т тесную связь с фациями . В то ж е время в 
пределах небольших регионов они часто я в л я ю т с я хорошими страти
графическими реперами для определенных горизонтов. Некоторые ви
ды родов Thellopsis, Aucellina, Venillcardia и пектинид образуют ра
кушники: Camptonectes imperialis asiaticus Z a k h . — в берриасе и ва
л а н ж и н е севера Сибири, Venilicardia triangulata М о г d v.— в апте Се-

* Подсчет таксономических единиц сделан по «Treatise on Invertebrate Paleon
tology* (1969, Part N, vol. 1, 2). 
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верного К а в к а з а , Thetiopsis ( ряд видов) — в апте З а к а с п и я , в верх
нем апте К а в к а з а и З а к а с п и я — А и с е Ш п а caucasica В и с h, а в верхах 
а л ь б а К а в к а з а , З а к а с п и я и Д а л ь н е г о Востока — АисеШпа gryphaeoid.es 
O r b . , в верхнем сантоне Восточно-Европейской п л а т ф о р м ы и на се
вере Сибири — Oxytoma tenuicostata O r b . и т. д. 

П о м е щ е н н ы е н и ж е очерки по двустворчатым м о л л ю с к а м подгото
вили В. А. З а х а р о в , Н. И. Ш у л ь г и н а (бухии) , Т. Д . З о н о в а , М. А. Пер
гамент ( и н о ц е р а м ы ) , Т. Н. Богданова , Н. А. Чельцова (устрицы) , 
А. А. Савельев (тригонииды) , Н. Н. Бобкова , Б . Т. Янин (рудисты) . 

Бухии. Эта группа характеризуется высокими темпами формообра
зования и широким географическим распространением. Бухии посто
янно встречаются на всех биостратиграфических уровнях от погранич
ных между юрой и мелом слоев до готерива включительно. Они обита
л и в морских и прибрежно-морских отложениях в районах , располо
ж е н н ы х в С С С Р севернее 50-й п а р а л л е л и . Однако в н а ч а л е мела — 
в берриасе и в а л а н ж и н е — они проникали к югу: в Крым, на Северный 
К а в к а з , М а н г ы ш л а к , в Копетдаг и Ю ж н о е Приморье . Н а Северо-Вос
токе и Д а л ь н е м Востоке С С С Р бухии зачастую я в л я ю т с я единствен
ными руководящими ф о р м а м и для позднеюрских — неокомских отло
ж е н и й . Бухии образуют скопления в самых различных типах террпген
ных пород от глин до крупнозернистых песков и д а ж е гравелитов . 
Виды, образующие наиболее массовые скопления, одновременно яв
ляются стратиграфически узко ограниченными и географически наибо
лее широко распространенными. Н а и б о л е е хорошо о х ар актер из о в аны 
бухиями о т л о ж е н и я неокома севера Сибири. З д е с ь в морском неокоме, 
расчлененном на 10 зон по аммонитам, выделяются до 8 биострато-
нов — бухиазон и слоев с бухиями ( З а х а р о в , 1981). 

Н а и б о л е е древние из меловых видов — берриасские бухии — берут 
свое начало в волжском веке. Ш и р о к и м распространением в погра
ничных слоях юры и мела пользуются: Buchia fischeriana O r b . , В. te
rebratuloides L a h., B. unschensis P a v l . (бухиазона u n s c h e n s i s ) . 
Д л я берриаса х а р а к т е р н ы м и видами я в л я ю т с я : В. okensis Р a v 1., В. 
{asikovi P a v l . , В. volgensis L a п., В. rolmatschovi A. S о к. (бухиа-
зоны okensis , jas ikovi и t o l m a t s c h o v i ) . В пограничных слоях берриаса 
и в а л а н ж и н а распространен вид В. inflata L a h. (бухиазона i n f l a t a ) . 
В нижнем в а л а н ж и н е многочисленны В. keyserlingi T r a u t s c h . , В. 
bulloides L a h., В. crassa P a v l . (бухиазона k e y s e r l i n g i ) . В верхнем 
в а л а н ж и н е встречаются В. sublaevis K e y s . , В. crassicollis K e y s , (бу
хиазона s u b l a e v i s ) . Второй вид многочислен и в низах готерива (бу
хиазона c ras s i co l l i s ) . Н а севере Восточно-Европейской п л а т ф о р м ы в 
морских отложениях готерива устанавливается местный уровень с бу
х и я м и — В. aff. crassicollis K e y s . 

Центром возникновения и расселения бухий, по-видимому, была 
А р к т и ч е с к а я область , откуда представители этого рода широко рас
пространились по всему бореальному поясу, а отдельные виды мигри
ровали в ю ж н ы е районы Европы, Америки и Азии. 

О д и н а к о в а я последовательность видов бухий в р а з р е з а х р а з н о ф а -
циальных отложений, прослеженная на обширной территории Севера 
С С С Р , а т а к ж е в Северной Америке , позволяет считать слои, содержа
щие одни и те ж е или в и к а р и р у ю ш и е виды бухий, геологически одно-
возрастными. Достоверность корреляции бухиазон подтверждается су
ществующей зональной аммонитовой шкалой . 

Иноцерамы. В меловых отложениях С С С Р представлены все из
вестные в настоящее в р е м я таксономические гру гппы семейства Inoce-
r a m i d a e (более 1000 видов, из которых эндемики составляют около 
5 0 % ) . И н о ц е р а м ы я в л я ю т с я стратиграфически в а ж н о й группой, т ак 
к а к они имеют широкое географическое распространение , а их виды 
или комплексы видов четко сменяют друг друга во времени. Остатки 
иноцерамид известны в С С С Р во всех районах распространения мор
ских отложений. В большинстве своем они являются полифациальной 
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группой двустворок, обитавших на различных грунтах, и х а р а к т е р и з у 
ют весь разрез мела от берриаса до Маастрихта включительно. Эти 
свойства рассматриваемой группы позволяют использовать ее для це
лей детальной внутрирегиональной и межрегиональной корреляции . 
В стратиграфических схемах верхнего мела по иноцерамам выделяются 
стратоны, которые нередко являются зональными подразделениями . 
В меловой период временами возникали широкие связи м е ж д у бассей
нами разных биогеографических областей и поэтому в составе комплек
сов иноцерамид п р е о б л а д а л и общие виды (альб—сеноман , турон— 
к о н ь я к ) . Ослабление связей приводило к образованию специфических 
комплексов, характерных для одной или нескольких соседних облас 
тей. 

В отложениях берриасского и в а л а н ж и н с к о г о ярусов остатки ино
церамов крайне редки и их стратиграфическое значение невелико. 
В нижнемеловых отложениях Северо-Западной К а м ч а т к и В. П. По-
хиалайненом (1969 г.) были найдены к а к поздние представители се
мейства Myt i loce ramidae , так и ранние формы семейства I n o c e r a m i d a e , 
в том числе экземпляры, близкие к северо-американским видам Inocera
mus vallejoensis A n d e r s . , / . ovatus D о b г. 

В готериве, барреме и апте встречаются немногочисленные виды 
иноцерамид. В отложениях верхнего готерива К р ы м а , П о в о л ж ь я , Си
хотэ-Алиня, Северо-Западной К а м ч а т к и и Корякско-Анадырской обла 
сти известен х а р а к т е р н ы й вид Inoceramus aucella T r a u t s c h . Б л и з 
кие к нему формы присутствуют в верхнем в а л а н ж и н е и готериве (?) 
севера Сибири. Вместе с / . aucella и в в ы ш е л е ж а щ и х отложениях бар 
рема Тихоокеанских районов обычны Inoceramus colonlcus A n d e r s . , 
/. paraketzovi E f i га. Полиморфный вид Inoceramus neocomlensls 
O r b . присутствует, по В. П. Ренгартену, в нижнем апте К а в к а з а . Н о 
вые виды группы Inoceramus neocomlensls — /. anglicus установлены в 
аптских и смежных с ними отложениях П о в о л ж ь я , К р ы м а , М а н г ы ш л а 
ка и Тихоокеанских районов. 

Значительно богаче и разнообразнее иноцерамиды альбского яру
са. Д л я слоев среднего и верхнего а л ь б а х а р а к т е р н ы Inoceramus angli
cus W o o d s , / . concentricus P a r k . , / . sulcatus P a r k . , / . salomonl 
О r b. и др . Они пользуются широким географическим распростране
нием, встречаясь в одновозрастных слоях от Северо-Западной К а м 
чатки и Сихотэ-Алиня до Северного К а в к а з а и З а к а в к а з ь я . В европей
ской части С С С Р и в з а п а д н ы х районах Средней Азии д л я альбских 
отложений характерны, кроме того, / . mandlbula M o r d v . , / . submandl-
bula S a v. и / . substrlaiulus S i n z. 

Видами широкого географического распространения для сеноман-
ского яруса я в л я ю т с я Inoceramus crippsi М a n t., / . scalprum В o h m , 
/. tenuis M a n t., / . plctus S o w . В Тихоокеанской области к ним до
бавляются многочисленные остатки крупных своеобразных раковин 
Inoceramus berlngensls P e r g . , / . pennatulus P e r g . , / . reduncus P e r g . , 
а т а к ж е широко распространены / . nipponicus N a g . et M a t s , и др . 

В районах развития отложений нижнего турона иноцерамиды пред
ставлены глобально распространенными видами Inoceramus labiatus 
S c h l o t h . , / . hercynicus P e t r a s c h . В Тихоокеанской области виды 
этой группы представлены единичными э к з е м п л я р а м и . 

В верхнетуронских отложениях С С С Р в составе иноцерамид преи
мущественное развитие и распространение получает группа / . lamarcki 
(s. 1.). Н а Юге С С С Р для нижней части верхнетуронских слоев особен
но х а р а к т е р н ы зональные Inoceramus apicalts W o o d s , / . falcatus 
H e i n z , / . cuvieri S о w. В верхнем туроне Северного К а в к а з а и К а м 
чатки появляются ранние представители группы / . inconstans, перехо
д я щ и е в коньякские отложения , и единичные э к з е м п л я р ы / . seitzi 
A n d., / . waitersdorfensis A n d., / . koegleri A n d., / . kleini M ii 11., / . 
lusatlae A n d . , /. annulatus G o l d f . , чаще встречающиеся и более ха
рактерные для нижнеконьякских отложений. Д л я последних на Ю г е 
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С С С Р и на Восточно-Европейской п л а т ф о р м е типичны зональные ви
д ы — /. schloenbachi В o h m , / . wandereri A n d . , вместе с которыми 
обычно встречаются / . deformis M e e k , / . zeltbergensis H e i n z , / . stil-
ley H e i n z , / . websteri M a n t. и др . В Тихоокеанских районах д л я 
одновозрастных слоев х а р а к т е р н ы т а к ж е представители группы / . 
uwajimensis Y е h. 

Д л я верхнеконьякских отложений многих районов типичен зональ 
ный вид Inoceramus involutus S о w. Н а Северном К а в к а з е , в Туркме
нии и на М а н г ы ш л а к е часто встречается / . frechi F 1 е g., на Восточно-
Европейской платформе , в Копетдаге , в Сибири — /. percostatus 
М u 1 1. Н а К а м ч а т к е в одновозрастных слоях присутствуют / . websteri 
М a n t., тогда как южнее , на Сахалине , в них встречаются главным об
р а з о м представители группы / . michoensis M a t s , и близкие к / . incon-
stans W o o d s. 

Сантонские отложения содержат иной, менее богатый, комплекс 
иноцерамов . В основании соответствующих толщ на Северном К а в к а з е , 
в З а к а в к а з ь е , Туркмении и на севере Сибири выделяется зона I. un
du la top l i ca tu s . Н и ж н и м и горизонтами сантона в этих ж е р ай о нах и на 
Восточно-Европейской платформе ограничивается распространение 
/. cardissoides G o l d I., / . pachti A r i c h . Д л я в ы ш е л е ж а щ и х слоев 
Ю г а С С С Р типичны / . cordiformis S o w . , / . boehmi M u l l . , / . lesginen-
sis P a v l o v a , тогда к а к верхнесантонскпе осадки з а к л ю ч а ю т здесь 
сравнительно немногочисленные /. haenleini M u l l . , / . daghestanensis 
P a v l o v a , / . besairiei H e i n z , а т а к ж е иноцерамы группы /. lobatus, 
которые более обычны для сантона прилегающих районов Восточно-Ев
ропейской платформы. В последних, к а к и на севере Сибири и на Тихо
океанском побережье Советского Союза, напротив, верхнесантонскпе 
толщи богато оха ра кт е ризованы остатками / . patootensis L o r . , / . lin
gua G o l d ! . , /• steenstruppi G о 1 d f. и др. 

Кампанские отложения повсюду наиболее богаты остатками ино-
церамид . Н а Юге С С С Р н и ж н я я граница к а м п а н а обычно проводит
ся по появлению / . dariensis D о b г. et P a v l o v a , / . azerbaydjanen-
sis M . A 1 . Преимущественно в нижнем к а м п а н е появляются т а к ж е 
/. balticus B o h m (s. 1.), / . mulleri P e t г., / . regularis O r b . , / . ganja-
ensis M. A 1. и другие виды. Некоторые из них встречаются на Юге 
С С С Р и в нижнем Маастрихте, а т а к ж е в к а м п а н е и нижнем Мааст
рихте Восточно-Европейской п л а т ф о р м ы . Р я д видов верхнего к а м п а 
на Крыма , К а в к а з а и сопредельных территорий отмечается еще и в 
подстилающих слоях (/. balticus B o h m . , / . decipiens Z i 1 1 . , / . con-
vexus H a l l et M e e k, / . tenuilineatus H a l l et M e e k ) , значитель
ное число их переходит в нижний Маастрихт (I. barabini M o r t . , / . 
ovatus D o b г., / . wegneri B o h m , / . convexus H a l l et M e e k , / . 
pertenuis M e e k et H а у d. и д р . ) . Из них лишь представители поли
морфного вида / . balticus B o h m . (s . 1.) входят в одновозрастный 
комплекс Тихоокеанских районов С С С Р , состоящий почти полностью 
из своеобразных иноцерамов с радиально-ребристой скульптурой ра
ковины. Н а севере Сибири находки кампанских иноцерамов чрезвы
чайно редки. 

К нижнему Маастрихту з а п а д н ы х и ю ж н ы х районов С С С Р (Крым, 
К а в к а з , З а к а с п и й с к а я область) приурочено часто очень обильное со
общество иноцерамов , включающее кроме у к а з а н н ы х общих с верх
ним кампаном видов: / . alaeformis Z e k . , / . buguntaensis D o b г.. / . 
salisburgensis F u g g. et K a s t n . , / . regularis O r b . , / . euxinus 
D о b г. и др . В более высоких слоях нижнего Маастрихта здесь появ
л я ю т с я «Inoceramus» caucasicus D o b г.— первые представители ши
роко распространенной в верхнем Маастрихте группы «Inoceramus» 
tegulatus H a g . , в настоящее время выделенной в новый род Tenui-
pteria. Она известна т а к ж е в маастрихтских отложениях Корякско-
Камчатской области , где встречаются и некоторые другие эндемичные 
виды иноцерамов. 
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Меловые иноцерамы многих регионов Советского Союза и з у ч а л и 
и описывали А. А. Атабекян , М. М. Алиев, В. И. Бодылевский , 
В. С. Глазунов , С. А. Д о б р о в , Т. Д . Зонова , А. В. Иванников , С. П. Ко
цюбинский, М. М. П а в л о в а , М. А. Пергамент , В. П. Похиалайнен, . 
В. М. Харитонов, А. А. Ц а г а р е л и , Ф. Б . Ш м и д т и др . 

Устрицы. В меловом периоде устрицы встречаются п р а к т и ч е с к и 
всюду, где развиты мелководные нормально-морские отложения . Во 
многих районах и в различных по возрасту горизонтах мела ракови
ны устриц встречаются в массовом количестве ,слагая линзы и пласты 
ракушечников в терригенных, карбонатно-терригенных и р е ж е в к а р 
бонатных породах. Повсеместное распространение устриц, х о р о ш а я 
сохранность их раковин и наличие среди них комплексов , отчетливо 
сменяющих друг друга во времени, определяют большое значение уст
риц для выделения местных стратиграфических подразделений и для 
корреляции разрезов . 

Меловой период был временем максимального расцвета устрич
ных. Из 52 родов устриц, приведенных в американском справочнике-
(Trea t i se on Inve r t eb ra t e Pa l eon to logy , 1971, P a r t N, vol. 3 ) , в это вре
мя существовало 22, четыре рода (Deltoideum, Liostrea, Praexogyra 
и Rastellum) я в л я ю т с я общими с юрой. С н а ч а л а меловой эпохи по
явились роды Pycnodonta, Ceratostreon, Aetostreon, Rhynchostreon. 
Наиболее в а ж н о е значение для стратиграфического расчленения ме
ловых отложений имели представители следующих родов: Liostrea, 
Gryphaetla, Pycnedonta, Exogyra, Ceratostreon, Rhynchostreon, Am
phidonta, Lopha, Rastellum, из них пять родов существовали только 
в меловой период. Н а и б о л ь ш е е богатство особей и видовое разнооб
разие н а б л ю д а е т с я в отложениях ю ж н ы х и з а п а д н ы х районов С С С Р . 

Берриас-готеривский комплекс устриц представлен единичными 
видами, иногда образующими банки. Это Pycnodonta weberae Y a n i n 
из берриаса К р ы м а , Rastellum rectangularls R o e m . из берриаса М а н 
г ы ш л а к а , Rhynchostreon reedi B o g d a n o v a из в а л а н ж и н а Копет-
дага , Pycnodonta miranda B o g d a n o v a и Ceratostreon mlnos С о q. 
из в а л а н ж и н а М а н г ы ш л а к а . Р о д Deltoideum, редкие виды которого 
отмечены на севере Сибири и М а н г ы ш л а к е , закончил свое существо
вание в берриасе . Своеобразные острей рода Praeexogyra ж и л и т о л ь 
ко в северо-сибирских морях и короткое время — от поздней юры до 
конца в а л а н ж и н а . В готериве космополитным видом является Rhyn
chostreon subsinuatum L е у m. 

Б а р р е м - а л ь б с к и й комплекс несколько беднее. К нему относятся 
широко географически распространенный в барреме и апте вид Aeto
streon latlsslmum L a m . и близкий к нему кавказско-среднеазиатский 
вид A. caucasicum М о г d v. Менее многочисленны Amphidonta ardue-
nensts O r b . и Gryphaeostrea canallculata S о w . В конце альбского 
века появился и широко распространился вид Amphidonta conlca 
S о \v. 

С сеномана происходит резкое обновление видового состава за 
счет широкого развития устриц в восточных районах Средней Азии, где 
число видов превосходит 100. Н а и б о л ь ш е г о расцвета достигает семей
ство Exogyr idae : роды Exogyra, Amphidonta, Rhynchostreon, Gyrost-
rea. Новый расцвет о б н а р у ж и в а ю т роды Liostrea и Lopha. С турона 
появляется подрод Costeina рода Pycnodonta. Комплекс сеномана — 
нижнего турона (Rhynchostreon columbum L а т . , Ceratostreon flabel-
latum G о 1 d f., Amphidonta haliottdea S o w . , Liostrea deletrei С о q. 
и др.) насчитывает около 30 видов (не менее одной четверти прихо
дится на эндемичные в и д ы ) . В сеномане и нижнем туроне М а л о г о 
К а в к а з а , по данным В. П. Ренгартена , распространены местные виды. 

Позднетуронский — коньякский комплекс по числу видов не пре
вышает 10 (более половины их составляют эндемичные ф о р м ы ) , но от
личается появлением большого числа экземпляров , местами о б р а з у ю 
щих устричники. Таковы, например , Lopha falclformis R e n n g . , Cera-
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iostreon k?fanense R e n n g . , Amphidonta columbaesimills R e n n g . , 
A. vediensis R e n n g . из соответствующих отложений М а л о г о К а в к а 
за , и представители рода Gyrostrea на востоке Средней Азии: G. tur-
kestanensis B o b k . , G. akrabatensis M i r k , и др . Сантонский комп
лекс отличается небольшим разнообразием видов устриц, имеющих 
широкое распространение в Европе . Это Gryphaea vesicularis L a m . , 
Lopha dichotoma В а у 1 e, L. zeilleri В а у 1 e, а т а к ж е местные гис-
сарские виды Exogyra romanovskaya М i r k . и Е. sublaclniata V i п о k. 
и др . Комплекс к а м п а н а — н и ж н е г о Маастрихта характеризуется ред
кими мелкими устрицами: Liostrea brossardi C o q . , L. incurva G o l d f . , 
встречаются т а к ж е и крупные раковины Ceratostreon sptnosum 
M a t h . , Exogyra decussata G o l d f . , Rhynchostreon aralensls A r k h., 
Gryphaea vesicularis L a m . В к а м п а н е востока Средней Азии преоб
л а д а ю т Liostrea: L. acutirostris N i 1 s s., L. prima R о т . , L. michal-
lowskli B o r n , и др . 

Позднемаастрихтский и частично датский комплекс устриц насчи
тывает большое количество видов. Отмечается частое появление уст
ричных банок или устричников, состоящих из раковин Gryphaea vesi
cularis L а т . , Gryphaella similis P u s h , G. bechkochensis W e b., 
Rhynchostreon aralensis A r k h . , Exogyra decussata G o l d f . Кроме 
того, встречаются Lopha rugosa S e m., L. lunata N i 1 s s., L. nasuta 
М о г t., L. falcata M о r t., Exogyra osiracina L a m . , Ceratostreon spt
nosum M a t h. 

На Востоке С С С Р устрицы встречаются , но в опубликованных ра
ботах нет сведений о их систематическом составе. 

Меловые устрицы С С С Р изучались Н. Н. Бобковой, О. С. Вяло-
в ы м , X. X. М и р к о м а л о в ы м , Р. Ю. М у з а ф а р о в о й , В. П. Ренгартеном, 
Г. Д . Романовским, Н. А. Чельцовой и др. ; однако их систематика 
пока еще остается недостаточно разработанной . 

Тригонииды. В меловых отложениях С С С Р встречены остатки около 
200 видов тригониид, относящихся к семи подсемействам, 15 родам и 
пяти подродам. Тригонииды я в л я ю т с я обитателями морских вод с нор
м а л ь н о й соленостью. Большинство из них обитало в литоральной зоне 
на глубине 10—20 м в относительно теплых водах. 

Остатки тригониид, весьма многочисленные в юрских и особенно 
меловых слоях, приурочены к пескам и песчаникам (глауконитовым 
и л и слабо известковистым) , значительно р е ж е — к глинам и песчани
стым мергелям. В известняках они крайне редки и о б л а д а ю т плохой 
сохранностью; не встречаются в рифовых фациях совместно с корал
лами и толстозубыми двустворками и поэтому очень редки в Среди
земноморской области. 

Возникнув в триасе , тригонииды в меловой период переживают 
пышный расцвет; начиная с датского века, тригонииды внезапно пол
ностью исчезают в Северном полушарии, после чего в кайнозое они 
существуют в Ю ж н о м полушарии в качестве реликтовой группы 
(Eotrtgonta и Neotrigonia). 

В С С С Р имеются две главные области интенсивного развития ме
ловых тригониид: 1) Юг страны в пределах европейской части ( глав
ным образом Северный К а в к а з и Крым) и Средней Азии (Мангыш
л а к и З а п а д н а я Туркмения) и 2) ю ж н а я часть Тихоокеанской зоогео-
графической области . 

П е р в а я из этих областей относится к северной окраине Средизем
номорской зоогеографической области. С р е д н е а з и а т с к а я и Северокав
к а з с к а я ее части в целом характеризуются смешанным составом фау
ны (смесь средиземноморских и европейских ф о р м ) . В берриасе этой 
области встречаются последние представители юрского подсемейства 
Myophore l l i nae (род Myophorella) и юрского рода Trigonia. В самом 
н а ч а л е мела появляются Litschkovltrigonia (отчленившиеся от вида 
Myophorella loewinsonlesstngi R e n n g . ) и Iotrigonia. В в а л а н ж и н е — 
раннем готериве личковитригонии достигают расцвета ( М а н г ы ш л а к ) . 
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В барреме и апте в изобилии встречаются Iotrigonia и Quadratotrigo
nia. К. этой фауне присоединяются весьма многочисленные представи
тели подсемейства P t e r o t r i g o n i i n a e (роды Pterotrigonia и Linotrigo-
nia), х а р а к т е р н о г о только д л я мелового периода. Н а ч и н а я с альба 
фауна тригоннид Крымско-Кавказского района значительно обедня
ется (в ней преимущественно остаются только космополитные P t e r o 
t r i gon i inae ) . 

В З а к а с п и и с этого времени и до турона замечается чрезвычай
ное обилие и разнообразие тригонинд. Р о д Korobkovitrigonia появ
ляется в альбе , достигает расцвета в сеномане—туроне и вымирает в 
Маастрихте. От Korobkoviirigonia происходит своеобразный род Asia-
totrigonia, х а р а к т е р н ы й для сеномана и турона Узбекистана . 

Европейская зоогеографическая область отличается резким обед
нением фауны тригониид. В Северном Прикаспии отмечаются виды 
Linotrigonia (Oistotrigonia) mordvilkoae J . N i k i t . (нижний альб) и 
Pterotrigonia aliformis P a r k . В сеномане С а р а т о в с к о й области отме
чаются Scabrotrigonia scabra L a m . и 5 . pavlovi S t r e m . ; весьма ин
тересным является наличие в нижнем апте этой области вида Quadra
totrigonia (Leptotrigonia) saratoviensis A. I v a n . Севернее тригонин-
ды не встречены. 

С восточного склона Среднего У р а л а (Свердловская обл.) о п и 
саны виды Quadratotrigonia sydorenko—eremeivae S с h t h.— В о г. 
(нижний сантон) и Apiotrigonia gladkowskii S c h t h . — В о г. (сан-
тон?) . Это наиболее северные из известных находок меловых триго
ннид в данной области. 

М е л о в ы е тригонииды южной части Тихоокеанской области С С С Р 
(Сихотэ-Алинь, Сахалин , К а м ч а т к а , Анадырский район) и з у ч а л и с ь 
Ю, Г, Миролюбовым и В. П. Коноваловым. В берриасе р а с с м а т р и в а е 
мой области т а к ж е отмечаются последние элементы тригониид ю р 
ского этапа в виде небольшого числа местных видов миофорелл и 
тригоний ( ? ) . Н а р я д у с ними встречены виды родов Iotrigonia и Nip-
poniirigonia. 

Богатый комплекс видов рода Pterotrigonia, состоящий как из. 
местных видов, т ак и общих с Японией, существовал в альбский век. 
на территории Сихотэ-Алиня. В этом комплексе интересным видом 
является Steinmanella fudsinensis М i г о 1. Это пока единственный в-, 
пределах С С С Р представитель рода Steinmanella, характерного для. 
неокома Австралийской зоогеографической области южного полуша
рия. Весьма в а ж н ы м является присутствие в р а с с м а т р и в а е м о м к о м п 
лексе видов рода Ussuritrigonia K o n o v a l o v (подсемейство Io t r igo-
n i i n a e ) . Он представлен восемью видами, распространенными в н и ж 
нем мелу (от в а л а н ж и н а до альба ) с расцветом в альбе . 

В позднем мелу Тихоокеанской области количество тригониид со
к р а щ а е т с я . Н а и б о л е е многочисленны среди них представители рода 
Apiotrigonia в сеномане—сеноне С а х а л и н а и Камчатско-Анадырского-
региона, в комплексе которых отмечаются виды, общие с Японией. 
Кроме того, в позднем мелу рассматриваемой области Ю. Г. Миролю-
бов отмечает редкие Quadratotrigonia, среди которых Q. aff. kimurai 
T o k u n . et S h i m i z u является единственным известным в С С С Р 
представителем японского подрода Yeharella. 

Количество тригониид в Тихоокеанской области С С С Р явственно 
убывает в сторону Б о р е а л ь н о й области , что вероятнее всего с в я з а н о 
с похолоданием в этом направлении. 

Рудисты. И з меловых отложений С С С Р известно 150 видов (ниж
ний мел — 23, верхний мел — 127), п р и н а д л е ж а щ и х к 38 родам и ше
сти семействам отряда H ippu r i t i da . Преимущественное распростране
ние рудисты имеют в регионах, входящих в Средиземноморскую п а -
леозоогеографическую область . Меловые рудисты Ю г а С С С Р у ж е д а в 
но используются д л я расчленения и корреляции разрезов , представ
ленных в основном мелководными карбонатными, р е ж е вулканогенно-
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осадочными .отложениями; '. практически повсеместно по ним выделя
ются слои и лоны. Б о л ь ш о е число видов имеет широкое географиче
ское распространение и может быть использовано д л я межрегиональ 
ной корреляции. Д а н н ы е по рудистам применяются т а к ж е при фаци-
альном, палеоклиматическом и палеогеографическом анализах . В от
дельные моменты своего развития представители группы я в л я л и с ь 
породообразователями (рудистовые известняки, банки, биостромы и 
биогермы в верхнем мелу Малого К а в к а з а и Средней А з и и ) . 

Н и ж е дано распространение рудистов по ярусам и регионам Со
ветского Союза . Б е р р и а с : в К р ы м у — Monopleura taurica Р с h е 1., 
Heterodiceras spp. , Valletta spp . В а л а н ж и н : в К р ы м у — 8 видов, при
н а д л е ж а щ и х родам Heterodiceras, Paradiceras, Megadlceras, Monopleu
ra, Valletta, Matheronia, из них лишь один —- Heterodiceras luci 
D e f r . — известен из нижнего в а л а н ж и н а Швейцарии и Франции; на 
Северном К а в к а з е — редкие Requienla baksanensis Y a n i n . Готерив: 
в З а к а в к а з ь е — Requienla zlatarskii Р a q., известная т а к ж е в ургон-
ской фации Болгарии . 

Б а р р е м : в Советских К а р п а т а х — Requienia scalaris M a t h . , Mathe
ronia affinis M a t h . , M. lovetchensis Z 1., Monopleura glgantea Y a n i n 
(предположительно верхний п о д ъ я р у с ) ; на М а л о м К а в к а з е (Армения 
и А з е р б а й д ж а н ) и на восточном погружении Большого К а в к а з а — 
Monopleura urgonensis M a t h . , Agriopleura marticensis O r b . , Pachy-
traga kafanensis R e n n g . , Matheronia gryphoides M a t h . , Requienla 
zlatarskii P a q.; большинство из них я в л я ю т с я типичными для ургон-
ских отложений З а п а д н о й Европы. В апте и альбе рудисты в С С С Р 
не установлены. 

Сеноман: в Львовской мульде — Gyropleura cornucopiae О г Ь.; в 
А з е р б а й д ж а н е (средний и верхний сеноман) — Plagioptychus pa
radoxus М a t h., Radiolites peroni С h о f f., Sphaerulites folia-
ceus L a m., Caprinula sp. ; на востоке Средней Азии (средний и верх
ний подъярусы) — E o r a d l o l i l e s kugitangensis B o b k . , Е. hedini 
D o u v., Caprinula solunl B o b k . , Ichthyosarcolites tricarinatus P a г., 
/. bicarinatus G e m m., Sphaerulites foliaceus L a m., Radiolites cf. pe
roni C h o f f . , Apricardia douvillel T h o m a s et P e r v., A. caranto-
nensts О r b., Kugleria cf. macgillavryi В о u w. 

Турон: в Армении — Radiolites trigeri C o q . , R. peroni C h o f f . , 
Eoradiolites syriacus C o n r . , Durania mortoni M a n t„ D. arnaudi 
C h o f f . , D. cornttpastoris D e s m o u k , Plagioptychus paradoxus 
M a t h., Caprinula boissyi О r b., Distefanella lombrlcalis O r b . 

Коньяк: в З а к а в к а з ь е — Vaccinites giganteus H o m b r e — F i r m . , 
V. corbaricus D о u v., Radiolites socialis O r b . ; на М а л о м К а в к а з е — 
Vaccinites praesulcatus D о u v., V. grossouvrei D o u v., V. giganteus 
H o m b r e - F i r т . , V. inferus Do u v., Plagioptychus sevanensis 
R e n n g . , P. arnaudi D o u v., P. aguillonl O r b . , Mitrocaprina bayani 
D o u v., Radiolites galloprovincialis M a t h . , Praeradiolites ponslanus 
A r c h . , Durania bertholoni P e r v . , Hippurites toucasi O r b . , Lapei-
rousla aumalensis D o u v.; в Армении развиты вакцинитовые биогер
мы и биостромы (оз. Севан, р. В е д и ) . 

Сантон: в З а к а в к а з ь е — Radiolites angeoides L a p p . , Praeradio
lites sinuatus O r b . ; в Армении — Hippurites canallculatus R o l l , du 
R о q., Praeradiolites pllcatus L a j . , N e g r. et T o u l a , Radiolites gal
loprovincialis M a t h . , Bournonla sp. ; на Востоке Средней Азии — Ap
ricardia darwaseana B o b k . , Gyropleura vakhschensls B o b k . , Praera
diolites kuehni M i 1., Plagioptychus spp. , Bournonla spp . 

К а м п а н : в Донбассе — Gyropleura inaequirostrata W o o d w . , Уль
яновском П о в о л ж ь е — G. russiensis O r b . , З а к а в к а з ь е — Hippurites 
sublaevis T o u c , Batolites tiroltcus D o u v.; на Востоке Средней 
Азии — Gyropleura supracretacea O r b . , G. russiensis O r b . , G. laevis 
H о 1 z., G. ciplyana R у с k h.. Biradtoliies flsslcostatus О r b., B. he-
bertl T o u c . 
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М а а с т р и х т : в Львовской мульде — Gyropleura polonica S i e m . , G. 
lomnickii R o g a l a , G. ciplyana R y c k h . ; в К р ы м у — G . ciplyana 
R y c k h . , G. laevis H o i z, Artigesia krymica B o b k . ; в Армении — 
Vautrinia syriaca V a u t г.; в Копетдаге и Б а д х ы з е — Hlppurites via-
sovi B o b k . , H. badkhysica B o b k . , Lapeirousia jouanneti D e s m o u l . , . 
Radiolites spongicola A s t r e, Praeradiolites boucheroni B a y l e , P. 
saemanni B a y l e , эндемики родов Biradiolites, Apricardia; в более 
восточных районах — Hlppurites vlasovi B o b k . , Lapeirousia jouanneti. 
D e s m o u l . , Vaccinites lamarcki B a y l e , Biradiolites lameracensU 
T o u c , Apricardia sp. , Osculigera sp . П о наличию общих родов и ви
дов меловые рудистовые комплексы Ю г а С С С Р легко сопоставляются 
с одновозрастными комплексами Афганистана , И р а н а , Турции, Карпа -
то -Балканского региона, Италии , Франции, Испании и Португалии . 

Раннемеловой этап истории рудистов р а з д е л я е т с я на два крупных 
подэтапа : берриас -ранневаланжинский (доживают последние предста
вители Heterodiceras, Paradiceras и Megadiceras, имевшие расцвет в 
титоне; п р о д о л ж а ю т развиваться возникшие в конце юры Matheronia, 
Valletta, Monopleura; появляются первые Requienia) и барремскнй 
(достигают расцвета Requienia, Monopleura, Matheronia; возникают 
Pachytraga, Parapachyiraga, Agriopleura — их представители и опре
деляют «ургонский» облик комплекса рудистов) . Позднемеловой этап 
по преимущественному развитию тех или иных родов р а з д е л я е т с я на 
несколько подэтапов: сеноманский (Apricardia, Ichthyosarcolites, Са-
prinula, Plagioptychus, Radiolites, Eoradiolites, Praeradiolites. Sphaeru-
lites, Kugleria, Gyropleura), турон-коньякский (Durania, Distefanel-
la, Vaccinites, Hlppurites, Mitrocaprina, Lapeirousia), с антон-кампан-
ский (Biradiolites, Bournonia, Batolites) и маастрихтский (Vautrinia, 
Osculigera, Artigesia; в конце подэтапа происходит полное вымирание-
руд и сто в) . 

Меловые рудисты Советского Союза изучали В.. П. Р е н г а р т е н 
(1950 г . ) , В. Ф. Пчелинцев (1959 г . ) , Н. " Н . Бобкова (1974 г . ) , 
А. А. Атабекян , Н. П. Г а м к р е л и д з е . В. Л . Егоян , Н. П.. И о с е л и а н и , 
3 . Н. П о я р к о в а , Р . А. Х а л а ф о в а , Б. Т. Янин и др . 

БРЮХОНОГИЕ МОЛЛЮСКИ 

В меловых отложениях С С С Р установлено около 900 видов Р г о -
sobranch ia (170 родов 70 семейств) и около 100 видов O p i s t h o b r a n -
chia. Л и ш ь 300 из них обитали в раннемеловых, остальные — в позд-
немеловых морях. Остатки раннемеловых брюхоногих моллюсков из
вестны преимущественно из отложений Средиземноморской и Тихо
океанской областей. Берриасские и в а л а н ж и н с к и е брюхоногие мол
люски установлены в Крыму, на М а л о м К а в к а з е и на М а н г ы ш л а к е . 
В Крыму они представлены родами: Pleurotomaria, Scurria, Eucyclus, 
Turbinopsis, Nerineopsis, Gymnocerithium, Rhynchocerithium, Bathras-
pira, Turritella, Ampullospira, Cernina, Pictavia, Trochonatica, Harpago-
des, Cyphosolenus, Perissoptera, Spinigera, Pseudomelania, Sulcoac-
taeon; на М а л о м К а в к а з е — Salenia, Archimedea, Etallonea, Trocho-
ptygmatis, Umbonae, Upella, Tetraptyxis; на М а н г ы ш л а к е — Etallonea, 
Diosopiyxis, Triptyxis, Upella, Cernina, Trochonatica, Harpagodes. С р е 
ди них на М а л о м К а в к а з е и на М а н г ы ш л а к е имеются общие виды. 

Среди в а л а н ж и н с к и х брюхоногих моллюсков п р е о б л а д а л и пред
ставители подотряда E n t o m o t a e n i i n a . Н а и б о л ь ш е е число их таксонов 
известно в Крыму, где обитали: Fibula, Pseudonerinea, Sculpturea, 
Salenia, Archimedea, Etallonea, Funiptyxis, Trochoptygmatis, Crypto-
plocus, Cylindroptyxis, Neoptyxis, Contortella, Aplocus, Valanginella, 
Auroraella, Tauricella, Multipiyxis, Itieria, Pentaptyxis. Н а М а л о м К а в 
казе , в К у б а д а г е , на Большом Б а л х а н е и М а н г ы ш л а к е их состав обед
нен. 
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В готеривский век число родов с о к р а щ а е т с я вдвое (до 3 0 ) , резко 
уменьшается ареал распространения иеринеид, из южных районов 
С С С Р описаны л и ш ь Etallonea и Neophyxis; подотряд E n t o m o t a e n i i n a 
исчезает почти полностью. В Крыму, на Северном и М а л о м К а в к а з е , 
в З а п а д н о й Туркмении неринеиды вновь широко развились лишь в 
барреме , где п р е о б л а д а л и : Pseudonerinea, Sculptured, Archltnedea, Еп-
dtaplocus, Neoptyxis, Diosoptyxis, Crimella, Upella, Phaneroptyxls, 
Campichla. И з других групп присутствовали: Metacerlthtum, Turritel-
la, Confusiscala, Oonia, Microschiza, Trajanella, Eulima, Semisolartum, 
Ampullospira, Cernlna, Trochonatlca, Tylostoma, Tessarolax, Perissopte-
ra, Harpagodes и появился род Neocylindrites. 

В аптских морях Ю г а С С С Р обитали многочисленные представи
тели родов: Conotomaria, Nummocalcar, Eucyclus, Scurria, Calltosto-
ma, Delphlnula, Trajanella, Paraglauconia, Semisolarlum, Purpurina, 
Trochonatlca, Ampullospira, Naticopsina, Tylostoma, Dlcroloma, Tessa
rolax, Harpagodes, Avellana. В юго-восточных районах Средней Азии 
в апте обитали: Pseudonerinea, Microschiza, Gyrodes, Tympanotonos, 
Tessarolax, Confusiscala, Paraglauconia, Trochonatlca, Ampullospira, 
Ampullina, Cirsocerithium, Semisolarlum, Acteonella, Rtnglnella. 

Альбские брюхоногие моллюски распространены более широко: в 
Крыму, на К а в к а з е , в З а п а д н о й Туркмении, на М а н г ы ш л а к е и в Тад
жикской депрессии. Их родовой состав не отличается от аптского. Н а 
иболее богат западнотуркменский комплекс брюхоногих моллюсков , 
имеющий много общего с к а в к а з с к и м , крымским, западноевропейским. 
Юго-восточные районы Средней Азии характеризуются присутствием 
Nerlneoptyxis, Torqueslella, Vermetus, Cirsocerithium, Roemerlella, Con
fusiscala, Gyrodes, Ampullina, Trochonatlca, Tylostoma, Acteonella. 
A vellana. 

Р а н н е м е л о в ы е гастроподы Европейской области отличались от 
Средиземноморских меньшим разнообразием . В апте П о в о л ж ь я , При-
каспия , М а н г ы ш л а к а , Д о н б а с с а обитали: Neoptyxis, Amberleya, Tur
bo, Confusiscala, Turritella, Avellana. В альбе на юге Восточно-Евро
пейской п л а т ф о р м ы ж и л и : Eucyclus, Cirsocerithium, Bathrospira, Con
fusiscala, Claviscala, Tessarolax, Ringlcula. 

Брюхоногие моллюски Арктической области изучены пока недо
статочно. На Западно-Сибирской низменности (Бейзель , 1977) берри-
асский комплекс гастропод представлен родами : Hellcacanthus, Am
berleya, Eucyclus, Euspira, Koetella, Astandes, Turritella (?) Petropo-
ma (?), Hudlestonella, Costacolpus, Sulcoactaeon; в в а л а н ж и н е комп
лекс пополнился родами Riselloldea, Proconulus, Calltomphalus, Ma
thilda, Vanicoropsis. В готеривском сильно обедненном комплексе это
го региона известны лишь Sulcoactaeon, Hudlestonella, Costacolpus. 
В Тихоокеанской области только в альбских образованиях присутст
вуют остатки Ovactaeonella (Коновалов , П о я р к о в а , 1982). 

Позднемеловые брюхоногие моллюски более р а з н о о б р а з н ы и рас
пространены значительно шире раннемеловых . Они известны в Сре
диземноморской (включая Среднеазиатскую провинцию) , Европейской 
и Тихоокеанской палеозоогеографических областях , х а р а к т е р и з о в а в 
шихся своеобразием таксономического состава . Н а и б о л е е многочислен
ны и разнообразны гастроподы З а к а в к а з ь я , где в сеноманский век 
обитали : Neonertnea, Oltgoptyxis, Plesioplocus, Neoptyxis, Dalmatea, 
Jacardtella, Itruvla, Pseudomesalla, Nertneopsis, Uchauxia, Exechoclrsus, 
Terebrallopsis, Pyrazella, Pyrazopsts, Pllcopyrazus, Cerithina, Longocon-
cha, Acteonella, Ovactaeonella, Palaeotrochacteon, Eotrochactaeon. Около 
трети этих родов — неринеиды. Многочисленны были т а к ж е пиразиды, 
глаукониды, актеонеллиды и трохактеонеллиды. В Средней Азии зна
чимость неринеид и трохактеонид была меньшая , но здесь ж и л и отсут
ствующие в З а к а в к а з ь е Torquesla, Perlssoptera, Semisolarlum, Tylosto
ma, Volutomorpha. 

В Европейской области обитали: Pleurotomaria, Emarginula, Seml-
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solarium, Neritopsis, Eucycloscala, Margarites, Nodosella, Nairiella, Py-
ropsis, Aporrhais, Drepanocheilus, Latiala, Avellana, Cylichna, при пол
ном отсутствии неринеид и актеонов. В сеномане и туроне о. С а х а л и н а 
и в Корякском нагорье (Тихоокеанская область) обитали: Glauconia, 
Nairiella, Pugnellus, Tessarolax, Lirofusus. 

Родовой состав туронских гастропод З а к а в к а з ь я мало отличается 
от сеноманского. П р о д о л ж а л и преобладать неринеиды, глаукониды, ак-
теонеллиды, хотя состав глауконид существенно сократился . В Средней 
Азии отсутствовали неринеиды, глаукониды, актеонеллиды и трохакте-
неллиды, к а к и в Европейской области, где существовали единичные 
виды трохнд и туррнтеллид . В туроне—коньяке приустьевого района 
р. Енисей ж и л и Patella, Naticaceae, Drepanocheilus, Cylichna. 

Коньякские брюхоногие моллюски З а к а в к а з ь я многочисленны. Сре
ди 36 обитавших родов п р е о б л а д а л и трохактеониды, неринеиды и глау
кониды. Последние два семейства по сравнению с сеноманскими сокра
тились и возросло значение туррителлид, ампуллинид , волютид и осо
бенно тро.хактеонид. В Средней Азии отсутствовали неринеиды и тро
хактеониды, но было больше волютид и фасциолярид . Коньякские и 
сантонские комплексы Европейской области представлены единичными 
ф о р м а м и мелких трохид. актеонид. В Тихоокеанском бассейне С С С Р 
выделяется единый коньяк-раннекампанский комплекс , представлен
ный: Solariella, Ataphrus, Discohelix, Margarites, Epiionium, Lunatia, 
Perissoptera, Pseudogaleodea, Dorsanum, Fusinus, Pyrifusus, Semifusus, 
Trachytrion, Pyropsis, Piestochilus, Turritella, Avellana, Cinulia, Aniso-
myon, Trochactaeon. 

Сантонский комплекс З а к а в к а з ь я насчитывает 13, а Средней 
А з и и — 1 0 родов. Он заметно обеднен по сравнению с коньякским. 
К а м п а н с к и е гастроподы в З а к а в к а з ь е пока не обнаружены. В Средней 
Азии они представлены: Ampullospira, Tylostoma, Longoconcha (?), 
Scolymus, Sycostoma, Conomitra, Volutomorpha (?), Ficulomorpha, Xe-
nophora, Ascensovoluta, Metacerithium, Trochactaeon. В Европейской об
ласти раннекампанские брюхоногие моллюски крайне редки. Единич
ные находки Trochoidea , Nat icoidea , Ac taeon idae , S c a p h a n d r i d a e встре
чаются в зоне Hop l i top lacen t i ce ra s coesfeldiense. Р а з н о о б р а з и е их рез
ко возросло в зоне Bos t rychoce ras polyplocum, где появились еще Bath-
rotomaria, Gibbula, Trochacantus, Sca l idae , Tur r i t e l l idae , A p o r r h a i d a e , 
F u s i d a e . R ing icu l idae в относительно большом количестве экземпляров . 
В Тихоокеанской области в позднем к а м п а н е обитали: Paladmete, Pseu-
damaura, Aporrhais, Fasciolaria, Cassidaria, Anomalofusus, Drilluta, Tur-
ricula, Anisomyon. 

Маастрихтские комплексы З а к а в к а з ь я и Средней Азии малочис
ленны. Много родов гастропод обитали в Европейской области в ма
астрихтский век ( Л ь в о в с к а я мульда , Крым, Д о н б а с с ) : Bathroiomaria, 
Conotomaria, Trochacantus, Trochidae, Nairiella, Haustaior, Xenophora, 
Cyrodos, Lunatia, Ampullina, Perissoptera, Drepanocheilus, Volutilithes, 
Volutomorpha, Rostellana, Genoia, Tudicla. В южной части З ап адно -С и
бирской низменности известно лишь несколько видов Trochacantus, Sca
l idae, A p o r r h a i d a e . В Маастрихте Прикаспийской впадины гастроподы 
пока не известны ( П л а м а д я л а . 1982). 

В Маастрихте Тихоокеанской области обитали: Vanicoropsis, Euspi-
ra, Pseudamaura, Cassidaria, Taieria, Pseudogaleodea, Buccinopsis, Be-
ringius, Anomalosipho, Odontobasis, Ornopsis, Lirofusus, Woodsella, Ser-
rifusus, Bellifusus, Eutriofusus, Hemifusus, Rhombopsis, Lirosoma, Lo-
mirosa, Drilluta, Piestochilus и единичные Bathroiomaria, Turbinopsis, 
Promathilda, Goniobasis, Perissoptera, Taieria, Dolium, Globiconcha, Cy
lichna, Biplica, Amisomyon, В. И. Ефремовой на о-ве Колгуеве собраны 
остатки Lunatia, Euspira, Acirsa, Serrifusus, Drepanocheilus, Anchura, 
которые отождествляются с маастрихтскими видами Тихоокеанской об
ласти из районов США, a Aporrhais — с видами Европейской области 
С С С Р . В приустьевой части р. Енисей присутствуют кампан-маастрихт -
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ские виды Euspira, Drepanocheilus, Aporrhais, Pyruld, Cryptortnchus,-
Fasciolaria, т а к ж е характерные д л я Тихоокеанской области. 

Д а т с к и е брюхоногие моллюски в С С С Р известны в Крыму, Д н е п -
ровско-Донецкой впадине, Средней Азии, о. Сахалине , Корякском на
горье. Таксономический состав их близок палеоценовым (Класс Gas t 
r o p o d a . . . , 1981). 

Эволюция меловых брюхоногих моллюсков протекала в течение 
двух значительных этапов: 1) раннемелового (берриас-альбский) , . 
з а в е р ш а в ш е г о мезозойский мегаэтап , и 2) позднемелового (сеноман--
маастрихтский) , начинавшего кайнозойский мегаэтап их развития , ко
торый х а р а к т е р и з о в а л с я появлением многих таксонов с сифоностомны-
ми раковинами, п р и н а д л е ж а щ и х преимущественно хищным организ
мам. Особенности их развития в разных палеобассейнах определялись 
ф а ц и а л ь н ы м и и климатическими условиями среды обитания . 

Исследование брюхоногих моллюсков было начато во Л ь в о в е 
А. Альтом, Р . Кнером, И. Фавром , в К р ы м у — Н. И. К а р а к а ш е м , 
Г. Ф. Вебер, на о. С а х а л и н е и в устье р . Енисея — Ф. Е. Шмидтом , 
на Юге С С С Р — В. Ф. Пчелинцевым, который вместе с И. А. Короб--
ковым р а з р а б а т ы в а л многие в а ж н ы е теоретические вопросы. 

ПРЕСНОВОДНЫЕ ДВУСТВОРЧАТЫЕ И БРЮХОНОГИЕ МОЛЛЮСКИ 

В ранне- и позднемеловое время б л а г о д а р я интенсивному подня
тию материков значительно расширились площади континентальных 
отложений. Мощные толщи осадочных пород получили наибольшее 
развитие на древнем азиатском материке , в Северной Америке и Аф
рике. Континентальные образования , представленные озерными, болот
ными, а л л ю в и а л ь н ы м и и делювиальными фациями , н а к а п л и в а л и с ь в 
зонах широких приморских равнин, платформенных участках и м н о г о 
численных межгорных впадинах . В р а з н о ф а ц и а л ь н ы х континентальных 
отложениях в массовом количестве встречаются раковины пресновод
ных двустворчатых и брюхоногих моллюсков , образуя линзы или гори
зонты р а к у ш н я к о в . 

Типичными представителями м а л а к о ф а у н ы этого времени являют
ся двустворчатые моллюски отрядов Ac t inodon t ida , A s t a r t i d a и Vene-
r ida . К отряду Ac t inodon t ida относятся семейства M a r g a r i t i f e r i d a e 
(Margaritifera, Heydeana), L a m p s i l i d a e (Protelliptio, Elliptic/, Lenelllp-
tio), Hyriidae (Chevronaia, Martinsonella), A m b l e m i d a e (Parunio, Par-
reysia, Contradens, Ensidens, Unioandra, Unlonella), U n i o n i d a e (Unio, 
Cuneopsis, Lanceolaria, Crassiana), а т а к ж е надсемейство Tr igonio idoi -
dea. с семействами Tr igon io id idae (Trigonioides, Waklnoa, Nippono-
naia), P s e u d o h y r i i d a e (Pseudohyria, Kwanmonia, Plicatounio, Btiginel-
la), S a i n s h a n d i i d a e (Sainshandia, Pltcaiotrigonioides, Neotrlgonioides). 
О т р я д A s t a r t i d a представлен семействами Neomiodon t idae (Laptes-
thes, Muscullopsis, Murraia, Subtilia) и P i s id i idae (Sphaerium, Musculi-
um, Sphaericondia, Amesoda, Pisidium); а отряд Yener ida — семейства
ми Corb icu l idae (Corbicula, Paracorbicula, Veloriiina, Flloslna, Tetorla) 
и L imnocyren idae (Limnocyrena, Sphaertdium, Daurinta). 

Из класса G a s t r o p o d a х а р а к т е р н ы д л я мелового периода предста
вители отрядов Arch i taen io lossa , Ec tob ranch ia . Discopoda , E n t o m o s t o -
ma и подкласса P u l m o n a t a , с отрядом Hydroph i l a . К отряду Arch i t ae -
n iog lossa относится семейство Yiv ipa r idae (Viviparus, Bellamya, Sino-
taia, Campeloma, Lioplax); к отряду Ec tob ranch ia — семейство V a l v a -
t idae (Valvata). К отряду Discopoda п р и н а д л е ж а т семейства P y r g u l i -
dae (Micromelania, Probaicalia), B i thyn i idae (Blihynla), Benedlctitdae 
(Benedictia), H y d r o b i i d a e (Hydrobia), A m p u l l a r i i d a e (Mesolanlstes). 
К отряду E n t o m o s t o m a относится семейство Pachych i l i dae (Juga). 
К подклассу P u l m o n a t a (отряд H y g r o p h i l a ) п р и н а д л е ж а т семейства 
P h y s i d a e (Physa), L y m n a e d a e (Lymnaea, Galba, Radix), P l a n o r b i d a e 
(Planorbis, Gyraulus). 
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Д л я стратиграфического расчленения и корреляции континенталь
ных образований пресноводные моллюски имеют большое значение, т а к 
к а к встречаются на обширных пространствах древних материков . По 
своему распространению они характеризуют две палеобиологические 
провинции: одна охватывает северные и северо-восточные районы Со
ветского Союза , входящие в Сибирскую зоогеографическую провинцию, 
д р у г а я включает Среднюю Азию, К а з а х с т а н и Ц е н т р а л ь н у ю Азию, об
р а з у я Сино-Индийскую провинцию.* 

Д л я расчленения континентальных толщ выделяются соответствую
щие фаунистические комплексы, х а р а к т е р и з у ю щ и е определенное ярус
ное деление осадочных отложений. Геологический возраст пресновод
ной м а л а к о ф а у н ы определяется находками некоторых форм в районах 
переслаивания морских и континентальных отложений в окраинных 
зонах материков и привязкой их к хорошо датированным морским ор
г а н и з м а м . Такими опорными районами д л я лимнической фауны явля
ются Средняя Азия (Фергана . Т а д ж и к с к а я депрессия, К ы з ы л к у м ы ) , 
К а з а х с т а н (Восточное П р и а р а л ь е , М а н г ы ш л а к ) , Ленский бассейн. Со
ветское Приморье и Северо-Восточный Китай. 

Д л я в а л а н ж и н а Ленского бассейна, З а б а й к а л ь я , Монголии и Ки
тая характерен комплекс м а л а к о ф а у н ы , состоящий из мелких двуство-
рок родов Sphaerium, Corbicula, Musculium, Limnocyrena, Daurinia, уд
линенных унионид родов Mariinsonella, Cuneopsis, Unio и брюхоногих 
моллюсков родов Viviparus, Lioplax, Bithynia, Galba, Gyraulus, Physa, 
Probaicalica, Valvata. 

Д л я готерив-баррема З а б а й к а л ь я , Монголии, Китая , З а п а д н о й 
Сибири, Ленского бассейна и Средней Азии х а р а к т е р н ы представители 
многочисленных видов двустворчатых моллюсков родов Corbicula, Mus-
culiopsis, Murraia, Nakamuranaia, Trigonioides и брюхоногих моллюсков 
родов Bellamya, Sinotaia, Valvata, Bithynia. 

Д л я апт-альбского времени Д а л ь н е г о Востока, Северо-Восточного 
К и т а я , Монголии, Средней Азии, К а з а х с т а н а и Ленского бассейна ха
рактерны различные виды Sainshandia, Pseudohyria, Plicatounio, Nippo-
.nonaia, Protelliptio. Lenelliptio, Contradens и брюхоногих моллюсков 
Viviparus, Campeloma, Micromelania, Bithynia, Juga. 

Комплексы моллюсков позднего м е л а (сеноман—сантон) представ
лены крупными массивными двустворчатыми м о л л ю с к а м и родов Sain
shandia, Pseudohyria, Plicatetrigonioides, Neotrigonioides, Gobiola, Lan-
ceolaria, Cuneopsis, Unioasia, Ensidens, Restidens и брюхоногими мол
люсками Viviparus, Benedicta. Д л я коньяк-маастрихтской м а л а к о ф а у 
ны типичны двустворчатые Buginella и Pseudohyria и брюхоногие Ме-
solanistes, Hydrobia. 

Монографическое описание меловых пресноводных моллюсков 
С С С Р содержится в работах Г. Г. Мартинсона (1982) , Р . Ю. М у з а ф а -
ровой, А. А. Якушиной (1973 г . ) , Т. А. Александри-Садовой и П. В . З а -
.харовой, Ч. М. Колесникова (1980 г . ) . Я. И. Старобогатова и др . 

ГОЛОВОНОГИЕ моллюски 

В морских бассейнах мелового периода, расположенных на терри
тории Советского Союза, существовали представители трех подклассов 
головоногих моллюсков : аммоноидеи, наутилоидеи и колеоидеи. Среди 
отрядов аммоноидеи (Phy l loce ra t ida , Ly toce ra t ida и A m m o n i t i d a ) наи
более многочисленны и разнообразны виды и роды отряда Ammoni t i da . 
П о д к л а с с Naut i lo idea был представлен одним отрядом Nau t i l i da , из
вестным преимущественно из южных, средиземноморских морей. 
В этом отряде насчитывается сравнительно небольшое число видов и 
родов и для целей стратиграфии их используют только частично. 

Среди колеоидеи наиболее в а ж н о й и распространенной группой 

* Указанные провинции выделяются по пресноводным моллюскам. 

2 2 4 



•был отряд Be lemni t i da . Скелетные остатки представителей других от
р я д о в (теутиды, или к а л ь м а р ы , сепииды и октоподы, или осьминоги) 
в отложениях мелового периода почти неизвестны. 

Аммониты и белемниты (особенно первые) эволюционировали с 
различной скоростью; одни из них изменялись сравнительно медленно, 
к ним относятся филлоцератиды и некоторые литоцератиды, другие, 
наоборот, эволюционировали и дивергировали очень быстро; они в ме
ловом периоде дали большое число новых видов и родов. Эти роды и 
в и д ы были использованы для целей стратиграфии и особенно для под
р а з д е л е н и я на зоны и подзоны. Многие ярусы и подъярусы нижнего 
мела были выделены преимущественно по изменению состава родов 
аммонитов , а в некоторых случаях по изменению состава семейств или 
подсемейств, а зоны у с т а н а в л и в а л и с ь по изменению состава видов или 
родов . 

Д л я расчленения верхнего мела т а к ж е были использованы быстро 
эволюционирующие роды аммонитов и белемнитов. Однако аммониты 
были распространены меньше, и во многих ф а ц и я х (например , чистого 
белого мела) сохраняются плохо; поэтому д л я расчленения отложений 
верхнего мела , кроме аммонитов и белемнитов, были привлечены ино
церамы, морские е ж и и планктонные фораминиферы. 

Н А У Т И Л О И Д Е И 

Раннемеловые наутилоидеи п р и н а д л е ж а т к подотряду Nau t i l i na , 
трем семействам (Naut i l idae , P s e u d o n a u t i l i d a e , H e r c o g l o s s i d a e ) , 13 ро
д а м и примерно 90 видам. Только к раннемеловым отложениям С С С Р 
приурочены представители родов Pseudonautilus, Aulaconautilus, Pale-
lialia, Xenocheilus, Heminauiilus, Eucymatoceras. В отложениях как ниж
него, т ак и верхнего мела встречаются Euirephoceras, Pseudocenoceras, 
Cymatoceras. Раннемеловые наутилоидеи не представляют редкости, 
хотя и не п р и н а д л е ж а т к очень часто встречающимся ф о р м а м . Л у ч ш е 
всего известны наутилоидеи с К а в к а з а и из К р ы м а , несколько слабее 
изучены они в З а к а с п п и (п-ов М а н г ы ш л а к , Большой Б а л х а н , Копет-
д а г ) . 

Некоторые роды были космополитами и их остатки описаны из 
с а м ы х разных районов земного ш а р а (Eutrephoceras, Cymatoceras), 
другие имели значительно более узкое распространение . Почти все 
представители семейства P s e u d o n a u t i l i d a e (Pseudonautilus, Xenocheilus, 
Aulaconautilus) приурочены только к Средиземноморской области; в се
мействе C y m a t o c e r a t i d a e род Eucymatoceras пока известен из Англии, 
К р ы м а , с К а в к а з а , Большого Бал.хана. род Anglonautilus — из З а п а д 
ной Европы и М а н г ы ш л а к а . 

Д л я берриаса территории С С С Р достаточно х а р а к т е р н ы Aulaco
nautilus druczizi S h i т . , Pseudonautilus ra S h i т . , Cymatoceras sary-
suense S h i m . , C. savelievi S h i m . ; в готериве известен Cymatoceras 
neocomiense O r b . Из готерива или нижнего баррема — исключительно 
своеобразная форма Xenocheilus ulixis S h i m . Д л я готерива — барре
ма можно на з ва т ь Cymatoceras pseudoelegans O r b . , С. pulchrum 
S h i т . , C. varusense О r b., C. rengarieni S h i m . , а д л я б а р р е м а — ап
та — Eucymatoceras plicaium F i 11. , E. steveni К a г., Cymatoceras Ы-
furcatum O o s t . , Heminauiilus lallierianus O r b . Д л я баррема достаточ
но х а р а к т е р н а Palelialia karpinskyi К а г., а д л я апта — Cymatoceras 
tskaltsithelense R о u с h., Anglonautilus undulatus S e w., Palelialia al-
panense R o u c h . , P. imerica R o u c h . В ряде случаев известны вика-
рирующие виды. Таковыми являются Cymaioceras sarysuense из бер
риаса К р ы м а и С. savelievi из берриаса М а н г ы ш л а к а , Pseudonautilus 
га из берриаса К р ы м а и P. aiuroides Р i с t. из одновозрастных отло
жений З а п а д н о й Европы, Aulaconautilis druczizi из берриаса К р ы м а и 
A. sexcarinatus Р i с t. из тех ж е отложений на юге З а п а д н о й Европы. 

Позднемеловые наутилоидеи п р и н а д л е ж а т к двум семействам: Nau-
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t i l idae и Hercog loss idae , 12 родам и почти 120 видам . И з верхнемело
вых отложений С С С Р установлены представители родов Eutrephoceras,. 
Cymatoceras, Anglonautilus, Pseudocenoceras, Cimomia, Epicymatoceras, 
Deltoidonautilus, Hercoglossa, Teichertia. 

Достаточно часто в верхнемеловых о т л о ж е н и я х наутилоидеи нахо
дят в З а п а д н о й Европе, в европейской части С С С Р , в З а к а с п и и , мень
ше их по тихоокеанскому побережью Азии и в Северной Америке . 
В С С С Р они достаточно хорошо известны в Донбассе , Молдавии , 
Крыму, на К а в к а з е , на М а н г ы ш л а к е , на крайнем Северо-Востоке и 
о. Сахалине . Сеноманский и туронский комплексы наутилоидеи на т е р 
ритории С С С Р пока изучены не очень хорошо. И з достаточно досто
верных форм можно у к а з а т ь только Eutrephoceras subtaevigatum О г Ь., 
Pseudocenoceras archiacianum О г b., P. fittoni S h а г р е из сеномана 
юго-западных районов С С С Р , Eutrephoceras bouchardianum O r b . из 
турона п-ова М а н г ы ш л а к . К а м п а н с к и х наутилоидеи у нас известно так
ж е мало . Исключительно характерен маастрихтский комплекс , вклю
чающий Eutrephoceras decorum S h i m . , Е. uzense S h i nr., Cymatoce
ras paralibanoticum S h i m . , Epicymatoceras monstrum S h i m , и др. 
Хорошо отличается от него датский комплекс наутилоидеи: Eutrephoce
ras burundukkajense S h i m . , Pseudocenoceras warsanofievie S h i m . , . 
Hercoglossa danica S с h 1 о t h., Teichertia imitator S h i nr., T. stmilis 
S h i m . В Д а н и и т а к ж е встречается Eutrephoceras bellerophon L u n g г.. 
обычно х а р а к т е р н ы й д л я этого яруса в З а п а д н о й Европе, но на т е р р и 
тории С С С Р существовавший у ж е в Маастрихте. Следует т а к ж е обра
тить внимание на необходимость очень тщательного анализа остатков, 
относимых часто к Hercoglossa danica, т а к к а к известно несколько ви
дов геркоглосс, существовавших с Маастрихта и достигших р а с ц в е т а 
в палеогене, на первый взгляд , очень сходных с Hercoglossa danica. 

АМЛЮНОИДЕИ 

В раннемеловых морях, з а н и м а в ш и х различные участки современ
ной территории Советского Союза, обитали представители трех отря
дов: филлоцератиды, литоцератиды и аммонитидьг. Распространение 
аммонитов зависело от многих факторов среды, и в первую очередь от 
климатических. Отряд Phy l loce ra t ida , насчитывающий небольшое чис
ло родов, был распространен преимущественно в Средиземноморской 
зоогеографической области, в последние годы его представители стали 
известны в Арктической и Тихоокеанской областях *. Отдельные роды 
и виды этого отряда существовали сравнительно долго и для целей 
стратиграфии могут быть использованы д а л е к о не всегда. Второй от
р я д — Lytocera t ida включает четыре надсемейства : Ly toce ra t aceae и 
T e t r a g o n i t a c e a e объединяют аммонитов с мономорфной, a Tur r i l i t aceae 
и S c a p h i t a c e a e — с гетероморфной раковиной. Третий — самый много
численный и наиболее широко распространенный в раннемеловых мо
рях отряд A m m o n i t i d a был представлен большим числом быстро эво
люционирующих родов и видов. 

Аммонитиды как одна из наиболее в а ж н ы х д л я стратиграфии н и ж 
него мела групп давно у ж е привлекли внимание исследователей. Ис
тория их изучения кратко была рассмотрена в «Основах палеонтоло
гии» (1962) и в отдельных специальных монографиях . 

В раннемеловую эпоху наиболее р е з к а я д и ф ф е р е н ц и а ц и я аммонои-
дей Средиземноморской палеозоогеографической области по сравнению 
с Европейской и Арктической приходится на берриас-готеривское вре
мя. Позднее (в апте и альбе) д и ф ф е р е н ц и а ц и я аммоноидей была не-

* В настоящем томе приняты следующие палеозоогеографические области: Сре
диземноморская, Европейская, Арктическая и Тихоокеанская, вопреки районированию 
бореального пояса, предложенному В. Н. Саксом и его последователями (Бореально-
Атлантическая подобласть, Арктическая подобласть и Бореально-Тихоокеанская под
область) . 
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столь существенна. Многие роды и д а ж е виды встречаются к а к в Сре
диземноморской , т а к и в Европейской областях , но ассоциации аммо
нитов были значительно беднее. Границы м е ж д у областями не остава
лись постоянными и в течение раннемеловой эпохи неоднократно из
менялись . Это изменение было связано с климатической зональностью 
и наличием различных течений. 

В берриасском веке в Средиземноморской области п р о д о л ж а л о 
существовать большинство родов, возникших в титоне. В ряде случаев 
общность родового состава аммонитов столь велика, что затруднено 
отделение берриаса от позднего титона; существенное обновление со
става аммонитов происходит на рубеже б е р р и а с а — в а л а н ж и н а . В бер
риасе бореальных областей, напротив, очень существенным было об
новление аммонитов на рубеже поздней юры и раннего мела . В конце 
волжского века в ы м и р а ю т почти все юрские роды, и только отдельные 
немногочисленные их представители д о ж и л и до н а ч а л а раннего берриа
са. Д л я Средиземноморской области были характерны филлоцератиды, 
литоцератиды и многие семейства аммонитид. Среди ф и л л о ц е р а т и д вы
д е л я ю т с я следующие роды: Euphylloceras, Ptychophylloceras, Holco-
phylloceras, среди л и т о ц е р а т и д — Protetragonites, среди аммонитид — 
Pseudosubplaniies, Berriasella, Dalmasiceras, Himalayites, Spiticeras, 
возникшие в разные отрезки поздней юры и закончившие свое сущест
вование, за исключением рода Haploceras, в конце берриаса . В это ж е 
время обитали аммонитиды с гетероморфной раковиной — Bochianites, 
Protancyloceras. Н а р я д у с родами, возникшими еще в титоне, в берриа
се известны роды, характерные только д л я этого века. К ним относятся: 
Neocosmoceras, Euthymiceras, Riasanites, Fauriella, Renngarteniceras, 
Malbosiceras, Pomeliceras и др. Почти все они, за исключением родов 
Euthymiceras, Riasanites, Bochianites, Neocomites и Berriasella, были 
распространены в Средиземноморской области. Д л я берриаса Русской 
равнины х а р а к т е р н ы представители двух семейств: краспедитиды и, в 
значительно меньшем разнообразии , берриаселлиды. К первому семей
ству относятся: Subcraspediles (Borealites), Surites (Surites), S. (Ca-
seyiceras), Pronjaites, Gerassimovia, Hectoroceras; только в верхах бер
риаса — Peregrinoceras. В нижних слоях берриаса встречаются пере
шедшие из волжского времени Garniericeras subclypeiforme М i 1 a s с h. 
и Craspedites (С.) ex gr. mosquensis G e r a s. Ко второму семейству от
носятся роды Riasanites и Euthymiceras. И. Г. Сазонова (1971 г.) ука
з ы в а е т на присутствие в берриасе Русской равнины единичных нео-
комитид (Neocomites aff. neocomiensis O r b . ) . Здесь ж е встречаются 
перисфинктиды рода Externiceras. 

В Арктической области основной фон аммонитов составляли крас
педитиды: Praetollia, Hectoroceras, Subcraspedites (Borealites), S. 
(Pseudocraspedites), S. (Ronkinites), Surites (Surites), S. (Caseyiceras) 
и в верхах берриаса — Bojarkia, Tollia и Virgatoptychites. Последние 
два рода переходят в низы в а л а н ж и н а . Из берриаселлид в этой обла
сти известен единственный представитель рода — Sachsia sachsi 
S с h u 1 g. Перисфинктиды представлены родом Chetaites, который на
чал свое существование еще в конце волжского века . Н а севере Сиби
ри кроме того ж и л и немногочисленные представители родов Phylloce-
ras и Lytoceras и из протанцилоцератнд — Bochianites. 

Н а Северо-Востоке С С С Р в берриасе известны единичные находки 
Chetaites, Surites, Tollia, Euthymiceras, Phylloceras, Lytoceras. Н а Д а л ь 
нем Востоке — редкие Tollia, Neocomites, Berriasella. 

В конце берриаса в Средиземноморской области многие роды ам
монитид вымирают и в раннем в а л а н ж и н е происходит существенное об
новление родового состава . Среди ф и л л о ц е р а т и д и литоцератид такие 
резкие изменения не установлены, многие роды этих двух отрядов, т а к 
ж е к а к и некоторые роды аммонитид, п р о д о л ж а л и существовать в ва
л а н ж и н е . На смену берриасским берриаселлидам в в а л а н ж и н е пришли 
неокомитиды: Thurmanniceras, KUianella; в конце в а л а н ж и н а появились 
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первые представители родов Distoloceras, Leopoldia, Oosterella и д р . 
В позднем в а л а н ж и н е на Северном К а в к а з е и М а н г ы ш л а к е появляют
ся бореальные виды родов Dichotomites и Polyptychites. 

В бореальных бассейнах С С С Р в в а л а н ж и н е были распространены 
(за исключением редких фнллоцератид , литоцератид и протанцилоце-
ратид) краспедитиды и полиптихитиды. К первым относятся роды: 
Tollia, Virgatoptychttes (перешедшие из позднего б е р р и а с а ) , Neotollia, 
Temnoptychites (с подродами Russanovia и Costamenjaites), Thorsteins-
sonoceras, Menjaites, Stchirowskiceras, Pseudogarnieria, Neocraspeditesr 

Homolsomites, ко вторым — Polyptychites (с подродом Propolyptychl-
tes), Astieriptychites (с подродами Bodylevskites и Siberiptychites), 
Euryptychites, Neopolyptychiles, Dichotomites (с подродом Prodichoto-
mltes). В центральных частях Русской равнины хорошо представлена 
аммонитами лишь н и ж н я я половина в а л а н ж и н а со своеобразным ком
плексом, состоящим из родов Pseudogarnieria, Menjaites, Stchirowskice
ras, Proleopoldla, Temnoptychites и редких Polyptychites. Верхняя часть 
в а л а н ж и н а развита на севере Русской равнины, в бассейне р. Печоры. 
Здесь комплекс аммоноидей состоит из ра знообразных Polyptychites 
и Dichotomites. 

В Арктической палеозоогеографической области в низах в а л а н ж и 
на преобладают роды Tollia, Neotollia, Temnoptychites. Встречаются 
немногочисленные Thorsieinssonoceras и Menjaites. И з полиптихид по
являются Astieriptychites, Euryptychites, Polyptychites. Д л я верхних сло
ев в а л а н ж и н а х а р а к т е р н ы : Polyptychites, Neopolyptychltes, Dichotomites 
(Dichotomites), D. (Prodichotomites), а т а к ж е Bochlanites. 

В в а л а н ж и н е Северо-Востока С С С Р аммониты практически отсут
ствуют. В северных частях Тихоокеанской области аммониты редки и 
представлены к а к бореальными, так и ю ж н ы м и родами . В р а з р е з а х се
верного побережья Охотского моря у к а з ы в а е т с я Polyptychites sp. (cf. 
keyserlingi N e u m . et U h l . ) , а в южной части Сихотэ-Алиня найдены 
Neohoploceras sp. , Olcosiephanus sp . , Neocomites sp., Polyptychites s p . 
(Граница ю р ы . . . , 1972). 

На Северном К а в к а з е в позднем в а л а н ж и н е были распространены 
виды, известные к а к из ю ж н ы х бассейнов — Neocomites, Valanginltes, 
Saynoceras, так и из северных — Polyptychites, Neocraspedltes, Dichoto
mites. Состав аммонитов в а л а н ж и н а изучен недостаточно, особенно в 
южных областях . Редкость аммонитов здесь связана с широким рас
пространением карбонатных фаций и отсутствием благоприятных усло
вий в дальнейшем д л я сохранения аммонитов в ископаемом состоя
нии. 

Существенное изменение родового состава аммонитов произошло 
на рубеже в а л а н ж и н а и готерива. В готериве Средиземноморской обла
сти вначале господство п р и н а д л е ж а л о неокомитидам, возникшим в кон
це в а л а н ж и н а . Среди них можно отметить представителей родов: Асап-
thodtscus, Lyttcoceras, Leopoldia, Distoloceras, Oosterella, Suboosterella. 
Довольно широко были распространены представители рода Olcoste-
phanus. Среди аммонитнд более разнообразными становятся аммониты 
с гетероморфной раковиной (семейство а н ц и л о ц е р а т и д ) . 

Очень широко в готериве были распространены представители ро
да Lyticoceras и представители семейства S imbi r sk i t idae : Speetoniceras, 
Craspedodlscus, Simbirskites. Они известны из Англии (разрезы Спи-
т о н а ) , из многих мест З а п а д н о й и Восточной Европы, европейской ча
сти С С С Р , на Северном К а в к а з е и в Крыму. В последние годы они об
н а р у ж е н ы в отложениях готерива северной части Тихоокеанской зоо-
географической области, где они встречены в А н а д ы р с к о - К о р я к с к о м 
регионе. Все это позволяет использовать симбирскитид д л я широких 
межрегиональных корреляций готерива (от Англии до Д а л ь н е г о Вос
т о к а ) . Здесь ж е были найдены Hertleinites, Hollisites. 

В ю ж н ы х районах д л я позднего готерива были х а р а к т е р н ы пред
ставители десмоцератид (роды Subsaynella, Spitidiscus, первые пред-
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ставители рода Barremites) и анцилоцератид (роды Crioceratites, Pseu
dothurmannia, Acrioceras). Виды рода Spitidiscus были т а к ж е установ
лены в готериве Сихотэ-Алиня. 

В центральных частях Русской равнины в готериве существовал 
своеобразный комплекс аммонитов , который состоял к а к из симбирски-
тид — роды Pavlovites, Subspeetoniceras, Speetoniceras, Simbirskites, 
Craspedodiscus, так и из представителей краспедитид — Homolsomites 
(низы готерива ) . 

В Арктической области известны раннеготеривские аммониты — 
Homolsomites (Северная Сибирь, Приполярное З а у р а л ь е ) и Speetonice
ras (Приполярное З а у р а л ь е ) , а т а к ж е позднеготеривские Simbirskites 
(Северо-Восток С С С Р , реки Большой и М а л ы й А н ю й ) . 

Роды надсемейства Desmoce ra t aceae , которые появились в готе
риве, получили дальнейшее широкое развитие в барреме и в ю ж н ы х 
бассейнах стали господствующей группой: Holcodiscus, Astieridiscus, 
Silesites, Barremites, Yaldedorsella. Очень своеобразной и характерной 
гру/ппой д л я р а с с м а т р и в а е м о й области явились пульхеллииды. суще
ствовавшие в барремских морях З а к а в к а з ь я , К р ы м а и во многих дру
гих районах Средиземноморской области (роды Nicklesia, Pulchellia, 
Subpulchellia). Не менее разнообразными в барреме Крыма , К а в к а з а и 
З а к а с п и я были аммониты с гетероморфной раковиной: Emericiceras, 
Acrioceras, Leptoceras, Ancyloceras, Heteroceras, Imerites, Colchidites, 
Hemihoplites и др . 

Б а р р е м с к и е аммониты на Русской равнине не известны в связи с тем, 
что здесь изменился характер бассейнов, появились бассейны с пони
женной соленостью и условий благоприятных д л я существования ам
монитов, не стало . В барреме северных районов Тихоокеанской зоогео-
графической области были распространены роды Eotetragonites, Lyto
ceras, Aspidoceras. В Арктической области во второй половине готери
ва — барреме установился континентальный р е ж и м . 

Ю ж н ы е бассейны и море Русской р а в н и н ы х а р а к т е р и з у ю т с я рас
пространением многих общих родов и видов, но если в ю ж н ы х морях 
число родов аммонитов достигало 50, то в морях Русской равнины из
вестно только около 10 родов. Аммониты апта из арктических регио
нов практически неизвестны. В валунах на р. И ж м е , в Бо л ыи ез емел ь -
ской тундре, на п-ове Канин и на Новой З е м л е были найдены аптские 
Deshayesites, а в в а л у н а х Большеземельской тундры и в верхнем те
чении р . И ж м ы — представители рода Aconeceras. 

В раннем апте в а ж н е й ш у ю роль играли представители надсемей
ства Deshayes i t aceae , в среднем и позднем апте господствовали Р а г а -
hopl i taceae . Этапы развития этих двух надсемейств с л у ж а т основой для 
зонального деления апта. 

В ю ж н ы х районах известны представители всех трех отрядов. Фил-
лоцератиды были представлены родами Euphylloceras, Salfeldiella, 
Phyllopachyceras, литоцератнды — родами Macroscaphites, Costidiscus, 
возникшими еще в барреме, и родами, появившимися в середине апта : 
Tetragonites, Jauberticeras, а т а к ж е аммонитами с гетероморфной ра
ковиной: Hamites, Ptychoceras, Tropaeum, Hamiticeras, Ancyloceras, 
Australiceras. В раннем апте существовали разнообразные Desmocera 
t aceae : Callizoniceras, Melchiorites, в среднем апте — Zurcherella, в 
позднем — Neosilesites. 

В раннем апте среди аммонитов господствовали представители 
надсемейства Deshayes i t aceae . из которых повсеместно в Средиземно
морской и Европейской областях распространены роды Deshayesites и 
Dufrenoya, в З а к а с п и и известен наиболее ранний род этого надсемей
ства — Turkmeniceras. Н а границе б а р р е м а и апта появляются первые 
Douvi l l e i ce ra taceae : род Procheloniceras, а несколько позднее — Chelo-
niceras. 

В среднем апте на смену Deshayes i t a ceae приходят представители 
надсемейства P a r a h o p l i t a c e a e — р о д ы Colombiceras, Gargasiceras. Во 
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второй половине гаргаса появляется род Parahoplites, широко распро
страненный в аптских морях К а в к а з а , М а н г ы ш л а к а , Копетдага и евро
пейской части С С С Р . Вместе с ним в Средиземноморской зоогеографи-
ческой области был широко распространен род Acanthohopliies, пере
ходящий в поздний апт. В этой области вместе с п а р а г о п л и т а м и оби
тали хелоницератиды (род Epicheloniceras), а т а к ж е десмоцератиды 
(роды \ aldedor sella, Zurcherella). В позднем апте, или клансее , господ-
ствовамн представители надсемейства P a r a h o p l i t a c e a e : Acanthohopliies, 
Hypacanthoplites, Diadochoceras. He менее многочисленны были филло-
цератиды и литоцератиды: Euphylloceras, Salfeldiella, Tetragonites, Jau-
beriiceras, Piychoceras. В конце к л а н с е я в ы м и р а ю т почти все представи
тели надсемейства P a r a h o p l i t a c e a e и только род Hypacanthoplites до
живает до н а ч а л а альба . В альбском веке п р о д о л ж а л и свое существо
вание многие ф и л л о ц е р а т и д ы и литоцератиды. 

В Арктической области морские отложения апта отсутствуют и 
аммониты из этой области неизвестны. 

Альбский век отличается м а к с и м а л ь н ы м развитием аммонитов (из
вестно до 160 р о д о в ) . В ю ж н ы х районах нередко встречались филлоце
ратиды и литоцератиды, а среди аммонитид господствовали предста
вители надсемейства Hop l i t aceae . Граница м е ж д у аптом и альбом про
водится по появлению первых представителей гоплитацей — семейство 
Leymer ie l l idae . Это семейство было представлено родами Leymeriella, 
Proleymeriella, Eplleymeriella, которые были приурочены к м о р я м ран
него альба К р ы м а , К а в к а з а , М а н г ы ш л а к а , Копетдага и др . Леймериел -
лиды просуществовали первую половину раннего альба . Со второй поло
вины раннего а л ь б а господство перешло к семейству Hop l i t i dae . В ю ж 
ных областях оно было представлено родами Cleoniceras, Protohoplltes, 
Sonneratia, в бореальных регионах-—Arcthopl l tes , Tetrahoplttes, Сута-
hoplltes. В Средиземноморской области существовали т а к ж е предста
вители родов Douvilleiceras, Beudantlceras, Desmoceras, Euphylloceras, 
Hamltes. Р о д ы Sonneratia, Cleoniceras, Beudantlceras были распростра
нены и в раннеальбскпх морях Д а л ь н е г о Востока . Они известны из 
раннего альба Сихотэ-Алиня, Анадырско-Корякской области. С а х а л и н а . 
Вместе с у к а з а н н ы м и родами здесь были встречены Pseudouhligella, 
Brewericeras, Phyllopachyceras, Hypophylloceras. В арктических регио
нах аммониты альба известны из Западно-Сибирской низменности 
(Cleoniceras btcurvatoides S i n z . ) , из валунов на п-ове Канин (Arctho

plltes cf. jachromensis N i k . ) , из валунов Новой З е м л и (Arcthoplites 
aff. jachromensis N i k . ) , из валунов Пай-Хоя (Cleoniceras s p . ) . 

Средний альб характеризуется господством родов Hoplites, Anaho-
plites, распространенных к а к в Средиземноморской , т а к и в централь
ных частях Европейской области. Представители рода Hoplites извест
ны из среднего альба К р ы м а , К а в к а з а , З а к а с п и я , европейской части 
С С С Р , многих мест З а п а д н о й Европы, а т а к ж е из Мексики. В сред
нем альбе появляются представители родов Euhoplltes, Epihoplites, Di-
morphoplites. В конце среднего альба возникло новое надсемейство 
A c a n t h o c e r a t a c e a e (род Dipoloceras), получившее широкое распростра
нение в позднем альбе и сеномане. 

В среднем альбе северных регионов Тихоокеанской области были 
распространены некоторые филлоцератиды (Hypophylloceras) и лито
цератиды (Kossmatella), а т а к ж е аммонитиды, среди которых извест
ны роды Cleoniceras, Arcthoplites, Gastroplites. 

В позднем а л ь б е значительно обновляется родовой состав аммони
тов. В южной области крайне р а з н о о б р а з н ы литоцератиды, особенно 
аммониты с гетероморфной раковиной — Hamites, Нemiptychoceras, 
Stomohamites, Pleslohamites, Anlsoceras, Turrilites, Ostlingoceras, Ma-
riella. При этом представители последних трех родов п р о д о л ж а л и свое 
существование и в сеномане. Среди аммонитид господствующее поло
ж е н и е в позднем альбе по-прежнему п р и н а д л е ж а л о гоплитацеям, хотя 
не менее в а ж н у ю роль играли и акантоцератацеи . Здесь следует отме-
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тить Epihoplites, Euhoplites. Discohoplites, Hyphoplites, Callihoplites, 
Saltericeras, Lepthoplites, Pleurohoplites, Hysteroceras, Dipoloceras, Mor-
toniceras, Deiradoceras, Durnovarites, Cantabrigites, Stoliczkaia. П о я в л я 
ются первые виды Scaph i t aceae , весьма х а р а к т е р н ы е д л я позднего 
мела . Значительное разнообразие позднеальбских аммонитов в послед
ние годы установлено, по данным В. Н. В е р е щ а г и н а и Г. П. Авдейко, 
для севера Тихоокеанской зоогеографической области . Здесь выявлено 
присутствие родов, у к а з ы в а ю щ и х на связи позднеальбских морей К а м 
чатки и С а х а л и н а с морями, расположенными на тихоокеанском побе
р е ж ь е Северной Америки (Neogastroplites, Freboldiceras) и Японии 
(Marietta, Desmoceras, Anagaudryceras, Eogaudryceras). Кроме того 
установлено наличие родов Parajaubertella, Р achy desmoceras, Turrili-
ies и, возможно, Stoliczkaia. 

Н а р у б е ж е альба и сеномана существенно изменяется семействен
ный состав надсемейства Hop l i t aceae : почти полностью в ы м и р а ю т Но-
p l i t idae и появляются Sch loenbach i idae и P l acen t i ce r a t i dae , при этом в 
сеномане в е д у щ а я роль переходит к а к а н т о ц е р а т а ц е я м . 

Аммониты позднего мела в пределах развития морских отложений 
С С С Р распространены почти повсеместно. И х состав наиболее разно
образен в Средиземноморской, Тихоокеанской и Европейской палео-
зоогеографических областях , где они представлены всеми т р е м я отря
д а м и : Phy l loce ra t ida , Ly toce ra t ida и A m m o n i t i d a . Более редки аммони
ты в Арктической области, где преимущественно распространены пред
ставители отряда Lytocera t ida . 

Позднемеловые аммониты з а п а д н о й части С С С Р насчитывают 
26 семейств, 124 рода и свыше 350 видов. И з них 15 родов появились 
еще в раннем мелу и вымерли в течение сеноманского или ж е турон-
ского веков; роды Anagaudryceras и Hypophylloceras т а к ж е появились 
в раннем мелу и д о ж и л и почти до конца Маастрихта, а остальные при
урочены только к позднему мелу. При этом п о д а в л я ю щ е е большинство 
из них существовало недолго — в течение двух веков или д а ж е менее 
одного века, а другие — в течение нескольких веков. По общему соста
ву семейств и родов комплекс аммонитов , обитающих в Дальневосточ
ных позднемеловых морях, мало отличен от состава более з а п а д н ы х 
регионов С С С Р . О д н а к о по видовому составу отличия весьма значи
тельны и о т р а ж а ю т обособленность позднемеловой Тихоокеанской зоо
географической области от Средиземноморской, Европейской и Аркти
ческой. Это отличие было х а р а к т е р н ы м на протяжении всего позднеме-
лового времени от его н а ч а л а и до конца. Всего в настоящее время 
здесь установлено 49 родов, хотя общее количество родов аммонитов, 
обитающих в дальневосточных морях, очевидно, было значительно боль
ше и по мере изучения истинные величины этих таксонов будут возрас
тать . Р я д родов, х а р а к т е р н ы х д л я з а п а д а , здесь полностью отсутствуют 
или представлен лишь несколькими видами и, наоборот, р я д родов д л я 
этой территории является очень х а р а к т е р н ы м , тогда к а к они весьма 
редки или не характерны д л я з а п а д а . Представители родов Mikaraites, 
Eogunnarites, Marshallites, Yokoyamaoceras ( K o s s m a t i c e r a t i d a e ) , Pa
rajaubertella ( G a u d r y c e r a t i d a e ) , Scalatites, Polyptychoceras и Ryugasel-
la ( D i p l o m o c e r a t i d a e ) , Nipponites ( N o s t o c e r a t i d a e ) , Jimboiceras (Desmo-
cera t idae) и Canadoceras (Pachyd i sc idae ) х а р а к т е р н ы только для Ти
хоокеанской области. 

Аммониты в позднем мелу были распространены, по-видимому, не
равномерно, так к а к в одних горизонтах изучаемых разрезов их рако
вины встречаются в массовом количестве, местами я в л я я с ь д а ж е поро
дообразующими (бакулиты в зоне Dipo loce ras cyHndraceum Копетдага 
и Малого Б а л х а н а , отдельные уровни разрезов среднего и верхнего 
сеномана З а п а д н о г о Копетдага , С а х а л и н а и д р . ) , а в других — в об
щей ассоциации фауны — они то играют подчиненную роль , то пред
ставлены единичными э к з е м п л я р а м и , то вовсе отсутствуют. 
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В терригенных отложениях С С С Р , а именно в Средней Азии, на 
М а н г ы ш л а к е , в бассейне р. Эмбы и в Тихоокеанской зоогеографической 
области, большие скопления раковин аммонитов приурочены к песчано-
карбонатным конкрециям, которые, в свою очередь, пр о сл еж ив аю тся 
на отдельных стратиграфических уровнях на более или менее ограни
ченных п л о щ а д я х . Р а к о в и н ы аммонитов хорошей сохранности встре
чены в терригенных отложениях Юга и Востока С С С Р , особенно в се-
номанских слоях М а н г ы ш л а к а , Копетдага , в туронских слоях востока 
Средней Азии, а т а к ж е в сеноман-кампанских отложениях Сахалина . 
Однако предпринятое в последние годы онтогенетическое изучение 
этих аммонитов еще не завершено . 

Неравномерность распределения аммонитов в С С С Р обусловлена 
многими ф а к т о р а м и . В этом, по-видимому, в а ж н у ю роль играли к а к 
первичные (существовавшая климатическая зональность , характер из
менения солености и температуры воды, морские течения и д р . ) , т ак и 
вторичные факторы (первичное рассмотрение арагоннтовых раковин, по
смертное перенесение раковин течениями, условия их захоронения и д р . ) . 

Общее уменьшение таксономического р а з н о о б р а з и я аммонитов с 
юга на север скорее всего можно объяснить климатической зонально
стью. Н а л и ч и е теплолюбивых представителей семейств V a s c o c e r a t i d a e 
(турон) и Coi lopocera t idae ( т у р о н — к о н ь я к ? ) только в восточной части 
Средиземноморской палеозоогеографической области или в Среднеази
атской провинции обусловлено, по-видимому, существовавшими в то 
время ю ж н ы м и теплыми морскими течениями. А р е а л отряда Phyl loce-
r a t i d a помимо Д а л ь н е г о Востока ограничен М а л ы м К а в к а з о м , Кры
мом, З а п а д н о й Украиной и Копетдагом; это может быть объяснено 
тем, что глубины морских бассейнов вне пределов этих регионов были 
несколько меньшими, а температура воды низкая . 

П о географическому распространению аммонитов в позднем мелу 
прослеживаются палеозоогеографические области, м е ж д у которыми не 
всегда имеются отчетливые границы. Н а з а п а д е С С С Р более или менее 
отчетливо вырисовывается только граница м е ж д у Средиземноморской 
и Европейской областями в пределах Средней Азии. Критериями этого 
являются , во-первых, присутствие семейств Vascoce ra t i dae , Coi lopocera
t i dae и многочисленных эндемичных родов семейства P l a c e n t i c e r a t i d a e 
( с е н о м а н — к а м п а н ) , а р е а л ы которых ограничены востоком Средней 
Азии, во-вторых, присутствие в большом количестве представителей 
рода Metoicoceras, распространенных т а к ж е и в западной части Сред
ней Азии, но у ж е в единичных э к з е м п л я р а х и, наконец, отсутствие се
мейств Hop l i t i dae (Discohopliies, Hyphoplites) и Schloenbac l i i idae , рас 
пространенных в Европейской палеозоогеографической области в боль
шом разнообразии . Н а з а п а д е границу м е ж д у упомянутыми Средизем
номорской и Европейской областями провести по аммонитам невоз
можно . Д а ж е если принять за таковую северный рубеж распростране
ния Phy l loce ra t i da и семейства Tisso t i idae , то она о к а ж е т с я значитель
но севернее границы, вырисовывающейся по а р е а л а м теплолюбивых 
рудистов, некоторых представителей гастропод и орбитоидов, распро
страненных только на М а л о м К а в к а з е . Н е т четких границ т а к ж е меж
ду Европейской и Арктической областями . Отчасти это м о ж е т быть 
объяснено тем, что аммониты севера З а п а д н о й Сибири, бассейна р. Ха
танги и др . еще не изучены. Граница м е ж д у упомянутыми областями, 
по-видимому, проходит несколько севернее а р е а л о в более или менее 
частого присутствия семейства K o s s m a t i c e r a t i d a e и подсемейств Теха-
n i t inae , P e r o n i c e r a t i n a e , Co l l ignon ice ra t inae , M a n t e l l i c e r a t i n a e , Acan tho-
ce ra t inae и др . и примерно совпадает с п а р а л л е л ь ю 60°. Обособленность 
Тихоокеанской палеозоогеографической области обусловлена наличием 
суши, отделявшей ее от Европейской и Средиземноморской областей. 

В настоящее время из-за слабой изученности аммонитов сущест
вующие сведения о их составе в к а ж д о м ярусе верхнего мела , по-ви
димому, неполные. 
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Сеноманский комплекс аммонитов состоит из 128 видов, принадле
ж а щ и х 40 родам и 13 семействам. В з а п а д н ы х районах , от Гренландии 
до Б а д х ы з а и п р и л е ж а щ и х участков Афганистана включительно, пре
о б л а д а ю щ а я роль п р и н а д л е ж и т роду Schloenbachia. В С С С Р этот род 
наиболее полно представлен на М а н г ы ш л а к е и в Копетдаге . Более ред
ки его находки на К а в к а з е , в Крыму, на юге Европейской равнины и 
в бассейне р. Печоры. В последнем районе в в а л у н а х совместно с 
Schloenbachia varians S o w . встречен Styracoceras balduri K e y s . , при
н а д л е ж а щ и й тому ж е семейству Sch loenbach i idae и не о б н а р у ж е н н ы й 
больше нигде. Наиболее ценными д л я дробного стратиграфического 
расчленения сеноманских отложений С С С Р я в л я ю т с я представители 
семейств Acan thoce ra t i dae . Tur r i l i t idae , Scaph i t idae , хотя первые два 
семейства в Тихоокеанской палеозоогеографической области встреча
ются редко. 

Н а и б о л е е богатый комплекс аммоноидеи имеется на з а п а д е Сред
ней Азии и на М а н г ы ш л а к е . Д л я нижнего сеномана х а р а к т е р н ы роды 
Submantelliceras, Mantelliceras, Sharpeiceras, Hyphoplites, Hypoturrili-
tes и Mariella. Последний род известен еще из верхнего альба . Д л я 
среднего сеномана х а р а к т е р н ы роды Euomphaloceras, Guerangericeras, 
Turrilites, а для верхнего сеномана — роды Alternacanihoceras, Prota-
canthoceras, Thomelites. Роды Acanthoceras, N ewb oldie eras, Pseudocaly-
coceras и Worthoceras встречаются в среднем и верхнем подъярусах . 
Из состава родов Calycoceras, Eucalycoceras, Plesiacanthoceras (Acan
t h o c e r a t i d a e ) , Forbesiceras (Fo rbes i ce ra t idae ) известны только единич
ные виды, и то по редким находкам . 

Ареал рода Karamaites ( P l a c e n t i c e r a t i d a e ) включает Прикаспийскую 
низменность, М а н г ы ш л а к , всю Среднюю Азию, север Сибирской низ
менности и Д а л ь н и й Восток ( ? ) , причем в двух последних регионах 
они встречаются редко. 

Роды Phyllopachyceras, Hypophylloceras, Tetragonites, Gaudruceras, 
Hamites, Eubostrychoceras, Lechites и Desmoceras представлены одним 
или двумя видами, которые распространены в пределах Малого К а в 
к а з а , К р ы м а и Копетдага . Несколько шире распространены роды Ме-
sogaudryceras, Puzosia, Austiniceras, Algeriies, Anisoceras, Idiohamites, 
Sciponoceras и Discohoplites, т а к ж е представленные единичными ви
дами . Их находки известны из южной полосы Европейской палеозоо
географической области — из Копетдага , М а н г ы ш л а к а , К р ы м а , Д о н б а с 
са, р е ж е из З а п а д н о й Украины и М а л о г о К а в к а з а . 

Наконец , из состава существовавшего до Маастрихта рода Scaphi-
tes известны всего лишь пять видов. Среди них наиболее широко рас
пространен только вид S. aequalis S о w., который характерен д л я 
среднего сеномана . 

Д л я Тихоокеанской палеозоогеографической области наиболее ха
рактерны роды Tetragonites ( T e t r a g o n i t i d a e ) , Eogunnarites, Mikasaites, 
Marshallites ( K o s s m a t i c e r a t i d a e ) , Parajaubertella, Anagaudryceras (Gau-
d r y c e r a t i d a e ) , Desmoceras ( D e s m o c e r a t i d a e ) . Их находки более часты 
на С а х а л и н е и на Северо-Востоке. Более редки роды Hypophylloceras, 
Acanthoceras, Turrilites и Mariella. 

Туронский комплекс аммонитов не менее разнообразный, чем се
номанский. Он насчитывает более 100 видов, п р и н а д л е ж а щ и х 42 родам 
и семи семействам. В Европейской и Средиземноморской областях ши
роко распространены представители родов Hyphantoceras, Puzosia, 
Scaphites и Sciponoceras. К южной полосе этих палеозоогеографических 
областей приурочен род Lewesiceras. Ареал рода Mammites охватывает 
Среднюю Азию и М а н г ы ш л а к , рода Watinoceras( — Arkhangelskice-
ras)—северное и южное П р н а р а л ь е и низовье Амударьи , рода Кате-
runoceras — юг М а л о г о К а в к а з а , а подрода Spaihites (Jeanrogerice-
ras) — т а к ж е и восток Средней Азии. Из 26 видов семейства Vascoce ra -
t idae (Fagesia, Thomasites, Paramammites, Fallotites, Vascoceras — 
23 эндемичные. Все они распространены только в Среднеазиатской 
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палеозоогеографической провинции и ассоциируются с представи
телями семейства P l a c e n t i c e r a t i d a e . А р е а л последнего семейства не
сколько больше и охватывает на з а п а д е Ю ж н о е П р и а р а л ь е ; единичные 
экземпляры встречаются в Северной Сибири. Не менее разнообразен 
родовой и видовой состав подсемейства Co l l i gnon ice ra t inae . Наиболее 
широко оно распространено в Среднеазиатской палеозоогеографической 
провинции и представлено родами Collignoniceras, Lecointriceras, Sub
prionocyclus, Prlonocyclus, Reesidites. Более редки они в остальной 
части Средней Азии, на М а н г ы ш л а к е , на К а в к а з е , в Крыму, в Д о н 
бассе. 

Остальные роды встречаются редко. Так , род Tetragonites известен 
из Грузии, Pachydesmoceras, Reesidites и Romaniceras — из Армении, 
Allocrioceras и Metoicoceras — из Т у а р к ы р а , Pseudotissotia — из К р ы м а , 
Borisslakoceras и Meiasigaloceras — из низовьев Амударьи , Neocrloceras 
(Schlueterella)—с Малого Б а л х а н а . 

Среди названных родов х а р а к т е р н ы м и для нижнего турона явля 
ются Watinoceras, Meiasigaloceras, Mammites и все роды семейства 
Vascocera t idae , а для верхнего турона — Pachydesmoceras, Collignoni
ceras, Subprionocyclus, Prlonocyclus, Kamerunoceras и Spathites (Jean-
rogericeras). Все остальные роды существовали в течение всего турона 
и еще дольше. 

В туронских отложениях в составе аммонитов Тихоокеанской па
леозоогеографической области ведущую роль играют представители се
мейств G a u d r y c e r a t i d a e (Gaudryceras, Zelandites), Turrilltidae (Scala-
rltes, Polyptychoceras), D e s m o c e r a t i d a e (Jimboiceras, Mesopuzosia, Pu-
zosia, Pachydesmoceras), Scaph i t i dae (Scaphites, Otoscaphites), Nos to-
ce ra t idae (Nipponites, Eubostrychoceras). Н а юге С а х а л и н а о б н а р у ж е н ы 
единичные представители семейств V a s c o c e r a t i d a e (Fagesia), Hourequ i -
idae (Hourequla) и A c a n t h o c e r a t i d a e (Romanoceras). 

Состав аммонитов коньякского яруса менее разнообразен , чем ту
ронского. Известно более 50 видов, п р и н а д л е ж а щ и х 26 родам 11 се
мейств всех трех отрядов. 

В Европейской и Средиземноморской палеозоогеографических об
ластях наибольшее видовое разнообразие н а б л ю д а е т с я у родов Scaphi
tes, Nowakites и Placenticeras. Р о д Nowakites распространен на Кав 
казе и р е ж е в Копетдаге , а род Placenticeras — на востоке Средней 
Азии. Р о д ы Protexaniies, Gaudryceras, Eubostrychoceras, Sclponoceras, 
Pseudoxybeloceras, Damesites, Desmophyllttes, Mesopuzosia, Parapuzo-
sia известны исключительно из Малого К а в к а з а , а роды Austinlceras, 
Prionocycloceras и Peroniceras распространены на Юге С С С Р . 

В Арктической области в коньякских отложениях видовой состав 
рода Scaphites представлен только одним видом — S. ventrlcosus 
M e e k et Н а у d е п. 

В Тихоокеанской области для коньяка наиболее характерны роды 
Tetragonites, Scaphites, Otoscaphites, Damesites, Kltchlnltes (Neopuzo
sla), Mesopuzosia, Gaudryceras, Zelandites, особенно д л я С а х а л и н а , по
бережья Бухты Угольной н Корякского нагорья . Нередки находки ро
да Hypophylloceras. Н а юге С а х а л и н а встречен род Peroniceras. 

Сантонский комплекс аммонитов Европейской и Средиземномор
ской областей по сравнению с комплексами других ярусов верхнего 
мела наиболее бедный. Он состоит из 15 видов, п р и н а д л е ж а щ и х к двум 
родам двух семейств отряда Lytocera t ida и к пяти родам трех семейств 
отряда A m m o n i t i d a . Семь видов, составляющих половину сантонских 
аммонитов , относятся к роду Placenticeras и распространены только в 
Среднеазиатской палеозоогеографической провинции. Все остальные ро
ды, а именно Gaudryceras, Parapuzosla, Nowakites, Texanites и Baculi
tes известны из М а л о г о К а в к а з а и из трех участков южной полосы Ев
ропейской палеозоогеографической области. Так , G. varagurense 
K o s s m . найден в Крыму, N. savini G r o s s . — на Северном К а в к а з е , 
а Т. texanus R o e m.— несколько севернее Курска . 
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В Тихоокеанской палеозоогеографической области сантонские от
л о ж е н и я характеризуются более богатым комплексом. Отсюда известны 
36 видов, п р и н а д л е ж а щ и х 19 р о д а м девяти семейств. Особенно богато 
представлены семейства Pachyd i sc idae (Menuites, Anapachydiscus, 
Eupachydiscus), D e s m o c e r a t i d a e (подрод Kitchinites (Neopuzosla) и ро
ды Jimboiceras, Damesites, Hauericeras), Tur r i l i t idae (Polyptychoceras, 
Ryugasella, Pseudoxybeloceras). Встречаются т а к ж е х а р а к т е р н ы е толь
ко для сантона виды рода Protexanites и подрода Texanites (Olesiote-
xanites) из семейства Co l l ignon ice ra t idae , а т а к ж е роды из других се
мейств, существовавшие значительно дольше; это роды Saghalinites, 
Scaphites,' Hypophylloceras, Phyllopachyceras, Yokoyamaoceras, Gaudry
ceras и др . 

Кампанский комплекс аммонитов значительно более разнообраз 
ный, чем коньякский и сантонский. В Европейской и Средиземномор
ской областях он насчитывает более 60 видов, п р и н а д л е ж а щ и х 29 ро
д а м 11 семейств. Среди них п р е о б л а д а ю щ у ю роль играют представите
ли семейств Pachyd i sc idae , Scaph i t idae , Bacu l i t i dae и Nos toce ra t idae . 

Н а и б о л е е разнообразен видовой состав родов Pachydiscus, Trachy-
scaphites, Scaphites и Baculites; менее разнообразны роды Bostrychoce-
ras, Neocrioceras, Neancyloceras, Pseudoxybeloceras, Patagiosites, Menui
tes, Anapachydiscus, Pseudomenuites, Tetragonites, Gaudryceras, Sagha
linites, Vertebrites, Phyllopachyceras. 

Позднекампанский род Hoplitoplacenticeras ч а щ е всего встречается 
в Среднеазиатской палеозоогеографической провинции и в Донбассе . 
Б о л е е редки его находки в Копетдаге и в Л ь в о в с к о й области . В осталь
ных участках Европейской палеозоогеографической области он еще не 
обнаружен . Р о д Parasolenoceras найден в П р и а м у д а р ь и н с к о м и Куш-
кинском районах , а т а к ж е в Т у а р к ы р е и Донбассе . Только в Средне
азиатской провинции известны роды Gissarites, Submortoniceras, Gly-
ptoxoceras, Neohamites, Exiteloceras и Solenoceras. В Арктической об
ласти комплекс аммонитов представлен представителями родов Bacu
lites и Scaphites. 

В Тихоокеанской области известно более 25 видов, п р и н а д л е ж а щ и х 
16 родам восьми семейств. Родовой состав семейств T e t r a g o n i t i d a e 
(Tetragonites, Saghalinites), Phy l loce ra t i dae (Hypophylloceras), G a u d r y -
ce ra t i dae (Gaudryceras, Zelandiies), T u r r i l i t i d a e (подсемейство Dip lomo-
cera t inae , роды Polyptychoceras, Pseudoxybeloceras, Ryugasella) no 
сравнению с коньяком и сантоном остается неизменным. Из семейства 
P a c h y d i s c i d a e для нижней части к а м п а н а особенно в а ж н о е стратигра
фическое значение имеют роды Anapachydiscus, Eupachydiscus. Более 
редки находки рода Pachydiscus. Д л я верхней части яруса особенно 
х а р а к т е р н ы Canadoceras и Urakawites. Из семейства Nos toce ra t i dae 
в а ж е н подрод Neocrioceras (Schlueterella), а из семейства Desmocera 
t i d a e — род Desmophyllites. Семейство Bacu l i t i dae представлено видом 
Baculites occidentalis М a t s. 

Маастрихтский комплекс аммонитов Европейской и Средиземно
морской областей столь ж е р а з н о о б р а з н ы й к а к и кампанский . Он со
стоит из 60 видов и подвидов, п р и н а д л е ж а щ и х 23 родам 10 семейств 
трех отрядов . При этом из отряда Phy l loce ra t ida известен единствен
ный вид Hypophylloceras surya F о г b., найденный в К р ы м у и на К а в 
казе , а из отряда Lytocera t ida известны 20 видов, относящихся к 11 ро
д а м четырех семейств. О с т а л ь н а я , большая часть комплекса принадле
жит отряду A m m o n i t i d a . 

Н а и б о л е е разнообразен видовой состав родов Pachydiscus, Baculi
tes и Acanthoscaphites. Р о д ы Didymoceras, Diplomoceras, Hauericeras, 
Pseudokossmaticeras, Hoploscaphites распространены в Европейской 
палеозоогеографической области и на М а л о м К а в к а з е . Р о д Mesosca-
phites х а р а к т е р е н для нижнего Маастрихта Копетдага и З а п а д н о й 
Украины. Р о д Neoglyptoxoceras широко распространен в Европейской 
палеогеографической области, роды Brahmaites, Vertebrites, Gaudryce-
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ras, Saghallnites, «Phyllopachyceras» известны из Малого К а в к а з а , а род 
Menuites — из Копетдага . И з состава остальных родов известно по од
ному виду: на К а в к а з е — Pseudophyllites indra F o r b . , в Питнякском 
районе (среднее течение р. Амударьи) — S o l e n o c e r a s mortont M e e k 
et H a y d e n , в Донбассе — Anapachydiscus wittekindi S с h 1 ii t., на 
М а н г ы ш л а к е — «Trachyscaphites» nodiger R о e m. В и д Scaphites mo-
nasteriensis S c h l i i t . найден в Д о н б а с с е и в Питнякском районе. 

Комплекс аммонитов Арктической области представлен видами 
рода Baculites и редкими Gaudryceras. 

/Маастрихтские отложения Тихоокеанской области характеризуются 
немногочисленными (в таксономическом отношении) представителями 
аммонитов. Они п р и н а д л е ж а т 25 видам, шести семействам и следую
щим 11 родам и подродам: Phyllopachyceras, Hypophylloceras (Phyl lo-
c e r a t i d a e ) . Neocrioceras (подрод Schlueterella), Diplomoceras (Turr i l i -
t i d a e ) , Brahmaites ( K o s s m a t i c e r a t i d a e ) , Gaudryceras, Zelandites (Gaud-
r y c e r a t i d a e ) , Baculites ( B a c u l i t i d a e ) , Pachydiscus, P. (Neodesmoceras), 
Canadoceras ( P a c h y d i s c i d a e ) . Особенно часто встречаются представи
тели рода Canadoceras, но очень в а ж н ы виды и подвиды Pachydiscus: 
P. flexuosus M a t s . ( = P . subcompressus obsoletus M a t s . ) , P. gollevil-
lensls subcompressus M a t s.. P. neubergicus raricostatus В 1 a s z k. и др . 
Вид Brahmaites sachalinensis Y a b e e t S h i m i z u описан из Ю ж н о г о 
Сахалина , но стратиграфическое его положение не совсем ясно. Веро
ятно, он происходит из нижних слоев Маастрихта. 

Б Е Л Е М Н И Т И Д Ы 

В меловых отложениях С С С Р белемнитиды известны почти из всех 
районов развития морских отложений. Остатки их представлены в ос
новном рострами. Иногда , но значительно реже , сохраняются фрагмо-
коны; изучение их в Советском Союзе началось в последние 20 лет; 
весьма редки остатки проостраков и крючья Onychites, п р и н а д л е ж а в 
шие белемнитидам, либо другим колеоидеям. В целом ростры не при
урочены к определенным ф а и п я м и известны в различных породах: из
вестняках, мергелях , глинах, песчаниках и в песках. Вследствие частой 
встречаемости ростры белемнитид и з д а в н а использовались д л я корре
ляции отложений. Они более или менее равномерно распределены по 
площади и по р а з р е з а м . Иногда ростры образуют массовые скопления, 
которые, очевидно, возникали в результате гибели животных после 
нереста, как это х а р а к т е р н о для многих современных к а л ь м а р о в (Ка
банов, 1967) . Л и ш ь в редких случаях отмечено тяготение некоторых 
белемнитид к тем или иным типам осадков . Так, местами на севере 
Сибири укороченные ростры семейства Cy l ind ro t eu th idae приурочены к 
более мелководным участкам меловых морей, в то время к а к в фациях 
открытого моря преобладают удлиненные ростры. 

Пространственное распределение белемнитид определялось глав
ным образом влиянием климатического фактора , что д о к а з ы в а е т с я ши
ротным, либо субширотным простиранием границ палеозоогеографиче-
ских областей. Предполагают , что препятствиями д л я расселения от
дельных групп с л у ж и л а не только разобщенность морских бассейнов, 
но и их глубина. Расселение белемнитид могло контролироваться и 
крупными течениями в меловых морях. 

Особенно часты белемнитиды в Европейской и Средиземноморской 
палеозоогеографических областях . Восточнее протягивается Арктиче
ская область , находки белемнитид в которой часты до самого крайнего 
Северо-Востока С С С Р . Исключительно редки белемнитиды на Вос
токе С С С Р , что подчеркивает своеобразие Тихоокеанской палеозоогео
графической области. Следует отметить, что в нижнем мелу Европей
ской и Арктической палеозоогеографических областей распространены 
неоднородные комплексы белемнитид из семейств C y l i n d r o t e u t h i d a e и 
Oxy teu th idae . Средиземноморская область характеризуется представн-
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телями семейств Be l emnops idae и Duva l i i dae . В последние годы в ниж
н е м мелу европейской части С С С Р о б н а р у ж е н ы т а к ж е представители 
другого отряда колеоидеи — Diplobel ida . Верхнемеловые отложения 
о х а р а к т е р и з о в а н ы в основном представителями семейств Be l emnops idae 
(сеноман) и Be lemni te l l idae (сеноман—Маастрихт) . Единичные наход
ки из отряда Teu th ida пока известны лишь в нижнем мелу П о в о л ж ь я . 

В Арктической области остатки белемнитид известны лишь в ин
тервале от берриаса до готерива. В нижнем мелу Европейской области 
бел ем нити ды встречаются вплоть до верхов барремского яруса . Н а л и 
чие в а л а н ж и н с к и х белемнитид требует дополнительного уточнения, так 
к а к отложения этого возраста здесь развиты д а л е к о не повсеместно. 

В бассейне Средней Волги в а л а н ж и н с к и е отложения датируются 
по Acroteuthis lateralis Р h i 1 1. В позднем готериве здесь господствуют 
белемнитиды из семейств Cy l ind ro t eu th idae (род Acroteuthis) и Оху-
t eu th idae (роды Aulacoteuihis, Oxyteuihis). Следует отметить, что пред
ставители рода Acroteuthis, присутствующие только в нижнемеловых 
отложениях , вымирают на границе с барремом. П о своему видовому 
составу и морфологическим признакам они существенно отличны от 
представителей этого рода, описанных из Арктической области. В Уль
яновской области присутствуют Acroteuthis, известные только из райо
нов севера Ф Р Г п Англии. Здесь прежде всего о б р а щ а ю т на себя вни
мание представители рода Aulacoteuthis. Они встречаются в отложе
н и я х верхнего готерива (время Spee ton ice ras vers icolor и Cra spedod i s -
cus d iscofa lca tus) и в в ы ш е л е ж а щ и е отложения не переходят. Предста 
вители рода Oxyteuthis, напротив, появляются в конце готерива (время 
C r a s p e d o d i s c u s d iscofa lca tus) и максимального развития достигают в 
барремское время. Низ ы позднего готерива (время Spee ton ice ra s vers i 
color) характеризуются комплексом, в к л ю ч а ю щ и м Acroteuthis pseudo-
panderi S i n z., A. subquadrata R o e m , Aulacoteuthis absolutiformis 
S i n z. В в е р х н е й ' з о н е (Cra spedod i scus d iscofa lca tus) появляется Oxy
teuthis jasikoxt'i L a h. Д л я барремских отложений Ульяновского По
в о л ж ь я характерно полное отсутствие ростров белемнитид с брюшной 
бороздой. 

В северных районах Восточно-Европейской п л а т ф о р м ы в ннжнеме-
ловых отложениях были распространены представители семейства Cy
l ind ro teu th idae (роды Cylindroteuthis, Spanioteuthis, Pachyteuthis, Lago-
nibelus, Acroteuthis). В бассейне p. Печоры в низах берриаса (время 
H e c t o r o c e r a s kochi) господствовали в основном представители Lagoni-
belus, которые в позднем берриасе (время Su r i t e s spas skens i s ) смени
лись видами Acroteuthis. С началом в а л а н ж и н а здесь еще связано гос
подство Acroteuthis s. str. , но встречаются и представители подрода 
A. (Boreioteuthis); оба подрода сохранились и в раннем готериве. 
Здесь ж е з а ф и к с и р о в а н ы и единичные находки ростров белемнитид се
мейства B e l e m n o p s i n a e (род Hibolithes), которые восточнее не извест
ны. Н а север Восточно-Европейской п л а т ф о р м ы не проникают пред
ставители семейства Oxy teu th idae ; они полностью отсутствуют и на всей 
территории Арктической области. 

В Арктической области в начале берриаса (время Che ta i t es sibiri
cus) встречаются ростры родов и подродов Cylindroteuthis s. str., С. 
(Arctoteuthis) и Lagonibelus s. str . Во второй половине берриаса (вре
мя Sur i t e s a n a l o g u s ) к ним присоединяются Pachyteuthis s. s t r . В ва
л а н ж и н е наряду с Cylindroteuthis (Arctoteuthis) и Acroteuthis (Boreio
teuthis) были распространены и редкие Acroteuthis (Microbelus) и 
Pachyteuthis s. str . Несколько отличен в в а л а н ж и н е состав белемнитид 
на крайнем Северо-Востоке С С С Р , где наряду с Acroteuthis s. str . най
дены и представители рода Spanioteuthis. 

Р е з к о меняется состав белемнитид Арктической области в раннем 
готериве (время Homol somi t e s b o j a r k e n s i s ) . В районе Хатангской впа

д и н ы господство переходит к неизвестным в в а л а н ж и н е видам Cylind
roteuthis (Arctoteuthis): С. (A.) subporrecta B o d y ! . , С. (A.) pachsensis 
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S a c h s e t N a l n . У восточного подножия У р а л а п р о д о л ж а е т домини
ровать комплекс Acroteuthis s. s t r . и A. (Boreioteuthis). Наконец , на 
востоке С С С Р в готериве (скорее всего нижнем) отмечены Cylindroteu
this (Arctoteuthis) и Pachyteuthls s. str . 

Виды белемнитид, перечисленные д л я Арктической области, п р и 
годны для стратиграфических построений на уровне ярусов и подъяру-
сов, причем для датировки используются комплексы видов. Н а з о в е м 
некоторые из них. Д л я нижних горизонтов сибирского берриаса (вре
мя Che ta i t e s s ibir icus) характерен комплекс с Cylindroteuthis (Cylind
roteuthis) lepida S a c h s et N a l n . , C. (Arctoteuthis) porrecttformls 
A n d . , C. (A.) repentina S a c h s et N a 1 п., Lagontbelus (Lagonibelus) 
gustomesovl S a c h s et N a 1 п. и др . У восточного подножия Урала к 
этим ф о р м а м присоединяются Acroteuthis (Mtcrobelus) uralensis 
S a c h s et N a 1 п., Л. (M.) mosquensls P a v 1., A. (Boreioteuthis) explo-
rata S a c h s et N a 1 п. и др . В раннем в а л а н ж и н е (время Neotol l ia 
k l imovskens i s ) в Сибири господствует комплекс с Acroteuthis (Acroteu
this) chetae S a c h s et N a 1 п., A. (A.) lateralis P h i 1 1., A. (A.) anaba
rensis P a v l . , Cylindroteuthis (Arctoteuthis) harabylensis S a c h s et 
N a l n . , C. (A.) repentina S a c h s et N a 1 п. и др . В то ж е время д л я 
стратиграфических целей можно использовать и отдельные виды, о б л а 
д а ю щ и е х а р а к т е р н ы м и признаками . Так, на севере Сибири по Pachy
teuthls (Simobelus) curvula S a c h s et N a l n . датируется поздний ва
л а н ж и н , no Cylindroteuthis (Arctoteuthis) subporrecta B o d y l . и C. (A.) 
pachsensis S a c h s et N a l n . — ранний готерив и no Lagonibelus (La
gonibelus) necopinus G u s t . — верхи раннего готерива и поздний готе 
рив. 

В морях Средиземноморской палеозоогеографической области были 
распространены белемнитиды, ч у ж д ы е Европейской области . В раннем 
мелу господствовали представители семейства Be l emnops idae (роды 
Hlbolithes, Mesohibolltes, Neohlbolltes, Parahlbolttes, Curiohlbolltes) и 
семейства Duva l i i dae (роды Duvalia, Pseudobelus, Conobelus, Pseudo-
duvalia). 

В берриасских о т л о ж е н и я х К р ы м а (зона Ber r i a se l l a g r a n d i s ) 
встречены ростры рода Duvalia. В комплексе с ними присутствуют 
представители родов Pseudobelus и Pseudoduvalia. В о з м о ж н о одновре
менно с ними, а скорее в середине берриаса (время D a l m a s i c e r a s da l -
mas i ) в Крыму появились представители рода Conobelus. 

Ч р е з в ы ч а й н а я пластичность ростров рода Duvalia не позволяет счи
тать их н а д е ж н ы м и ф о р м а м и для дробного стратиграфического под
разделения берриаса и в а л а н ж и н а . М о ж н о констатировать , что Duva
lia lata В 1., и м е ю щ а я ростры от коротких и толстых до вытянутых и 
субтильных, распространена от н а ч а л а берриаса до середины готерива. 
Б о л е е н а д е ж н ы м и я в л я ю т с я представители р о д а Pseudobelus. В К р ы м у 
по появлению Pseudobelus glsiltchaensls A k. А 1 i z a d е. существую
щего в комплексе с Pseudoduvalia polygonalts В 1., можно четко д а т и 
ровать отложения нижнего берриаса . В ы ш е (зона D a l m a s i c e r a s da lma-
si) встречаются ростры Conobelus conlcus В 1. и еще выше по р а з р е з у 
в верхнем берриасе (зона Be r r i a se l l a boiss ier i ) известны находки Pseu
dobelus bipartitus В 1 . и Conobelus exinctorius R a s p . Некоторые из 
этих видов (Pseudorelus gisiltchaensis A k . А 1 i z a d e, P. bipartitus 
В 1.) в К р ы м у существовали и в в а л а н ж и н с к о е время , a Conobelus co
nlcus В 1. д о ж и л и до раннего готерива. В п о з д н е в а л а н ж и н с к о е время 
в К р ы м у появились Conobelus orblgnyanus D u v.- J о u v e и новые ви
ды рода Duvalia (D. blnervla R a s p . , D. emerlcl R a s p . ) . В готеривских 
отложениях К р ы м а известны Duvalia crlmlca К а г. и D. dllatata В 1. 
Д л я баррема х а р а к т е р н а Duvalia blnervla R a s p . , а в верхнем б а р р е м е 
широко распространена Duvalia grassiana D u v . - J o u v e , д о ж и в ш а я д о 
середины аптского века . 

Таким образом, следует отметить, что самыми благоприятными для 
существования Duva l i i dae были условия раннемеловых морей К р ы м а . 
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Н а К а в к а з е д у в а л и и д ы встречаются значительно р е ж е и не имеют су
щественного стратиграфического значения . Восточнее, в З а п а д н о й Турк
мении и на М а н г ы ш л а к е , д у в а л и и д ы в раннемеловых отложениях пока 
не встречены, но известны из юрских отложений. 

Д л я представителей семейства Be l emnops idae условия существова
н и я в берриасских и в а л а н ж и н с к и х морях К р ы м а и западного З а к а в 
казья были, очевидно, менее благоприятными, нежели д л я дувалиид , 
поскольку находки их ростров чрезвычайно редки. В в е р х н е в а л а н ж и н -
ских отложениях К р ы м а достоверно наличие редких ростров рода Hi
bolithes. Многочисленные виды этого рода господствовали в Крыму и 
З а к а в к а з ь е (Абхазия) в готеривское время. Так, в К р ы м у готеривские 
отложения можно д а т и р о в а т ь по появлению Hibolithes subfusiformis 
R a s p . ; в Грузии к этому виду д о б а в л я ю т с я одновозрастные Hiboli
thes longior S c h w e t z . и H. inae E r i s t. Б а р р е м с к и е отложения Гру
зин с о д е р ж а т Hibolithes jaculum P h i 11. и H. pistilliformis В 1. В Кры
му четкого разграничения готеривского и барремского комплексов бе
лемнитид пока произвести нельзя . 

Д л я позднего б а р р е м а (время H e t e r o c e r a s as t i e r i ) К р ы м а и К а в 
каза характерно появление белемнопсид из рода Mesohibolites. В Кры
му и на К а в к а з е из белемнитид доминируют Mesohibolites beskidensis 
U h i . , М. uhligi S c h w e t z . и М. bakalowi S t . - V e r g. В барреме З а 
к а в к а з ь я вместе с первыми двумя известны Mesohibolites longus 
S с h w e t z., M. abkhasianensis K r i m h . , M. gagricus S c h w e t z. и 
M. nalcikensis K r i m h . 

В раннем апте в Крыму п р о д о л ж а л и существовать Mesohibolites 
beskidensis U h 1. и M. uhligi S c h w e t z., но н а р я д у с ними появились 
М. elegans S c h w e t г., М. renngarteni K r i m h . и М. moderatus 
S c h w e t z . Н а К а в к а з е вместе с у к а з а н н ы м комплексом мезогиболи-
тов присутствуют М. fallauxi U h l . , М. longus S c h w e t z . В обоих 
р а й о н а х в нижнем апте встречены Neohibolites ewaldi S t r o m b . , N. in-
flexus S t о 1 1. и V. clava S t о 11. В позднеаптских морях К р ы м а и 
К а в к а з а комплекс мезогиболитов объединяется и господствующими 
ф о р м а м и становятся представители рода Neohibolites. Д л я позднего 
апта х а р а к т е р н ы Mesohibolites elegans S c h w e t z . , М. moderatus 
S c h w e t z . , Neohibolites inflexus S t o l l . , N. wollemanni S t o i l . и 
N. aptiensis К i I. Аптским веком кончает свое существование род Me
sohibolites. 

Альбские о т л о ж е н и я с о д е р ж а т многочисленных представителей 
рода Neohibolites. И з нижнеальбских отложений К р ы м а и З а к а в к а з ь я 
известны лишь Neohibolites minor S t o l l . Н а Северном К а в к а з е сред
ний альб (время Hopl i t es d e n t a t u s ) охарактеризован видами Neohibo
lites minimus L i s t . , N. attenuatus S o w . , N. pinguis S t o l l . , здесь ж е 
нередки N. spiniformis K r i m h . В А з е р б а й д ж а н е присутствуют одно-
возрастные N. gulistaensis A. K h a l . et A k. А 1 i z a d е. Д л я поздне
альбских отложений К а в к а з а (время M o r t o n i c e r a s in f la tum) характер 
ны Neohibolites stylioides R е n n g. (появляющийся еще в среднем аль
бе, но достигающий максимального развития в позднеальбское в р е м я ) , 
N. subtilis K r i m h . и N. ultimus О г Ь.; оба последних вида д о ж и л и 
д о раннего сеномана . В позднеальбских морях К р ы м а и К а в к а з а ши
роким распространением пользовался вид Parahibolites pseudoduvalia 
S i n z. 

Белемнитиды рода Neohibolites в альбское время проникли и в 
р а й о н ы З а к а с п и я ( М а н г ы ш л а к , Т у а р к ы р , К о п е т д а г ) , однако там они 
еще недостаточно изучены д л я того, чтобы служить целям стратигра
фических построений. 

З а к а н ч и в а я обзор распространения раннемеловых белемнитид. не
обходимо подчеркнуть, что представители только двух родов семейства 
B e l e m n o p s i d a e (Neohibolites и Parahibolites) д о ж и л и д о раннего сено
мана . В основании сеномана юго-запада Восточно-Европейской плат
ф о р м ы и в К р ы м с к о - К а в к а з с к о й области изредка встречаются параги-
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болиты. Значительно более многочисленные неогиболиты распростра 
нены в сеномане юга Европейской области {Прикарпатье , К р ы м , К а в 
каз , З а к а с п и й ) . Д л я нижнего сеномана (зона Man te l l i c e r a s man te l l i ) 
х а р а к т е р н ы ростры Neohiboliies menjailenkoi G u s t . , а для нижней ча 
сти среднего сеномана (время Acan thoce ra s r h o t o m a g n e s e ) — р о с т р ы 
/V. ultimas O r b . В К р ы м у в нижней части среднего сеномана н а й д е н ы 
ростры N. repentlnus N a i d. et А 1 е k s., несущие некоторые признаки,, 
х а р а к т е р н ы е для белемнителлид. Остальные белемнитиды, начавшие 
свое существование в раннем мелу, полностью вымерли. 

В позднем мелу широкое развитие приобрели представители вновь 
появившегося семейства Belemni te l l idae , безраздельно господствовав
шие в течение всей позднемеловой эпохи. В составе семейства р а з л и 
чаются следующие роды и подроды: Actinocamax (подроды Actinoca
max, Praeactinocamax, Paractinecamax), Gonioteuthis (подроды Gonioten-
ihis и Goniocamax). Belemnellocamax, Belemnitella и Belemnella (под
роды Belemnella и Neobelemnella). 

Переходя к обзору распространения позднемеловых белемнитид, 
необходимо добавить , что Be lemni te l l idae в настоящее время известны 
только из северного полушария . На территории С С С Р они наиболее 
многочисленны в пределах Европейской области — в центральных и 
южных частях Восточно-Европейской платформы, в северном При
аралье , на юге З а п а д н о й Сибири. Они достаточно обычны и в южной 
полосе Арктической области (низовья рек Оби и Енисея и бассейн 
Х а т а н г и ) , но на Северо-Востоке С С С Р и южнее и восточнее З а п а д н о й 
Сибири они полностью отсутствуют. В пределах юга Европейской об 
ласти ( К а р п а т ы , Крым, б о л ь ш а я часть К а в к а з а , М а н г ы ш л а к , Т у а р к ы р , 
З а п а д н ы й Копетдаг) ростры белемнителлид местами довольно обычны 
(например , в А з е р б а й д ж а н е и на М а н г ы ш л а к е ) , но в целом их комп
лексы существенно обеднены и их «удельный вес» д л я с т р а т и г р а ф и ч е 
ских целей значительно снижается . 

С н а ч а л а сеноманского века в южных районах Европейской об
ласти ( значительная часть Восточно-Европейской п л а т ф о р м ы и Прн-
каспий) появилась новая группа белемнитид — крупные а к т и н о к а м а к с ы 
(пород Praeactinocamax), которые существовали вплоть до раннего ту
рона; в Средиземноморскую область они не проникали. 

В дальнейшем, в туронском и коньякском веках на Восточно-Евро
пейской платформе и в П р и а р а л ь е широкое распространение получили 
белемнителлиды, представленные типично северными родами Actinoca
max (подроды Actinocamax и Paraaciinocamax) и Gonioteuthis (подро
ды Gonioteuthis и Goniocamax), которые пока в Средиземноморской 
области т а к ж е не найдены. 

В сантонском веке в средней полосе Восточно-Европейской п л а т 
формы широкого распространения достигли представители рода Belem
nitella и особенно вид Belemnitella praecursor S t о 1 k, единичные н а 
ходки которого известны из К р ы м а и А з е р б а й д ж а н а . В южных райо
нах Восточно-Европейской п л а т ф о р м ы одновременно с ними существо
вали и представители рода Gonioteuthis и м-едкие актннокам-аксы; наи
более распространенным видом я в л я л с я Actinocamax verus fragilis 
A r k h . 

В кампанское время д о ж и в а л и свой век последние представители 
рода Gonioteuthis. И з кампанских отложений центральных районов 
Восточно-Европейской п л а т ф о р м ы хорошо известны и представители 
рода Belemnellocamax. Однако , господствующее положение в это вре
мя п р и н а д л е ж а л о представителям рода Belemnitella; наибольшим рас
пространением пользовались В. langei J е 1. и В. mucronata S с h 1 о t h.; 
многие подвиды последнего вида имели обособленные а р е а л ы распро
странения. Оба названных вида имеют весьма в а ж н о е стратиграфиче 
ское значение; они встречаются в пределах распространения морских 
отложений на всей территории Восточно-Европейской п л а т ф о р м ы и про
никают в Средиземноморскую область . Д о с т а т о ч н о обычны сантонские 
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и кампанские белемнителлы на всей южной периферии Европейской 
области . 

В нижнем Маастрихте З а к а с п и я (Большой Б а л х а н , З а п . Копетдаг) 
и К а в к а з а ( А з е р б а й д ж а н , Д а г е с т а н ) распространены Belemnitella со
пка obesa N a i d., В. conica rotunda N a i d. В остальных районах ев
ропейской части С С С Р раннемаастрихтские белемнителлы редки. По
следний представитель белемнителлид — Belemnitella junior N о \v.— 
является характерной формой для нижних горизонтов верхнего Мааст
рихта. Н а северной окраине Д о н б а с с а , в Львовской области, а т а к ж е 
в К р ы м у (редко) встречаются ростры В. junior junior N o w . ; в восточ
ных районах (Туаркыр , Большой Б а л х а н , З а п . Копетдаг) — ростры 
В. junior orientalis N a i d. 

Б е л е м н е л л ы (род Belemnella) весьма обильны в маастрихтских 
отложениях европейской части С С С Р от крайнего з а п а д а до Амударьи 
на востоке. Известны они и в З а п а д н о й Сибири. Н а южной периферии 
Европейской области отмечается их сокращение : они достаточно редки 
на К а в к а з е . Б е л е м н е л л ы составляют основу д л я зонального расчлене
ния Маастрихта Евразии . П о д о ш в а маастрихтских отложений практи
чески повсеместно проводится по массовому появлению белемнелл 
(Belemnella licharewi J е 1. — в Днепровско-Донецкой впадине, П о
в о л ж ь е и в Урало-Эмбенской области ; В. lanceolata S c h l o t h . — в ос
тальных р а й о н а х ) . На востоке Восточно-Европейской п л а т ф о р м ы в-. 
П о в о л ж ь е и Урало-Эмбенской области) сразу ж е выше н и ж н е м а а с т 
рихтских слоев с Belemnella sumensis J е 1. следуют слои с Neobelem-
nella kazimiroviensis S к о 1 о z d. ( = Belemnella arkhangelskii N a i d . ) , 
причем отмечаются промежуточные формы м е ж д у названными видами. 
Так , на востоке Восточно-Европейской п л а т ф о р м ы стратиграфический 
диапазон Neobelemnella kazimiroviensis S к о 1 о z d. охватывает весь 
верхний Маастрихт, а на з а п а д е л и ш ь верхнюю часть верхнего Мааст
рихта. 

В более молодых отложениях на территории Советского Союза ос
татков белемнитид пока не найдено. 

З а к а н ч и в а я обзор, нужно отметить, что п о д а в л я ю щ е е большинство 
видов белемнитид имели весьма незначительное вертикальное распро
странение, что подтверждает чрезвычайно в а ж н о е их значение для кор
реляции одновозрастных отложений. 

История изучения меловых белемнитид С С С Р подробно освещена 
Д . П. Н а й д и н ь ш (1969) , В. Н. Саксом и Т. И. Н а л ь н я е в о й (1964, 
1966). В настоящее время их изучение проводится В. А. Густомесовым, 
Ак. А. Ализаде , Г. К. К а б а н о в ы м , В . М. Нероденко , Т. И . Н а л ь н я е в о й , 
Д . П. Н а й д и н ы м и др . 

М Ш А Н К И 

В настоящее время установлено широкое распространение мшанок 
в меловых отложениях Советского Союза . Однако степень их изучен
ности остается очень слабой. Анализ небольшого числа имеющихся ра
бот по меловым м ш а н к а м , а т а к ж е данные из «Основ палеонтологии» 
(1960) позволяют выявить только некоторые закономерности развития 
этой группы организмов на протяжении мела . В целом меловой период 
отмечен небывалым расцветом м ш а н о к отряда Cyclos tomida и значи
тельной радиацией появившегося в поздней юре о т р я д а Che i los tomida . 
В мелу существовали и м ш а н к и отряда C tenos tomida , но из-за отсут
ствия у последних известкового скелета их находки редки и часто пред
ставлены следами сверлящих колоний рода Terebripora. 

Р е а л и з а ц и я морфологических и адаптивных возможностей мшанок 
первых двух отрядов происходила по-разному. Р а н н е м е л о в а я эпоха 
была временем господства циклостомид. Н а р я д у с новыми п р о д о л ж а л и 
р а з в и в а т ь с я многие юрские семейства и роды из подотрядов Tubul ipo-
r ina , Cer iopor ina , Cance l l ina , S a l p i n g i n a и Dac ty l e th r ina , среди которых 
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д о м и н и р о в а л и тубулипорины; в раннем мелу появились и первые м ш а н 
ки подотряда R e c t a n g u l i n a . Хейлостомиды были представлены редкими 
примитивными м е м б р а н и п о р о м о р ф н ы м и м ш а н к а м и подотряда A n a s c i n a . 

В начале позднемеловой эпохи завершилось формирование всех 
подотрядов меловых мшанок . У циклостомид появился еще один под
о т р я д Ar t icu l ina , у хейлостомид — Cr ib r imorph ina и Ascophor ina . В пер
вой половине позднего мела циклостомиды сохраняли свое преимуще
ство. Однако , начиная с к а м п а н а значительно возросло систематиче
ское р а з н о о б р а з и е всех трех подотрядов хейлостомид, и у ж е к концу 
позднемеловой эпохи последние составляли абсолютное большинство 
среди мшанковой фауны. С завершением мелового периода совпадает 
вымирание многих типично меловых или мезозойских мшанок . 

В распределении родов и видов меловых м ш а н о к существовала 
определенная зональность , с в я з а н н а я с адаптацией мшанок к разным 
условиям обитания, среди которых наиболее в а ж н о е значение имели 
х а р а к т е р субстрата , соленость, а т а к ж е температура и степень подвиж
ности вод. Одновозрастные отложения , постоянные в фациальном отно
шении, в различных районах с о д е р ж а т однообразную фауну мшанок 
(например , писчий мел Маастрихта П о в о л ж ь я и З а к а с п и я ) , в то в р е м я 
к а к в фациях глауконитовых песчаников Маастрихта К р ы м а и З а к а с 
пия встречается много эндемичных форм. 

Б Р А Х Н О П О Д Ы 

В меловых отложениях С С С Р брахиоподы встречаются во всех ре
гионах, где присутствуют морские осадки. Они представлены замковы
ми и без замковыми ф о р м а м и , п р и н а д л е ж а т 5-ти о т р я д а м и 12 надсе-
мействам. Р а к о в и н ы меловых брахиопод обычно хорошей сохранности, 
приурочены к различным фациям , но преимущественно к карбонатным 
и, к а к правило , к прибрежным о б р а з о в а н и я м . 

Раннемеловые брахиоподы по систематическому составу имеют 
много общего с позднеюрской брахиоподовой фауной. В настоящее вре
мя в нижнемеловых отложениях известно около 300 видов, принадле
ж а щ и х 80 родам, 25 семействам, 4 отрядам , 2 классам , из которых 
замковые п р е о б л а д а ю т и имеют большое стратиграфическое значение. 
Они описаны из нижнемеловых отложений К р ы м а , К а в к а з а , К а р п а т , 
Средней Азии, Восточно-Европейской платформы, северных районов 
Сибири и Северо-Востока , п р и н а д л е ж а щ и х четырем палеозоогеографи-
ческим областям . 

Н а и б о л е е разнообразен состав брахиопод Средиземноморской об
ласти , где распространены семейства P raecyc lo thy r id idae (Praecyclothy-
ris, Septallphorla), Cyclothyrididae (Cyclothyrls, Cretirhynchia), Lobo-
thyrididae (Selltthyrls, Loriolithyris, Cyrtothyris), D a l l i n id ae (Psilothy-
ris, Ismenia, Glosseudesia), K i n g e n i d a e (Tulipina, Dzirullna) и др . В пре
д е л а х этой области выделяются районы К р ы м а и З а к а в к а з ь я , где оби
лие и разнообразие брахиопод связано с широким развитием к о р а л л о 
во-водорослевых бногермов. Только в этих районах встречаются семей
ства Bas i l io l idae (Lacunosella, Monticlarella), Nuc lea t idae (Nucleata, 
Pygope, Iberithyrls), Weberllhyrldldae (Weberithyris), D ic tyo thyr id idae 
(Diclyothyrts) и Cance l l o thy r id idae (Symphythyris, Cruralina), а т а к ж е 
характерные д л я рифогенных построек семейства M e g a t h y r i d i d a e 
(Praeargyrotheca), C r a n i i d a e (Craniscus), Thec ide idae (Thecidiopsis, 
Praelacazella), Thec ide l l in idae (Bosquetella, Bifolium, Rioidtina). 

В Европейской области (Восточно-Европейская п л а т ф о р м а ) бра
хиоподы известны только в отложениях берриаса и готерива, они пред
ставлены 20 видами 9 родов. Х а р а к т е р н ы е семейства, существовавшие 
в юрское время — Rhynchone l l idae (Rhynchonella), P raecyc lo thyr id i 
d a e (Р гае cyclothyrls) Dallinidae (Russiella, Roulllerla), Loboido thyr id i -
dae — и кроме того эндемичные берриасские и готеривские ринхонел-
лиды — род Kabanovtella, а т а к ж е теребратулиды, представленные эн-
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демичным семейством S p a s s c o t h y r i d i d a e (Spasscothyris), эндемичными-
р о д а м и Okathyris, Atelithyris, Neocomithyris. 

В Арктической области (север Сибири) в отложениях берриаса , . 
в а л а н ж и н а и готерива встречено 7 эндемичных родов и 10 видов. Д о 
минирующей группой является семейство Bore io thyr id idae — роды Tai-
myrothyris и Siberiothyris, более редки ринхонеллиды — Uralorhynchia, 
Fusirhynchia, Ptylorhynchia, единичны лоботиридиды — Pinaxiothyris и 
лобоидотиридиды — род Uralella. 

В нижнемеловых отложениях Тихоокеанской области (Северо-За
п а д н а я К а м ч а т к а , П р и м о р ь е ) , в готериве—барреме и апте известно 
15 эндемичных видов. Эндемичные роды представлены Mametothyris, 
Peculneithyris, Penzhinothyris, эндемичное, семейство C la th r i t hy r id idae — 
род Clathrithyris. Т а к ж е распространены здесь ринхонеллиды рода 
Ptylorhynchia и д а л л и н и д ы — Russiella, обитавшие и в морях Арктиче
ской области. 

Многие виды раннемеловых брахиопод характеризуются узким 
стратиграфическим и широким географическим распространением, они 
в а ж н ы д л я расчленения и корреляции нижнемеловых отложений . Н а 
Юге С С С Р раковины брахиопод часто встречаются во всех ярусах ниж
него мела и могут быть использованы при создании местных страти
графических схем. Д л я берриаса х а р а к т е р н ы : Cyclothyris airgulensis 
M o i s s . , Loriolithyris valdensis L o r . , Psilothyris villersensis L o r . , 
Symphythyris arguinensis M o i s s . ; д л я в а л а н ж и н а — Sulcirhynchia va--
langiensis L о г., Dictyothyris arzierensis L o r . Р у к о в о д я щ и м видом 
д л я готеривского яруса является широко распространенный вид Mus-
culina acuta Q u e r i s t . , к н и ж н е м у готериву приурочены раковины 
Cyclothyris irregularis P i c t . , Praelongithyris credneri W e e r t h и др . 
Р а з н о о б р а з е н раннебарремский комплекс брахиопод, который включа
ет: Lacunosella moutoniana O r b . , Nucleata strombecki S c h l o e n b . , 
Iberithyris tolaensis K v a k h . , / . parva K v a k h . , Cyrtothyris kentuga-
jensis M o i s s . , Moutonithyris karakaschi M o i s s . и др. П о з д н е б а р р е м -
ский комплекс содержит Cyclothyris renngarteni S m i г п. Д л я раннего 
апта х а р а к т е р н ы Cyclothyris hythensis O w e n , С. bertheloti К i 1., 
д л я зоны Epiche lon ice ras s u b n o d o s o c o s t a t u m — Sellithyris upwarensis 
W a l k . , д л я зоны P a r a h o p l i t e s melchior is —• Cyclothyris depressa S о w.; 
позднеаптский (клансейский) комплекс содержит: Arenaciarcula teked-
gikensis S m i г п., Cyclothyris polygona О r b., Orbirhynchia poludensis 
J a c. et F a 1 1. и др . В альбе брахиоподы редки, это роды — Cretirhyn-
chia, Septatoechia, Rectithyris, широко распространенные в верхнем 
мелу. 

Позднемеловые брахиоподы существенно отличаются по система
тическому составу от раннемеловых. Общими являются 13 семейств и 
18 родов при отсутствии общих видов. В верхнемеловых отложениях 
С С С Р известно более 150 видов брахиопод, п р и н а д л е ж а щ и х 60 родам, . 
20 семействам и 9 надсемействам. 

Наиболее р а з н о о б р а з н ы брахиоподы в верхнемеловых отложениях 
Европейской палеозоогеографической области (Крым, Донбасс , С е в е р 
ный К а в к а з , М а н г ы ш л а к , з а п а д Средней А з и и ) . Р а з н о о б р а з н ы и мно
гочисленны беззамковые брахиоподы — C r a n i i d a e (Crania, Isocrania, 
Craniscus и д р . ) , D i sc in idae (Discinisca), Lingulidae (Linguta). З а м к о 
вые брахиоподы отряда Rhynchone l l ida представлены семействами 
Cyc lo thyr id idae (Crelirhynchia, Septatoechia), P r aecyc lo thy r id idae (Mal-
wirhynchia), Bas i l io l idae (Basiliola, Orbirhynchia и д р . ) , E r y m n a r i i d a e 
(Erymnaria) и H e m i t h y r i d i d a e (Hemithyropsis). Ш и р о к о распростране
ны т а к ж е представители отряда Te reb ra tu l i da — семейства Gibbi thyr i -
d idae (Gibbithyris, Concinnithyris и д р . ) , Lobo thyr id idae (Neolithyrina) 
и особенно — Cance l lo thy r id idae (Terebratulina, Eucalatis и д р . ) . Р а з н о 
образны здесь д а л л и н и д ы (Gemmarcula, Kingena и др.) и теребрател -
лиды (Magas, Trigonosemus, Praeneothyris и д р . ) , меньше распростра-
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йены M e g a t h y r i d i d a e (Argyrotheca), P l a t i d i i d a e (Platidia) и A r g u a t a -
t h y r i d i d a e (Arguatothyris). Известно семейство Thecide idae . 

В З а к а в к а з ь е и на востоке Средней Азии н а б л ю д а е т с я меньшее 
таксономическое разнообразие ; х а р а к т е р н ы роды Cyclothyrls, Trtgono-
semus, Praeneothyrls, Rhochatorhynchla, Nucleatlna, Frieleia, Kaphirni-
gania, не встреченные в Европейской области. 

Д л я Арктической области имеются лишь ссылки на отдельные на
ходки беззамковых брахиопод. 

В Тихоокеанской области известно 12 родов з а м к о в ы х брахиопод, 
относящихся к 7 семействам: Cyc lo thyr id idae (Septatoechia), P raecyc lo-
thy r id idae (Rhochatorhynchla), Bas i l io l idae (Basiliola, Frieleia), Terebra -
t u l i d a e (Abyssothyris, Dalltthyrts), Cance l lo thy r id idae (Eucalatis, Crura-
llna), C l a th r i t hy r id idae (Clathrithyris), Da l l i n idae (Kaphirniganta), Te-
r eb ra t e l l i dae (Praeneothyrls). Особенностью Тихоокеанской области яв
ляется существование в позднем мелу брахиопод современного облика , 
при этом часть родов (Frieleia, Abyssothyris, Dallithyris) сохранилась 
доныне. 

Н а границе нижнего и верхнего мела в составе брахиопод произо
шли значительные изменения. Существенно обновился родовой со
с т а в — лишь немногие роды переходят из раннего мела в поздний 
(Cyclothyrls) и значительную их часть составляют те, которые появ
ляются в конце раннего мела ( апт—альб) — Cretirhynchia, Orbirhyn-
chia, Septatoechia, Rectithyris. В позднем мелу появляются семейства 
E r y m n a r i i d a e и Gibb i thyr id idae , большого расцвета достигают Basi l io
l idae, Cance l lo thyr id idae , Te rebra te l l idae , Da l l in idae . 

Стратиграфическое значение позднемеловых брахиопод показано 
на м а т е р и а л е южных районов С С С Р . Многие виды брахиопод встреча
ются в массовых количествах, в ряде районов образуют регионально 
в ы д е р ж а н н ы е слои. 

Д л я сеноманского яруса наиболее х а р а к т е р н ы : Crania zimogorieen-
sis К a t z. Craniscus gracilis M i i n s t . , Orbirhynchia wiesti Q u e r i s t . , 
0. mantelliana S o w . , Cretirhynchia subhercinica T i e s s„ Terebrirostra 
beaumontl A r c h., Trigonosemus iljtni T i t. Последний вид на востоке 
Средней Азии образует скопление раковин. Туронскнй комплекс со
д е р ж и т : Orbirpynchia ventriplanata S c h l o e n b . , Najdlnothyrls beksii 
R о e т . , Gtbbithyris semlglobosa S о w., Gyrosoria subgracilis O r b . 
Д л я верхов турона и низов коньяка х а р а к т е р н ы слои с Gibbithyris 
grandis. В пограничных горизонтах коньяка и сантона на М а л о м К а в 
к а з е прослеживаются слои с Cretirhynchia plicatilis и Cyclothyrls glo-
bata. Сантон беден брахиоподами, лишь на востоке Средней Азии рас
пространен х а р а к т е р н ы й вид Nucleatlna nanclasl С о q. В к а м п а н е при
сутствуют несколько видов беззамковых, а т а к ж е Hemlthyropsts gran-
dlcula K a t z , Neolioihyrtna obesa S a h n i, ра зличные виды рода Car-
neithyris. Д л я верхнего к а м п а н а х а р а к т е р н ы слои с Kingena pentangu-
lata. Н а и б о л е е разнообразен комплекс брахиопод в Маастрихте: Cra
nia antlqua D е f г.. Danocrania hagenowi D a v., Cretirhynchia llmbata 
S c h l o t h . , Parihirhynchia unguiseformis T i t . , Chatwinothyris subcar-
dinalts S a h n i и др. Н а востоке Средней Азии выделяются слои с 
Cyclothyrls glbbosus, Praeneothyrls conctnna, на з а п а д е Средней Азии — 
с Gyrosoria gracilis. В низах верхнего Маастрихта п р о сл еж ив аю тся 
слои с Gemmarcula humboldtil, а в Т у а р к ы р е верхней зоне Маастрихта 
соответствуют слои с Septatoechia Inflata и Gyrosoria nummiformis. 
В низах датского яруса прослеживаются слои с Riorhynchia rlonensis 
на М а л о м К а в к а з е и в З а к а с п и и . 

Меловых брахиопод С С С Р изучали К. Ш. Нуцубидзе , А. С. Мои
сеев, Т. Н. Смирнова , С. В. Л о б а ч е в а , Н. Н. Квахадзе , А. С. Д а г и с , 
М. В. Попхадзе , Ю. И. Кац , Н. И. Нехрикова , И. А. Ванчуров , 
М. В. Титова и др . 
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Ч Л Е Н И С Т О Н О Г И Е 

РАКООБРАЗНЫЕ 

Среди ракообразных существенное значение в меловой период иг
р а л и остракоды и значительно меньшее — филлоподы и усоногие раки . 
П о м е щ е н н ы е ниже очерки по р а к о о б р а з н ы м подготовили А. С. Алексе
ев (усоногие р а к и ) , Ю. Н. Андреев ( о с т р а к о д ы ) , А. Н. Олейников 
( ф и л л о п о д ы ) . 

Филлоподы. И з меловых отложений С С С Р известно около двухсот 
видов филлопод, среди которых преобладают конхостраки, относящие
ся к надсемейству Cyzicoidea. Остатки листоногих ракообразных при
урочены к отложениям континентальных бассейнов и наиболее широко 
распространены в озерных образованиях . 

Фауна филлопод европейской территории, по-видимому, принадле
ж а в ш а я к самостоятельной бпогеографической единице, границы кото
рой приблизительно совпадали с Европейско-Туранской палеофлористи-
ческой областью, р а з в и в а л а с ь в значительной мере обособленно. Н а 
ходки листоногих ракообразных здесь крайне редки. Часть территории 
Азии, входившая в раннем мелу в состав Сибирской палеофлористиче-
ской области, х а р а к т е р и з о в а л а с ь единством фауны листоногих ракооб
разных, основные районы обитания которых р а с п о л а г а л и с ь в преде
л а х З а б а й к а л ь я , Восточной Сибири, П р и а м у р ь я , Д а л ь н е г о Востока , 
К Н Р и М Н Р . 

Д л я позднемеловой эпохи устанавливаются два крупных а р е а л а 
обитания конхострак, х а р а к т е р и з у ю щ и х с я определенной самостоятель
ностью видового состава комплексов: Среднеазиатско-Монгольский (в 
значительной мере р а с п о л а г а ю щ и й с я вне территории С С С Р ) и Восточ
ный, р а с п о л а г а в ш и й с я в П р и а м у р ь е и к востоку от Ман ч ж у р ии . 

Неокомской эпохе присуще широкое развитие представителей ро
д о в Bairdestheria, Estherites, Opsipolygrapta, Liograpta, Pseudograpta, 
Brachystheria, Loxomicroglypia, Estheriina. В ряде районов в этой ча
сти р а з р е з а устанавливаются три биостратиграфических горизонта , 
отвечающие эпиболям (снизу-вверх) : Liograpta — Opsipolygrapta; Pseu
dograpta — Estherites; Bairdestheria middendorfi. 

Д л я апт-альбского времени х а р а к т е р н о появление родов Paleole-
ptestheria, Sinoestheria, Eulimnadia и др . и иных, нежели в неокоме, 
видов родов Bairdestheria, Brachygrapia и Liograpta. К этому ж е воз
растному интервалу приурочены остатки конхострак рода Palaeolyn-
ceus, все известные находки Anostraca, а т а к ж е остатки щитней, пред
ставленных различными видами рода Prolepidurus. Обычно прослежи
вается двучленное деление апт-альбских отложений, в которых уста
н а в л и в а ю т с я (снизу—вверх) слои с Bairdestheria daja и слои с Bair
destheria kyongsangensis. 

В позднемеловую эпоху п р о д о л ж а л и развиваться раннемеловые 
роды Estheriina, Pseudestheria, Paleolepiestheria, Estherites, которые 
представлены здесь иными, чем в раннем мелу, в и д а м и . Вместе с ними 
появляется комплекс новых родов: Leptolimnadia, Trigonlimnadia, 
Pseudolimnadia и др . В сеноманском веке, по-видимому, еще продол
ж а л и существовать апт-альбские виды филлопод. В более молодых от
л о ж е н и я х позднего мела по фауне конхострак можно выделить комп
лексы, соответствующие нижнему сенону, верхнему сенону и датскому 
ярусу. В конце датского века все позднемеловые виды и большинство 
родов конхострак п р е к р а щ а ю т свое существование, за исключением 
рода Estherites, представители которого п р о д о л ж а ю т развитие и в па
леогене. 

Изучением меловых филлопод на протяжении последних десятиле
тий з а н и м а л с я ряд советских исследователей: Е. М. Люткевич , 
Б. И. Чернышев , В. С. З а с п е л о в а , В . И. К а п е л ь к а , С. С. Красинец, 
Н. И. Н о в о ж и л о в , А. Н. Олейников, И. В. Степанов, Е. К. Трусова . 



Остракоды. В меловых отложениях С С С Р выявлено свыше тысячи 
видов морских, солоноватоводных и пресноводных р а к у ш к о в ы х рач
к о в — остракод . Это представители более чем 100 родов из общего 
числа в 290 родов, зарегистрированных в меловой системе. Они преи
мущественно п р и н а д л е ж а л и обширному надсемейству Cy the raceae , в 
меньшей степени надсемействам Cypr idaceae , Ba i rd i aceae , Cythere l la -
сеае подотряда Podocopida . Известны представители Rol i son ie l l idae , 
D a r w i n u l i d a e , единичные пелагические Po lycopidae . Н а и б о л ь ш е е разви
тие в раннемеловую эпоху получили морские Cy the re t t idae , Cy the r idae , 
P r o g o n o c y t h e r i d a e , Cy the r ide id idae , Ga l l i aecy the r ide inae , S c h u l e r i d e i n a e 
и пресноводные Cypr ide inae , Drye lb idae , а в позднемеловую — Cythere l -
l idae, Ba i rd i idae , Macrocypr id idae , Cypr id idae , By thocy the r idae , T rachy-
leber id idae , Cy the ru r idae , B rachycy the r inae . 

Подокопидные остракоды относятся к подвижному бентосу. Опти
м а л ь н ы м и условиями их существования были мелководные и теплые 
эпиконтинентальные меловые моря Средиземноморской области. И м е н 
но здесь известны наиболее богатые и р а з н о о б р а з н ы е ориктоценозы. 
Достоверные глубоководные океанические остракоды в меловых отло
жениях С С С Р не известны. 

Специфические солоноватоводные сообщества, состоящие из пред
ставителей семейств Cypr ide idae , L i m n o c y t h e n d a e , Cyther ide idae , C a n -
donidae , I lyocypr idae , р а з в и в а л и с ь в окраинных водоемах , х а р а к т е р и 
зовавшихся прерывистой связью с морем. Лимнические остракоды оби
тают в любых пресных водоемах от озер до дождевых л у ж . 

Меловые остракоды в С С С Р систематически начали изучаться с 
50-х гг. и за последние 25 лет были изучены из нижнего мела У р а л о -
П о в о л ж ь я , А з е р б а й д ж а н а и Средней Азии, б е р р и а с а — в а л а н ж и н а Кры
ма, а т а к ж е из континентальных отложений З а б а й к а л ь я . Верхнеме
ловые — из кампана—Маастрихта Д о н б а с с а и юга З а п а д н о й Сибири, 
из сеномана и Маастрихта Малого К а в к а з а , сантона (?) Восточного 
склона У р а л а и из всех ярусов и большинства зон Средней Азии и 
Ю ж н о г о К а з а х с т а н а . И м е ю т с я сведения об остракодах б е р р и а с а — а п 
та Молдавии , сенона Эмбенского района , З а п а д н о й Украины, К р ы м а , 
С а х а л и н а . 

В Средиземноморской области — в Молдавии , Крыму, А з е р б а й д ж а 
не, на юге Туркмении — в ф а ц и я х полносоленого моря б е р р и а с а — б а р 
рема известно большое число особей и видов следующих родов: Rob-
soniella, Bairdia s. 1., Protocythere, Pseudoprotocythere, Quasihermanites, 
Mandocythere, Gubkiniella, Paijenborchellina, Antepaijenborchella, Anno-
sacythere, Aenigma, р я д родов Trachy lebe r id inae , Cy the r inae . 

Средиземноморский комплекс верхнемеловых остракод в С С С Р не
известен, но в южных районах Средней Азии, в З а к а в к а з ь е и в К р ы м у 
среди типичного европейского комплекса имеются средиземноморские 
элементы. М и г р а н т а м и из Средиземноморья слагается своеобразный 
комплекс верхнего сеномана—сантона Среднеазиатской провинции. 
Д л я него х а р а к т е р н ы : Turkmenicythereis, Protoveenia, В г achy су there, 
Tetisocypris, Cythereis, Amphycytherura, Paracytheretta, Eopaijenborchel-
la, Paracypris, Veeniaceratina, Homocythere, Cytherettidae и др . З н а ч и 
тельно распространены морские эврибионтные и солоноватоводные эле 
менты палео- и неоэндомиков: Sarlatina, Neocyprideis, Asciocythere. 
Ф а у н а нижнего—среднего сеномана и кампана—Маастрихта сходна к а к 
со средиземноморской, так и с европейской. 

В Европейской палеозоогеографической области, о х в а т ы в а ю щ е й 
эпиконтинентальные моря Русской. Скифской, Туранской плит, широко 
представлено большинство родов и видов, распространенных в Англо-
П а р и ж с к о м и Польско-Саксонском бассейнах . Комплекс берриаса—го
терива более беден по сравнению со средиземноморским. 

От Ю ж н о й Англии до Т а д ж и к и с т а н а н а б л ю д а е т с я наибольшее ви
довое сходство апт-сеноманского комплекса и выделяется с л е д у ю щ а я 
з о н а л ь н а я последовательность : Rehacythereis geometrica — Parataxo-
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donta ( a i 1 — a i 4 ) *, Rehacythereis buchlerae — Parataxodonta uralensis 
( a i 5 — а г 2 ) , Rehacythereis reticulata—Platycythereis degenerata (аз— 
a l i 2 ) , Rehacythereis luermannae — Mandocythere harrisiana ( a i r 3 —а1г 2 ) , 
Isocythereis fortinodis — Platycythereis gaultlna ( a b 3 — a l 3

2 ) , Cythereis 
hirsuta—Veeniacythereis lartvourensis ( a l 3

3 — C i ) . Эти зоны выделяются 
в сводной апт-альбской сукцессии Средней Азии, а их аналоги имеются 
в Прикаспии, в А н г л о - П а р и ж с к о м , Аквитанском, в Польско-Саксонском 
бассейнах. 

Коньякско-маастрихтские остракоды Урало-Эмбенского региона, 
Ю г о - З а п а д н о г о К а з а х с т а н а и Средней Азии — к з а п а д у от Ю ж н о г о 
П р и а р а л ь я — Б а д х ы з а имеют состав, почти идентичный таковому в 
А н г л о - П а р и ж с к о м и других бассейнах Средней и Северной Европы: 
Cythereis, группа Oertllella — Klngmaina, Paracytheretta, Veenla, Kri-
the, Pter у go cythereis, Trachyleberidea, Eucytherura, Hemicytherura, Ala-
tacythere, р а знообразные Neocy the r inae и By thocy the r inae , полигалин-
ные циприды, цитереллиды и бэрдии. Последовательный ряд морфоге-
нетических изменений в мезоскульптуре рода Cythereis позволяет выде
лить в этой области р я д филозон. 

В З а п а д н о й и Северной Сибири остракоды известны лишь в верх
нем в о л ж с к о м — в а л а н ж и н с к о м ярусах, в низах готерива, в альбе, сан-
тоне и кампане—Маастрихте; состав их очень беден и в значительной 
степени сформирован мигрантами из среднеевропейских бассейнов. 

В Тихоокеанской области остракоды плохо изучены: на С а х а л и н е 
в сенонских отложениях встречаются редкие Cytheropteron, Pontocy-
prella, цитереллиды и бэрдии и несколько новых родов надсемейства 
T r a c h y l e b e r i d i n a e — типичный стеногалннный комплекс внешней части 
океанического шельфа . 

В континентальных отложениях повсеместно встречаются космопо-
литные роды: Cypridea s. 1., Rhynocyprls, Dryelba, Theriosynoecum, Ti-
mlrlasevia. Наиболее богата и р а з н о о б р а з н а ассоциация Восточноазиат-
ской провинции: в З а б а й к а л ь е — Mongollanella, Limnocypridea, Zizt-
phocyprts, Ilyocyprlmorpha, Daurina, Mangutella, а в дальневосточных 
районах С С С Р — Ussurlocypris. В а п т е — а л ь б е Среднеазиатской про
винции широко распространены Ziziphocyprls, Dryelba, Paracyprella, а 
в б е р р и а с е — б а р р е м е встречаются североевропейские элементы: Scheda, 
Cypridea, Fabanella, Mantelllana. 

Корни тэтических остракод мела прослеживаются в келловее юга 
Средней Азии, а европейских — в кимеридже Средней Европы, но не
прерывная титонско-берриасская последовательность в С С С Р не из
вестна . В развитии раннемеловой сукцессии отмечается позднебаррем-
ско-раннеаптский и ранне-среднеальбский всплески видообразования , а 
в позднемеловой сукцессии отчетливо в ы р а ж е н ы два м а к с и м у м а : в Ев
ропейской области •— ранне-среднесеноманский и позднекампанский , а 
в Среднеазиатской провинци — три: среднесеноманский, позднетурон-
ско-коньякский и позднекампанский . Уже в конце Маастрихта в Евро
пейской области появляются типичные палеогеновые элементы: Echlno-
cytherels, Cytheretta, в дании и нижнем палеоцене —• Opimocythere. Гра
ницу Маастрихта и д а н и я не пересекает типичное д л я мела подсемейст
во Neocyther inae . В Средиземноморской области данных по границе 
Маастрихта и дания не имеется, а в Среднеазиатской провинции из-за 
неблагоприятных фаций на этой границе прерывается сукцессия. 

Усоногие раки. Н а территории С С С Р остатки усоногих раков под
о т р я д а Thorac ica довольно часто встречаются в морских меловых от
ложениях ; они не имеют существенного стратиграфического значения 
и поэтому плохо изучены. Н а х о д к и в нижнемеловых т о л щ а х единичны 
(Друщиц , Зевина , 1969), тогда к а к все ярусы верхнего мела (за ис

ключением коньякского) о х а р а к т е р и з о в а н ы остатками усоногих. Осо-

* В этом очерке верхняя цифра индекса означает порядковый номер зоны по 
зональной шкале СССР (Постановление... , 1981). 
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бенно богатые и р а з н о о б р а з н ы е комплексы этих р а к о о б р а з н ы х уста
новлены для Маастрихта. Представители Cretiscalpellum, Zeugmatole-
pas, Brachylepas, Arcoscalpellum, Loriculina, Virgiscalpellum, «Scillaele-
pas» и Verruca встречены в Крыму, на з а п а д е Украины, в Белоруссии, 
Литве , Донбассе , Прикаспии , на М а н г ы ш л а к е , Туаркыре , Копетдаге , 
Северном К а в к а з е и в З а к а в к а з ь е . Маастрихтские комплексы усоногих 
раков на этой обширной площади очень сходны и почти не отличаются 
от одновременных им комплексов севера З а п а д н о й Европы (Алексеев, 
1974). Имеются т а к ж е у к а з а н и я на находки усоногих раков в мело
вых отложениях Северо-Востока С С С Р . 

От представителей подотряда Acro thorac ica сохраняются следы 
жизнедеятельности в виде шелевидных сверлений на биогенных к а р 
бонатных субстратах . Сверления этих усоногих весьма обычны (Zapfel-
la, Brachyzapfes, Roger ella) на скелетах меловых беспозвоночных, одна
ко специальные работы по ним в отечественной литературе отсутст
вуют. 

НАСЕКОМЫЕ 

М а т е р и а л ы по меловым насекомым, ранее известны очень плохо, 
существенно пополнились за последние 20—30 лет и п р о д о л ж а ю т бы
стро расти. Опубликованный недавно обзор меловых энтомофаун 
(Жерихин . 1978) у ж е сейчас значительно устарел в своей фактической 
части, поскольку обеъм коллекций за это время увеличился почти 
вдвое; вместе с тем общая картина изменения энтомофаун в течение 
мела и сейчас в основных чертах представляется такой ж е , к а к она 
была и з л о ж е н а в этом обзоре. 

Н а с е к о м ы е неокома в С С С Р известны главным образом из З а 
б а й к а л ь я . Они отличаются от юрских появлением р я д а новых групп на 
уровне семейств, а иногда д а ж е и н ф р а о т р я д о в и отрядов (например , 
T i n g i d a e среди клопов. Cu rcu l i on idae среди жуков , M u s c o m o r p h a среди 
двукрылых , различные семейства V e s p o m o r p h a среди перепончатокры
лых, термиты, богомолы) , резким увеличением численности некоторых 
групп, возникших в конце юры (например , E m p i d i d a e среди двукры
лых и P h r y g a n e i n a среди ручейников) , и падением численности некото
рых характерных для юры групп (например , P lec io fung ivor idae и 
P lec iomimidae среди двукрылых , скорпионннцы, веснянки) . 

Н а и б о л ь ш и м распространением в неокоме З а б а й к а л ь я (а т а к ж е в 
Монголии и Северном Китае) пользуется комплекс E p h e m e r o p s i s — С о -
ptoc lava , названный так по двум наиболее х а р а к т е р н ы м д л я него на
секомым — поденке Ephemeropsis trisetalis Е i с h \v. и водному ж у к у 
Coptoclava longipoda P i n g . Х а р а к т е р н ы м и д л я этого комплекса мо
гут считаться т а к ж е водный клоп Clypostemma xyphiale Y. P o p . , ру
чейники рода Multimodus, стрекоза Hemeroscopus baissicus P г i t., а из 
наземных насекомых — клопы рода Mesolygaeus, пластинчатоусые ж у 
ки из родов Proteroscarabaeus, Geotrupoides и Holcorabeus перепонча
токрылые родов Mesoxyeia, Spathoxyela, Cretocleistogaster, Ich-
neumonomima и др . Н а д е ж н о й основой д л я определения ярусной 
принадлежности ф а у н ы Ephemerops i s '—Coptoc lava пока нет, но 
м о ж н о предполагать , что д и а п а з о н ее стратиграфического распростра
нения весьма широк и охватывает большую часть неокома, а в о з м о ж н о 
и апт. Внутри комплекса E p h e m e r o p s i s — Coptoc lava намечаются неко
торые различия , могущие иметь возрастное значение. Так , в более мо
лодых (предположительно баррем-аптских) ф а у н а х этого комплекса 
среди перепончатокрылых заметно увеличивается число находок Теп-
t h r e d i n i d a e и п а д а е т число находок Xyel idae (А. П. Расницын, 1980 г . ) . 
Особенно большое стратиграфическое значение имеют домики ручейни
ков, изучение которых позволило выделить в пределах нижнего м е л а 
семь предположительно разновозрастных уровней (с некоторыми до
полнительными п о д р а з д е л е н и я м и ) , в том числе пять приходящихся на 
возрастной д и а п а з о н фаун E p h e m e r o p s i s — Coptoc lava (И. Д . Сукачева , 
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1982 г . ) . Д о м и к и ручейников обильны и в угленосных отложениях , где 
типичный комплекс Ephemerops i s — Coptoc lava обычно не встречается . 
Неокомские насекомые других районов С С С Р известны слабо . В це
лом они характеризуются большим числом вымерших семейств (око
л о 50 %) и групп, общих с юрой. 

Н а с е к о м ы е конца раннего мела известны хуже . Замечательной 
особенностью апт-альбских энтомофаун является присутствие в них 
ряда юрских и д а ж е еще более древних реликтов. К числу х а р а к т е р 
ных д л я этого времени насекомых можно отнести поденок Proameletus 
caudatus S i n . , Mesoneta lata S i n . , M. tmdina S i n . ( З а б а й к а л ь е ) , 
домики ручейников формального рода Conchindusia и конструктивно 
совершенные домики Follndusla ( З а б а й к а л ь е , Таймыр , Приморье , При-
охотье) . В З а б а й к а л ь е фауны такого типа объединяются под назва
нием комплекса P r o a m e l e t u s — S a m a r u r a . 

Общий облик позднемеловых энтомофаун (начиная у ж е с сено-
манских) оказывается резко отличным от раннемеловых. З а м е ч а т е л ь н о 
быстрое падение числа вымерших семейств в течение позднего мела : 
если в апте—альбе на их долю приходится около 45—55 % от общего 
числа семейств, то в сеномане эта цифра составляет у ж е около 3 5 % . 
в туроне — до 25—30 %, в сантоне — до 20—22 %, к а м п а н е — М а а с т р и х 
т е — всего около 1 0 % (Жерихин . 1978). Численно доминирующими 
о к а з ы в а ю т с я обычно кайнозойские, реже особые, специфически поздне-
меловые (или появляющиеся в раннем мелу) и впоследствии вымираю
щие семейства; и лишь в немногих случаях сохраняются те ж е доми
нирующие группы, которые х а р а к т е р н ы д л я более древних фаун . В це
л о м позднемеловые энтомофауны по составу и по общему характеру 
гораздо больше напоминают кайнозойские, чем мезозойские комплек
сы; иными словами, основные изменения в их составе совпадают с гра
ницей не мезозоя и кайнозоя , а мезофита и кайнофита . В а ж н е й ш и е от
личия позднемеловых энтомофаун от кайнозойских связаны с их мень
ш и м разнообразием и с отсутствием или редкостью ряда характерных 
д л я кайнозоя групп. 

Среди появляющихся у ж е в сеномане, но неизвестных из нижнего 
мела групп насекомых можно назвать , например , клопов семейства 
A r a d i d a e , домики ручейников формального подрода Acrlndusia 
( И . Д . Сукачева , 1982 г . ) , мух семейства P h o r i d a e и муравьеобразных 
перепончатокрылых специфически позднемеловых семейств A r m a n i i d a e 
и S p h e c o m y r m i d a e (Г. М. Длусский , 1983 г . ) . Многие группы, появив
шиеся еще в раннем мелу (или д а ж е в ю р е ) , становятся обычными 
только в позднем мелу; таковы, например , бабочки, перепончатокры
лые семейства S t i g m a p h r o n i d a e . Cre t evan i idae , Se rph i t idae , Cynip idae 
и др. Устанавливаются и р а з л и ч и я м е ж д у ф а у н а м и различных ярусов 
верхнего мела . Они связаны как с постепенным исчезновением типич
но мезозойских групп (их сравнительно много в сеномане и туроне) , 
т ак и с появлением или увеличением численности новых, обычно ха
рактерных д л я кайнозоя групп (например . Dol ichopodidae и высшие 
мухи среди двукрылых , бабочки надсемейства Tineoidea , перепончато
к р ы л ы е надсемейства Chalc ido idea и д р . ) . 

И Г Л О К О Ж И Е 

И г л о к о ж и е , остатки которых встречаются в меловых отложениях 
С С С Р , весьма неравномерно распределены м е ж д у пятью кл ассами это
го типа животных. Своим обилием и разнообразием выделяются мор
ские ежи, имеющие большое значение для стратиграфии. И м уступают 
по этим признакам морские лилии и морские звезды; очень редкие 
офиуры и голотурии у нас в стране почти не изучены. 

П р е д л а г а е м о е описание морских лилий составлено Ю. А. Арендтом 
и В. Г. Кликушиным. а морских ежей — М. М. Москвиным. 

Морские лилии. Меловые криноидеи, относящиеся к подклассу 
A r t i c u l a t a , встречаются главным образом в известковых и песчано-гли-
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нистых отложениях на Восточно-Европейской платформе , в Крыму, на. 
К а в к а з е и в Средней Азии, единичные находки отмечены в З а п а д н о й 
и Северной Сибири и в некоторых других районах . При захоронении 
скелет морских лилий обычно распадается и сохраняется в виде фраг 
ментов и отдельных члеников стеблей или рук, значительно реже на
ходятся цельные чашечки. 

В породах меловой системы на территории С С С Р представлены 
пять отрядов, включающие свыше пятнадцати семейств: I socr in ida , Mi l -
le r ic r in ida , Cyr toc r in ida , C o m a t u l i d a и U i n t a c r i n i d a . Они очень нерав
номерно распределены в р а з р е з а х различных районов. 

Остатки нижнемеловых криноидей известны преимущественно из 
Крыма . Несомненный интерес представляют местонахождения на его 
юго-западе , где из глинистых пород были отмыты тысячи мелких ча
шечек цнртокринид ( Ю . А. Арендт, 1968 г.; Ю . А. Арендт, Б . Т. Янин. 
1964 г.; Б . Т. Янин, 1963 г . ) . Часть их относится к берриасу — Phyllo-
crinus verrucosus R e t., Lonchocrinus pskaboirensis А г e n d t, Sclero-
crinus nonpolitus A r e n d t ; более разнообразен комплекс нижнего ва
л а н ж и н а , состоящий из Eugeniacrinus cariophyllites S с h 1 о t h., Proho-
lopus holopiformis R e m e s , Sclerocrinus strambergensis J a e k., Phyl-
locrinus malbosianus O r b . , Ph. yanini A r e n d t , Hemicrlnus latus 
A r e n d t , Hemibrachiocrinus manesterensis A r e n d t , Dibranchiocrinus 
elongatus A r e n d t и др . Миллерикриниды представлены в этих отло
жениях несколькими видами рода Apiocrinus и кроме них в Крыму и 
на М а н г ы ш л а к е найдены остатки Isocrinus и Balanocrinus (отряд I so 
c r i n i d a ) . В более северных районах широко распространен род Регсе-
valicrinus, известный в берриасе Подмосковья и Т а й м ы р а , а т а к ж е в 
нижнем в а л а н ж и н е З а п а д н о й и Северной Сибири. 

Сообщество морских линий верхнего в а л а н ж и н а К р ы м а отлича
ется значительным обеднением. М о ж н о отметить лишь развитие кома-
тулид, к которым п р и н а д л е ж и т род Solanocrinus, и относительное оби
лие Burdlgalocrlnus. Породы готеривского яруса содержат виды, общие 
с в а л а н ж и н о м : Phyllocrinus malbosianus, Ph. yanini и др . Н а р я д у с 
ними в К р ы м у встречены Isocrinus? neocomiensis D е s. (известный так
ж е в готериве и барреме К а р п а т и К а в к а з а ) , Eugeniacrinus ingens 
A r e n d t , Е. drushitsi A r e n d t , Phyllocrinus belbekensis A r e n d t . С 
Т а й м ы р а и Верхоянья у к а з ы в а е т с я Isocrinus aff. malleralensis L o r . 

Б а р р е м К р ы м а выделяется сравнительным обилием криноидей. 
В отложениях этого возраста были обнаружены: Isocrinus? annulatus 
R о е т . , Sclerocrinus compressus G o l d (., Phyllocrinus sabaudianus 
P i с t. et L o r . , Hemicrlnus astierianus О г b. , H. salgirensis A r e n d t , 
Hemibrachiocrinus pumilus A r e n d t , Dibranchiocrinus biasalensis 
A r e n d t и др . Остатки морских лилий в аптских и альбских породах 
редки. Сведения о них ограничиваются находками Hemicrlnus kabano-
vi A r e n d t в аптском ярусе К р ы м а и Isocrinus? cenomanensis О г Ь., 
Tavrocrinus tavricus К 1 i k. — в верхнем альбе того ж е района . 

Очень редко встречаются морские лилии в отложениях сеномана . 
В глауконитовых песчаниках этого яруса юго-западного К р ы м а найде
ны Phyllocrinus alekseevi A r e n d t , "isocrinus (?) legeri R e p e l i n и 
/. (?) cenomanensis; оставшиеся без определения членики стеблей отме
чены в сеномане Грузии. В туроне появляются бургуетикриниды, обыч
ные во всех следующих ярусах верхнего мела . Немногочисленные чле
ники стеблей Bourgueticrinus sp. ind. встречены в З а п а д н о й Украине , 
Крыму, П о в о л ж ь е , на К а в к а з е и М а н г ы ш л а к е . Сходным распростране
нием в породах коньякского яруса характеризуются Bourgueticrinus 
fischeri G е i п. В этих породах К р ы м а и З а п а д н о й Украины обнаружен 
т а к ж е Isocrinus? carinatus R о е m. В коньяке впервые п о я в л я ю т с я 
представители рода Austinocrinus — A. albaticus К 1 i к. ( З а п а д н ы й 
К р ы м ) , я в л я ю щ и й с я самой древней формой всего подсемейства I sse l i -
c r in inae . 
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Нижнесантонские отложения бедны остатками криноидей. На хреб
те М а л ы й Б а л х а н , в Туркмении, в них найдены фрагменты стеблей 
Isocrinus? minutus V а 1. и Bourgetlcrlnus fischeri G е i п. В верхнем 
сантоне, н а р я д у с изокринидами и бургетикринидами, были распростра
нены морские лилии отряда U i n t a c r i n i d a — это широко известные Маг-
supites testudinarius S с h 1 о t h. и Uintacrinus socialis G r i n п. Первый 
из этих видов указывается в верхнем сантоне почти всех континентов; 
в Советском Союзе он обнаружен в Крыму, на К а в к а з е и в Средней 
Азии. U. socialis, очень редко встречающийся в Крыму, на Северном 
К а в к а з е и в П о в о л ж ь е , более обычен в Прикаспийской впадине, на 
М а н г ы ш л а к е и в Туркмении. В конце сантонского века появляются 
Bourgetlcrlnus elllpticus M i l l . (Мангышлак , К а в к а з ) , а т а к ж е первые 
экземпляры Austinocrinus rothpletzl S t о 1 1. (Крым, Северный К а в к а з ) , 
широко представленного в кампане . 

Кампанский век знаменуется значительным развитием морских ли
лий. В это время расцвета достигает род Austinocrinus и весьма разно
образны бургетикриниды: Bourgetlcrlnus elllpticus M i l l . , В. elegans 
G r y f f . et B r y d . , B. utrlculatus V a 1., B. bellus К 1 i k., B. baculatus 
К 1 i k., встреченные в Крыму, на К а в к а з е , М а н г ы ш л а к е и в других рай 
онах. В Туркмении впервые отмечен род Praelssellcrlnus, представлен
ный одним видом P. atabekjani К 1 i к. 

Наиболее богата и разнообразна фауна маастрихтских криноидей. 
В нижнем Маастрихте Крыма , К а в к а з а и Туркмении широко распро
странен Austinocrinus erckerti D a m . — последний вид рода. П о я в л я 
ются виды рода Buchicrlnus: В. buchii R o e т . , В. stelliferus Н a g., В. 
florifer Е i с h w„ на К а в к а з е и М а н г ы ш л а к е найдены Isocrinus? nodu-
>~>sus R J е т . и / . kapamensis К 1 i к., в Туркмении — Nlelsonlcrlnus ci . 
rosenkrantzl R a s т . По-прежнему разнообразны бургетикриниды: Bo
urgetlcrlnus aequalts О г b., В. crassus К 1 i k., В. constrictus H a g., B. 
hagenowii G o l d f . 

Комплекс датских морских лилий заметно отличен от маастрихтско
го . В нем отсутствуют повсеместно встречающиеся в мааастрихте ти
пичные Bourgetlcrlnus и ра звиваются новые виды с более гибким «ри-
зокринусовым» стеблем. В то ж е время Niels enter inus, известные в верх
н е м М а а с т р и х т е лишь по единичным находкам , становятся одной из 
н а и б о л е е распространенных групп криноидей. Среди представителей 
этих родов, присутствующих в датских отложениях преимущественно 
К р ы м а , К а в к а з а и М а н г ы ш л а к а , можно назвать Nielsentcrinus fiontcus 
Kiel s., N. obsoletus N i e l s . , N. varians К 1 i k., Bourgetlcrlnus bruen-
nlchlnlelsenl О e d u m, B. danlcus N i e l s . Членики стеблей В. danlcus 
•слагают криноидные известняки юго-западного К р ы м а и некоторых рай
онов М а н г ы ш л а к а . Вместе с ними находятся Democrtnus maximus 
N i e l s , и Buchicrlnus pauciclrrhus N i e l s . — единственный вид, отме
ченный пока на Чукотке . 

Морские ежи . Морские ежи могут быть с полным основанием по
ставлены на первое место среди меловых представителей типа игло
кожих. Они широко распространены в отложениях меловой системы и 
образуют в них х а р а к т е р н ы е комплексы, обычно четко сменяющие друг 
друга в вертикальных разрезах . Наличие сложно построенного внутрен
него скелета дает возможность прослеживать на ископаемом м а т е р и а л е 
эволюционные изменения и использовать их для расчленения и корре-
.ляции слоев. Ассоциациям меловых морских ежей свойственны замет
ные провинциальные различия и это определяет их ценность для палео-
зоогеографического районирования . М о ж н о у к а з а т ь т а к ж е , что остатки 
их я в л я ю т с я хорошими индикаторами условий нормально соленых, от
крытых морских бассейнов. 

В меловых отложениях на территории С С С Р морские ежи приуро
чены главным образом к юго-западным областям . Они играют замет
н у ю роль в общем комплексе ископаемой фауны П р е д к а р п а т ь я , Кры
ма , Д о н б а с с а , К а в к а з а , З а п а д н о й и Восточной частей Средней Азии, 
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в верхнем мелу изредка проникая на север до широты г. В о р о н е ж а и 
Среднего П о в о л ж ь я . Немногочисленные остатки верхнемеловых мор
ских ежей, преимущественно мало удовлетворительной сохранности, из
вестны на севере Сибири, Д а л ь н е м Востоке и Северо-Востоке. 

Представители отряда S p a t a n g o i d a , значительная часть которых 
приспособилась к з а к а п ы в а н и ю в ил. обычно тяготеют к тонким карбо
натным и карбонатно-глинистым осадкам . Cass idu lo ida и большинство 
правильных морских ежей чаще бывают приурочены к мелководным ор-
ганогенно-детритовым и песчаным отложениям. По-видимому, менее 
прихотливы Holec typoida , остатки которых встречаются в различных по 
фациальному характеру породах. 

Раннемеловые морские ежи встречаются преимущественно в Кры
му, на К а в к а з е и в Закаспийской области. Остатки их очень неравно
мерно распространены в отложениях этого возраста , в отдельных гори
зонтах нередко образуя значительные скопления. Наиболее полно пред
ставлен отряд S t i rodon ta , на долю которого приходится шесть семейств 
и около 14 родов. Остальные известные в нижнем мелу 22 рода распре
деляются м е ж д у девятью семействами отрядов Cidaro ida , C a m a r o d o n t a , 
Cas s idu lo ida , Ho lec typo ida и S p a t a n g o i d a . 

Наиболее разнообразен комплекс морских ежен берриаса , у нас 
в стране включающий 16 родов и 28 видов. З н а ч и т е л ь н а я часть их 
встречена в юго-западном Крыму, откуда А. Н. Соловьев (1971) указы
вает : Pyrina incisa A g., Pygurus rostratus A g., Toxaster granosus 
O r b . , Eoholaster poslavskae S o l . , Collyropsis ultimus S o l . , Disaster 
subelongatus О r b., Tetraromania sp., а т а к ж е иглы цидарид . На Север
ном К а в к а з е в породах этого возраста найдены панцири Toxaster и 
Pygopyrina, а в Закаспийской области — Pygurus, Echinobrissus, Toxa
ster, иглы Plegiocidaris, Balanocidaris и др . Сведения о морских е ж а х 
валанжинского яруса весьма ограничены. М о ж н о отметить лишь при
сутствие на М а н г ы ш л а к е Pseudodiadema korotkovi Р о г е t z. и на Се
верном К а в к а з е Toxaster amptus D е s. Готеривские морские ежи изве
стны в юго-западном Крыму, где они приурочены к песчаникам нижне
го подъяруса . Из этих местонахождений у к а з ы в а ю т с я : Toxaster retusus 
L a m . , Tetraromania jaccardi D e s . , Disaster sp. indet , Holectypus sin-
zowi L о г., Discoides karakaschi R e n n g., Holaster sp. indet. , Toxaster 
retusus L a m . довольно обычен в готеривских отложениях Копетдага и 
Большого Б а л х а н а , с о д е р ж а щ и х т а к ж е панцири Psephechinus gilliero-
ni D e s., Tetragramma, Stomechinus и др . 

Б а р р е м с к и й ярус отличается относительным обилием морских ежей,, 
остатки которых встречены в Крыму, ряде районов К а в к а з а и З а п а д 
ной Туркмении. В Крыму они обычны в красноватых известняках ниж
него б а р р е м а , о б н а ж а ю щ и х с я в бассейне р. Качи . И з этих известняков 
определены: Corthya ambigua Е i с h w., Tetraromania ovulum D e s . , 
Rachiosoma paucituberculata S с h 1 u t., Typocidaris malum G r a s, Dis
coides sp. , Tithonia exile E i с h w. Последний вид найден т а к ж е в Гру
зии, откуда приводятся кроме того (М. С. Эристави, 1955 г.) Toxaster 
exilis L о г., Heteraster cf. couloni A g., Discoides decoratus D e s . и не
многие другие виды. Породы этого возраста в Туаркыре , на Б о л ь ш о м 
Б а л х а н е и в Копетдаге содержат : Toxaster exilis L о г., Heteraster renn-
garteni P o r e t z . , H. magnus P o r e t z . , Diplopodia balkhanensis V i a l . , 
Pygurus romani L a m b . (Лобачева , 1977; П о р е ц к а я . 1963). 

Значительно беднее остатками морских ежей аптские отложения . 
Редкие экземпляры Toxaster collegnoi S i s т . , T, leymeriei C o t t . , Ho
lectypus neocomiensis G r a s, Pseudodiadema picteti D e s . встречены 
в них на территории Грузии, единичные Toxaster breyniusi O r b . — на 
Северном К а в к а з е . Д л я З а п а д н о й Туркмении у к а з ы в а е т с я Epiaster to-
xasteroides P o r e t z . et L o b a t s c h . , п о я в л я ю щ и й с я еще в верхнем 
барреме . Немногочисленны морские ежи и в породах альбского яруса . 
В Крыму к самому верхнему — враконскому горизонту приурочены ос
татки Holaster laevis L u k, H. latissimus A g., Epiaster sp. , в Грузии бы-
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ли найдены Epiaster trigonalis D е s m. По-видимому, несколько р а з н о 
образнее ассоциация альбских морских ежей в восточной части Сред
ней Азии, где отмечаются Salenia texana G г е d. и другие представите
ли этого рода, Hemiaster phrynus D е s., Epiaster restrictus G a u t h., 
Nucleolites, Catopygus, Holaster, видовая принадлежность которых ус
тановлена пока еще недостаточно точно. 

В комплексе сеноманских морских ежей присутствуют такие широ
ко распространенные виды, к а к Holaster nodulosus G o l d f . , Н. subglo-
bosus L e s k e и, н а р я д у с ними, в Крыму и на Северном К а в к а з е встре
чены Messaoudla pyrlformis P e r o n et G a u t h . и Pseudananchys algl-
rus С о q., описанные впервые из сеномана А л ж и р а . Несомненный ин
терес представляют недавние находки в сеноманских мергелях юго-за
падного К р ы м а панцирей Echinocorys, до сих пор известных только на
чиная с верхнего турона. В отложениях сеноманского яруса на всем 
пространстве м е ж д у З а п а д н о й Украиной и Копетдагом указываются: 
т а к ж е : Camerogalerus cyllndrlcus L а т . , Dlscoldes subuculus K l e i n , 
Globator laevis A g., Conulus castaneus var . rhotomagensis A g., Epia
ster disttnctus A g., Hemiaster sp . и др . В юго-западном Т а д ж и к и с т а н е 
были найдены остатки Salenia petalifera D е s т . , Phymosoma сепота-
nense С о 11. , Pygaulus pulvlnatus A g., Catopygus и др . 

Морские ежи нижнего турона у нас в стране почти совершенно не
известны. В породах этого возраста встречаются лишь очень редкие, 
обычно плохо сохранившиеся панцири Conulus, Holaster и на востоке 
Средней Азии— Hemiaster. Сообщество эхнноидей значительно обо
гащается в позднем туроне и с этого времени ясно обособляются палео-
зоогеографические области. 

В западной части С С С Р , на востоке доходящей до района г. Куш
ки, Восточного Копетдага и низовьев р. Амударьи , фауна позднемело
вых морских ежей наиболее богата . В позднем туроне здесь впервые 
появляются многие типичные для верхнего мела спатангоиды, среди ко
торых можно назвать Micraster, Sternotaxis, Cardlaster, Infulaster, Aure-
llanaster. К весьма широко распространенному в верхнемеловых о т л о 
жениях роду Echinocorys здесь относятся два новых вида: Е. gravest 
D е s. и Е. rosslensls K o n g , с ними часто ассоциируются Sternotaxis 
planus M a n t., Cardiotaxls peroni L a m b . , Infulaster excentrtcus F o r b . , 
Conulus subrotundus M a n t., C. subconlcus О г b., Catopygus obtusus 
D e s., Gauthieria radlata S о r i g п., иглы и фрагменты панцирей Ste-
reocldaris, Cidaris, Tylocidaris и др. 

Коньякский ярус, фаунистически обычно тесно связанный с верхним 
т \роном , характеризуется развитием тех ж е групп морских ежей. В 
этих отложениях встречаются Echinocorys gravest D е s., Infulaster ha-
genovi О r b., Micraster cortestudtnarium G o l d f . (в нижнем подъяру-
ce) , M. coranguinum K l e i n , M. rogale N o w . (в верхнем п о д ъ я р у с е ) , 
а т а к ж е Conulus subconlcus О r b., С. duschakensls D j a b., иглы Stereo-
cldarls и др . 

Малочисленнее и беднее по составу сообщество морских ежей, 
свойственное сантонскому ярусу. К нижней его части приурочены ред
кие остатки Echinocorys vulgaris В г е у п., Е. scutata L е s k е, Micra
ster heberti L a c v., M. coranguinum K l e i n , Conulus albogalerus К 1 e-
i n, выше в слоях с Marsupites находится Echinocorys ex gr . turrila 
L a m b , и Micraster rostratus M a n t . 

В кампане , по-видимому, достигают расцвета многие характерные 
для верхнего мела роды. Это относится в первую очередь к Micraster 
и Echinocorys, представленных здесь большим числом видов: М. schroe-
derl S t о 1 k, E. subglobosa G o l d f . , E. turrita L a m b . , E. marglnala 
G o l d f . — в нижнем кампане ; M. coravlum Р о s k, М. brongnlarti 
Н е b., Е. conica A g., Е. lata L a m b . , Е. limburgica L a m b . — в верх
нем подъярусе . Большое значение для стратиграфии имеют т а к ж е род 
Gibbaster, филогенетически связанные Offaster и Galeola, Pseudoffaster, 
Seunaster gillleronl L о г., Salenia. В самых верхних слоях к а м п а н а по-
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являются немногочисленные Coraster caucasicus Р о s 1. et M o s k v . 
п Orthaster alievi M о s к v.— первые представители родов, более широко 
распространенных в в ы ш е л е ж а щ и х отложениях мела и палеоцена . 

Морские ежи маастрихтского яруса образуют богатый и достаточ
но характерный комплекс, во многом отличный от более ранних сооб
ществ. Он включает последних представителей родов Micraster — М. 
grimmensis N i e t s c h и Isomicraster — /. ciplyensis L a m b . , обычно 
многочисленных Echinocorys, Orthaster alapliensis L a m b . , Coraster, 
Homoeaster tunetanus P о m e 1, Galeaster, Cardiaster granulosus 
G о 1 d f., Stegaster chalmasi S e u п., Seunasler lamberti C h a r t . , Guet-
taria rocardi С о 11 . , Pseudoffaster renngarteni S с h m., Cyclaster integer 
S e u п., Conulus magnificus О r b., Salenia, Phymosoma, Gauthieria 
и др . 

В относительно мелководных песчаных отложениях верхнего Маа
стрихта в Туаркыре и на М а н г ы ш л а к е встречается ряд видов, извест
ных из стратотипической области Н и д е р л а н д о в : Hemiaster maestrichten-
sis S с h 1 u t., H. prunella L a m., Hemipneustes striatoradiatus L e s k e, 
Oolopygus jandrainensis S m i s e r, Catopygus conformis D e s., Rhyn-
chopygus macari S m i s e г. И з Донецкого бассейна у к а з ы в а ю т с я т а к ж е 
(Савчинская . 1967): Catopygus subcircularis S m i s е г, Rhynchopygus 
donetzensis F a a s, Toxopatagus rutoti L a m b.; в Грузии был найден 
Ovulaster zignoanus O r b . 

Верхняя граница М а а с т р и х т а , к которой обычно приурочены резкие 
изменения фаунистических комплексов, весьма отчетливо проявляется 
в сообществах морских ежей. К этому времени исчезают многие харак 
терные для верхнего мела группы и происходит смена видового соста
ва сохранившихся родов. Д а т с к и й ярус отличается относительным обед
нением ассоциаций и появлением немногих новых родов, п р о д о л ж а ю 
щих свое развитие в палеоцене. Несмотря на это, значение морских 
ежей здесь возрастает в связи с отсутствием таких в а ж н ы х для страти
графии г р у п п , как аммониты, белемниты и иноцерамы. 

Наиболее полно охарактеризованы фауной датские отложения в 
Крыму, на К а в к а з е и в ряде районов Закаспийской области. Во мно
гих разрезах на этой территории можно наблюдать такую последова
тельность в комплексах морских ежей: к нижней части датского яруса 
приурочены иногда довольно обильные остатки Cyclaster danicus 
S с h 1 u t., Pseudogibbasier akkajensis P о s 1. et M о s k v., Galeaster mi
nor P о s 1. et M о s k v., Echinocorys edhemi В о e h m, E. renngarteni 
P о s 1. et M o s k v . , Neoglobator subovalis R a v n , Salenia karakaschi 
W e b. и др . 

В мелководных детритовых известняках местами встречаются иглы 
Tylocidaris oedumi B r . N i e 1 s., T. abildgaardi R a v n — видов, х а р а к 
терных для нижней зоны датского яруса (зона Tyloc idar i s oedumi) 
стратотипической области Д а н и и и юго-западной Швеции. 

В ы ш е л е ж а щ и е слои содержат Cyclaster gindrei S е и п., Pseudogib-
baster depressus K o n g . , Galeaster carinatus R a v n , Linthia favrei 
L о г., Brissopneustes aturicus S e u п., Echinocorys sulcata G о 1 d f., 
E. pentagonalis K o n g . , Proraster desori О e d u m, Studeria crassa 
S t o l . , Salenia belgica L a m b . , Hyposalenia heliophora D e s . и др . 
Н е с к о л ь к о беднее сообщество морских ежей, свойственное самым верх
ним горизонтам датской толщи. В них находятся немногочисленные 
Coraster ansaltensis Р о s 1. et M o s k v . , Linthia baisarensis В a j а г., 
Echinocorys ex gr. sulcata G o l d f . , Neoglobator ravni B r . N i e l s . , 
Studeria faberi R a v n , Hypsopygaster ungosensis В a j a г., Salenia mi
nima С о 1 1 . и др. По-видимому, к этому ж е стратиграфическому уров
н ю приурочены иглы Tylocidaris herupensis W i n d (Л . Г. Эндельман, 
1971 г.) , х а р а к т е р н ы е д л я верхней зоны датского яруса (обозначенной 
именем этого вида) Швеции . Некоторые из перечисленных видов (Lin
thia bajsarensis, Echinocorys sulcata, Hypsopygaster ungosensis) пере
ходят и в в ы ш е л е ж а щ и е слои палеоцена . 
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На границе датского яруса и палеоцена не происходит сколько-
нибудь резких изменений в сообществе морских ежей. В нижнем палео
цене, где остатки этих животных обычно немногочисленны, представле
ны главным образом те ж е роды: Coraster, Orthaster, Homoeaster, Ga-
leaster, Pseudoglbbaster, Linthia, Echinocorys, Neoglobator, Hypsopy-
gaster, Cassidulus. Обновляется здесь и то не полностью, только видо
вой состав комплекса . 

П о фауне позднемеловых морских ежей весьма существенно отли
чается восточная часть Средней Азии. В юго-западном Таджикистане , 
в Ф е р г а н е и на юго-востоке К ы з ы л к у м о в распространен существенно 
иной комплекс спатангоидов, в котором резко преобладает род Hemia
ster. Среди представителей этого рода О. И. Ш м и д т (1962) описаны 
многие местные формы, а т а к ж е р я д видов, общих с южной Европой 
и Северной Африкой и не известных в других районах Советского Сою
за . Вместе с ними, но более редко здесь встречаются Plesiaster, Isomi-
craster, Echinocorys, Hemipneustes, Conulus, по-видимому, т а к ж е до
вольно своеобразные по составу видов. Обычны в верхнемеловых отло
ж е н и я х этой части Средней Азии морские е ж и отряда Cass idu lo ida . 
Они относятся к родам Catopygus, Rhynchopygus, Parapygus, видовой 
состав которых мало похож на сообщества из других областей С С С Р . 
Особо следует отметить присутствие здесь Petalobrissus, Hardouinia И 
Domechinus, ранее известных только с территории Африки и Америки. 

На обширных пространствах Сибири остатки морских ежей почти 
полностью отсутствуют. Они встречаются снова в верхнемеловых отло
жениях Д а л ь н е г о Востока и Северо-Востока, откуда известны немного
численные, обычно плохо сохранившиеся ядра , фрагменты панцирей и 
иглы. Состав этих морских ежей, по-видимому, довольно однообраз
н ы й — преобладают представители рода Hemiaster, отмеченные в р я д е 
мест Сихотэ-Алиня, на Анадыре , в Корякском нагорье, в Майнских го
рах. В кампане С а х а л и н а найдены остатки Echinocorys и Cidaris. 

П О З В О Н О Ч Н Ы Е 

Б л а г о д а р я сложным экологическим связям со средой обитания по
звоночные являются обычно очень точными индикаторами среды. Мно
гие группы, представленные в мелу, в а ж н ы , а порой и незаменимы д л я 
биостратиграфии континентальных и солоновато-водных лиманных от
ложений. Остатки хрящевых и некоторых костных рыб, отчасти морских 
рептилий используются д л я расчленения морских осадков. Значитель
ная часть стратиграфически в а ж н ы х материалов по позвоночным мела 
С С С Р получена в последние годы в результате специальных поисков 
мелких остатков путем просеивания и промывки коренных пород. 

Р а з д е л по х р я щ е в ы м рыбам написан Л . С. Гликманом, Л . А. Но
совым и Р . А. Мертинене, по костным рыбам — В. Н. Яковлевым и 
Л . А. Несовым, по п р е с м ы к а ю щ и м с я — А. К. Рождественским, Л . А. Н е -
совым и Л . И. Хозацким, по земноводным, птицам и млекопитающим 7 

Л . А. Несовым. 
Хрящевые рыбы. Акуловые мела р а з д е л я ю т с я на три экологические 

группы: обитавшие преимущественно в прибрежных участках моря нор
мальной морской солености, в открытом море и в солоноватых лиман
ных водоемах . Проникновение акуловых открытого моря в прибрежные: 
биоценозы, а иногда и в л и м а н ы позволяет проводить корреляцию раз -
нофациальных отложений. Цельноголовые в мелу были обычными в 
прибрежных, неглубоких участках морей. 

Из мела С С С Р известны остатки акуловых из отрядов H y b o d o n t i d a , 
Or thacodon t i da , O d o n t a s p i d i d a , Po lyac rodon t ida , Hexanch ida , Squa t i n ida 
и C a r c h a r h i n i d a . Д л я биостратиграфии отложений нормально-соленых, 
бассейнов мела европейской части С С С Р , а т а к ж е З а к а в к а з ь я , З а п а д 
ного и отчасти Ю ж н о г о К а з а х с т а н а , Туркмении, Т а д ж и к и с т а н а и С а 
халина особое значение имеют представители O d o n t a s p i d i d a ( A n a c o r a -
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'c idae, S t r i a t o l ami idae , S c a p a n o r h y n c h i d a e , Paralsurus, Cretoxyrhina, 
Cretolamna, Pseudocorax, Pseudoisurus, Rhaphiodus, Cre(aspis) и Hybo-
don t ida ( P t y c h o d o n t i d a e ) . В лиманных, солоноватоводных бассейнах 
биостратиграфически в а ж н ы м и и доминирующими являлись Hybodont i -
dae , Hypo loph idae , Sc l e ro rhynch idae и P o l y a c r o d o n t i d a e . Такие бассей
ны, мозаично перемежавшиеся с участками приморских низменностей, 
в мелу С С С Р были обычны по периферии древней суши, например в 
позднем сеномане (верхняя часть ходжакульской свиты) и позднем ту
р о н е — коньяке ( т а й к а р ш и н с к а я пачка) в Кызылкумах , в раннем сан
тоне Северо-Восточного П р и а р а л ь я (бостобннская свита) и Ферганы 
(свита Я л о в а ч ) . 

Акулы S t r i a t o l a m i i d a e (неоком—ранний олигоцен) наиболее рас
пространены в мелу С С С Р в условиях умеренного к л и м а т а ; Anacorac i -
dae известны с позднего альба до позднего М а а с т р и х т а , S c a p a n o r h y n c h i 
dae — с позднего сеномана до Маастрихта, а т а к ж е в раннем эоцене 
Туркмении. К кампану большинство акул O d o n t a s p i d i d a заметно увели
чилось в размерах . Отдельные виды отряда существовали не более ве
ка. Основные комплексы морских акул а л ь б а — М а а с т р и х т а С С С Р совпа
д а ю т с таковыми в других регионах мира. О д н а к о одни роды тяготели 
к северным, а другие — к ю ж н ы м районам. 

Остатки акул готерива и баррема в С С С Р (Sphenodus, Squalus, 
Notidanus) известны только из Крыма . З у б ы позднеаптских Hybodon t i -
d a e и L a m n a e найдены на з а п а д е хр. Султан-Увайс в Кызылкумах , воз
можно , аптским я в л я е т с я Asteracanthus с Апшерона . Позднеальбские 
Cretaspis, Odontaspis, Squatina, Cretoxyrhina, H e t e r o d o n t i d a e и другие 
акулы известны из Литвы, Украины, Белгородской области, П о в о л ж ь я , 
М а н г ы ш л а к а , К а р а к а л п а к и и . В конце альба исчезают Paraisurus. С се
номана появляется Palaeoanacorax, а с позднего сеномана — Ptychodus. 
Остатки акуловых сеномана найдены в европейской части страны, в З а 
падном Казахстане , Крыму, Туркмении, К а р а к а л п а к и и , Таджикистане , 
на Сахалине . В л и м а н а х от позднего альба до сеномана и далее к по
зднему турону—коньяку происходили смены видов Hybodus и Ischyrhi-
za, в позднем альбе и, видимо, сеномане Кызылкумов в л и м а н а х обита
ли скаты Pseudohypolophus. Остатки акул турона известны из Украины, 
З а п а д н о г о К а з а х с т а н а , М а н г ы ш л а к а , К ы з ы л к у м о в и Т а д ж и к и с т а н а . В 
туроне появляются Ptychodus rugosus D i x o n (остатки Ptychodus мас-
совы) и особые виды Palaeoanacorax (Л . С. Гликман , 1980 г . ) . В конья
ке — раннем сантоне акулы известны из Саратовского П о в о л ж ь я , При-
каспия, Северного П р и а р а л ь я , Кызылкумов , Ферганы. Р о д Squalicorax 
характерен только для этих отложений, Ptychocorax aulaticus G 1 i с k. 
et I s t с h. совместно с Praeptychocorax — для коньяка , Ptychodus rugo
sus D i x o n на С а х а л и н е ж и л в коньяке—раннем сантоне. Л и м а н н ы е 
комплексы позднего турона и коньяка содержат скатов Myledaphus tri
ms N e s s . , Ptychotrigon, а раннесантонские — иных Ptychotrigon, Para-
palaeobates и Baibishia. Акуловые нормально-соленых бассейнов санто
на характерны д л я Актюбинского П р и м у г о д ж а р ь я . Р о д Апасогах появ
ляется с позднего сантона. ' Н и ж н и й кампан характеризует Апасогах 
kaupi (A g . ) , с р е д н и й ' — A . lihdstromi ( D a v i s ) и в е р х н и й — A . plicatus 
( P r i e m ) . Остатки акул к а м п а н а есть в П о в о л ж ь е , П р и м у г о д ж а р ь е , 
на М а н г ы ш л а к е , в Туркмении. Т а д ж и к и с т а н е . В кампане С С С Р не най
дены Ptychodus, впервые появляются Pseudocorax, Apocopodon и Мас-
rorhizodus. Акулы М а а с т р и х т а известны из Крыма , Армении, Туаркыра , 
Копетдага . В это время был всесветно распространен Апасогах pristi-
dontus ( A g . ) , только из М а а с т р и х т а известны Cretolamna caraibea 
( L e r . ) , Pseudocorax laevis ( A g . ) . В конце М а а с т р и х т а в ы м и р а ю т Ana-
corac idae , Pseudocorax, Cretaspis, Rhaphiodus, Polyacrodontida и Hybo-
dontida. В фауне акул дания присутствуют типично палеогеновые се
мейства Carsharhinidae, Lamiostomatidae, роды Otodus, Striatolamia. 

В а л ь б е Л и т в ы обитали цельноголовые Elasmodectes, Edaphodon, 
Jschyodus, в позднем альбе — сеномане Белгородской области — Eda-
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phodon cf. sedgwicki A g., мелкие Edaphodon, Ganodus klprijanojjt 
N e s s . , Ischyodus, Chimaera (?) bogolubovi N e s s . , R h i n o c h i m a e r i d a e , 
C a l l o r h y n c h i d a e ( ? ) . В л и м а н а х альба и сеномана К а р а к а л п а к и и ж и л и 
мелкие Ischyodus. В мелу Северного К а в к а з а найдена яйцевая капсула 
Rhino chimaera. Остатки химер есть в «губковом горизонте» (коньяк— 
сантон) П о в о л ж ь я и Прикаспия , в нижнем к а м п а н е П р и м у г о д ж а р ь я , в 
мелу Украины и Брянской области. Из Маастрихта на р. Аят (Куста-
н а й с к а я область) описан Ischyodus bashanovi ( K h o s . ) . 

Костные рыбы. И з палеонисков в раннем мелу С С С Р известен Сос-
colepis (в неокоме З а б а й к а л ь я и на Северо-Востоке) . Хрящекостные 
рыбы Stlchopterus из C h o n d r o s t e i d a e (В. Н. Яковлев , 1977 г.) ж и л и в 
о зерах неокома Восточного З а б а й к а л ь я , ра зные виды Acipenser из осет
ровых Ac ipense r idae обитали в л и м а н а х позднего турона и коньяка в 
К ы з ы л к у м а х , сантона Ферганы и П р и а р а л ь я . В верхнем альбе Кызыл
кумов есть чешуи типа P o l y o d o n t i d a e . 

Цельнокостные рыбы или костные ганонды в мелу были разнооб
разны в солоноватых лиманных и пресных водоемах, в морях их было 
немного. В неокоме З а б а й к а л ь я обнаружены Sinamia, а на Северо-Вос
т о к е — Arctomaene. В позднем альбе , сеномане и, видимо, раннем ту
роне Кызылкумов в л и м а н а х были обычны Lepldotes (известны т а к ж е 
из турона Ф е р г а н ы ) , Dapedium, Anomoeodus splendidus N e s s . , редки 
особые Ami idae . В позднем альбе—сантоне Средней Азии неоднократно 
сменялись комплексы видов Belonostomus, представленные в л и м а н а х и 
в прибрежных участках морей, их кости и зубы Pycnodontlformes изве
стны д л я верхнего а л ь б а — с е н о м а н а Белгородской области (близ г. Губ
к и н ) . Остатки Pycnodus найдены в сеномане Украины, Gyronchus и 
Coelodus — в туроне Д а р в а з а . В позднем туроне и коньяке в л и м а н а х 
на территории Кызылкумов уже нет склерофагов Lepldotes и Anomoeo
dus, доминируют хищники Amia semimarlna N e s s , и Lepisos te idae . 
В раннем сантоне Ферганы, П р и а р а л ь я и Приташкентских Чулей Lepi
sosteidae были замещены другим ганоидом, но есть Amia и Belonosto
mus. 

Костистые рыбы стали очень р а з н о о б р а з н ы м и в морях к н а ч а л у позд
него мела . В озерах неокома З а б а й к а л ь я были обычны два вида Ly-
copiera, редки Mesoclupea. В самом конце неокома они з а м е щ а ю т с я 
крупными Irenichthys и Manchurichihys. Костистые Leptolepis известны 
из неокома бассейна Колымы. В К ы з ы л к у м а х в позднем апте существо
в а л и Phy l lodon t idae , а в позднем альбе (нижняя часть ходжакульской 
свиты) — мелкие Albul idae , E n c h o d o n t i d a e типа Eurypholis и Apateodus, 
небольшие Blochi idae и другие костистые, в позднем сеномане ж и л и 
Cretalbula и Albula, в позднем туроне — мелкие Lab r idae , в позднем 
туроне и коньяке — Albula lapidosa N e s s . , крупные Elop idae , S i lur i -
formes. В альбе Белгородской области ж и л и Ichthyodectes, Apateodus 
и др. В позднем сеномане К р ы м а установлены Leptolepis, Ich thyodect i -
dae , Ichthyotringa, Prolostomias, Enchodus, Cladocyclus (последний род 
отмечался и д л я позднего мела бассейна С ы р д а р ь и ) , из сеномана окре
стностей Киева известны остатки Pachyrhizodus. В альбе—сантоне 
Средней Азии и К а з а х с т а н а в л и м а н а х были обычны Ich thyodec t idae , 
р а з м е р ы их возрастали от альба—сеномана (Sultanuvaisia), к поздне
м у турону—коньяку (Aidachar) и сантону (Portheus). В солоноватых 
л и м а н н ы х бассейнах П р и а р а л ь я в сантоне ж и л и Diplomystus, Ichthyo
dectidae, а в Фергане — Albul idae . В позднем мелу Воронежской обла
сти и Украины известны Вегух и Hoplopteryx. 

Земноводные . Меловые земноводные (хвостатые, а л л о к а у д а т ы и 
бесхвостые) были широко распространены в пресных и слегка солоно
ватых водах, а т а к ж е на приморских низменностях (Л . А. Несов, 
1981 г . ) . Среди хвостатых амфибий мела С С С Р обычны Scaphe rpe ton t i -
dae , приспособившиеся к рытью. В Кызылкумах мелкие Horezmla, ха
рактерные д л я позднего альба—позднего сеномана и, возможно, ранне
го турона, с позднего турона сменяются на Eoscaphe rpe ton . Мелкий 
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Eoscapherpeton ж и л в этом районе в позднем туроне—коньяке , круп
ные — известны здесь в коньяке. Особый вид этого рода ж и л в сантоне 
Ферганы и П р и а р а л ь я . М е л к и й вид Mynbidakia ( B a t r a c h o s a u r o i d i d a e ) , 
а т а к ж е Bissektia отмечаются в позднем туроне—коньяке Ц е н т р а л ь н ы х 
К ы з ы л к у м о в . Мелкие а л л о к а у д а т ы из A l b a n e r p e t o n t i d a e (Nukusurus) 
ж и л и в позднем сеномане Кызылкумов (возв. Ш е й х д ж е й л и , гора Чел-
п ы к ) , в позднем туроне—коньяке в регионе появляется крупнозубый 
представитель этого рода. Остатки бесхвостых амфибий обнаружены в 
К ы з ы л к у м а х в верхнем альбе и сеномане ( P e l o b a t i d a e ) , в позднем ту
роне—коньяке (Eopelobates, Kizylkuma, Aralobatrachus, Itemirella 
и д р . ) ; Eopelobates и иные формы известны из сантона П р и а р а л ь я 
(уроч. Б а й б и ш е ) и Ферганы (пос. К а н с а й ) . 

Пресмыкающиеся . П л е з и о з а в р ы , плиозавры, некоторые группы че
репах, большинство архозавров (многие семейства крокодилов из ме-
зозухий, л е т а ю щ и е ящеры, динозавры) и морские я щ е р и ц ы — м о з а з а в р ы 
вымерли к концу М а а с т р и х т а , что позволяет использовать их остатки, 
а т а к ж е скорлупу янц динозавров в качестве в а ж н ы х индикаторов для 
проведения границы м е ж д у Маастрихтом и данием . Многие виды репти
лий, роды и д а ж е более крупные таксоны довольно быстро сменялись 
во времени. 

Черепахи Kirgizemys dmitrievi N e s s , et K h o s . и другие ф о р м ы 
ж и л и в озерах неокома З а б а й к а л ь я . В позднем апте К ы з ы л к у м о в оби
тали предположительно P les ioche ly idae . В верхнем альбе Юго-Восточ
ной Ферганы (пос. Клаудзин) найдены кости мелких черепах Kirgize
mys exaratus N e s s , et К h о s., Ferganemys verzilini N e s s , et K h o s . 
и архаичных Trionyx. В„это время в л и м а н а х и на приморских низмен
ностях К ы з ы л к у м о в обитали особые Kirgizemys, а т а к ж е Oxemys, Ado-
cus kizylkumensis N e s s., Basilemys, Mongolemys, Kizylkumemys и 
среднего р а з м е р а Trionyx'. В альбе появляются некоторые крупнораз 
мерные виды черепах. В море а л ь б а — с е н о м а н а Белгородской области 
жили C h e l o s p h a r g i n a e (Teguliscapha). В сеномане Кызылкумов обита
ли Tienfucheloides, Anatolemys oxensis N e s s . et К h о s., Ferganemys 
itemirensis N e s s., Mongolemys occidentalis N e s s., Kizylkumemys 
schultzi N e s s . , особые Trionyx. В позднем туроне — коньяке в л и м а 
нах и на низменностях в К ы з ы л к у м а х (уроч. Д ж а р а к у д у к ) и в Северо-
Восточном П р и а р а л ь е (уроч. Тюлькили) ж и л и в основном крупные че
репахи Anatolemys cf. maximus К h о s. et N е s s., Adocus aksary N e s s.,. 
Shachemys baibolatica ancestralis N e s s . , Lindholmemys elegans R i a b . , 
а т а к ж е крупные Trionyx. Исчезновение в середине турона Kizylkume
mys и появление Lindholmemys характерно для Средней Азии и Мон
голии. В_ раннем сантоне в л и м а н а х Ферганы, Приташкентских Чулей 
(хр. Казыгурт) и П р и а р а л ь я появились новые виды и подвиды Adocus, 
Shachemys, Lindholmemys и Trionyx (Хозацкий, 1966; В. В . Кузнецов, 
1976 г.; Несов, Красовская . 1984). е с т ь Anotolemys. Эти роды прослежи
ваются и в раннем к а м п а н е Ферганы. Л5_позднем с а н т о н е — к а м п а н е При
ташкентских Чулей (Алымтау) обитали крупные морские J ) e s m a t o c h e -
ly idae . 

Л е п и д о з а в р ы из C h a m p s o s a u r i d a e жили в позднем альбе , сеномане 
и позднем туроне—коньяке К ы з ы л к у м о в . Н а з е м н ы е формы я щ е р и ц в 
мелу были у ж е многочисленны и разнообразны. В К ы з ы л к у м а х остат
ки разных мелких Tei idae известны из верхнего альба , сеномана, позд
него турона—коньяка ( B u c k a n t a u s ) . Предположительно X e n o s a u r i d a e 
или Eolacer t i l i a ( H o d z h a k u l i a ) и Oxia ж и л и в позднем альбе , Nec rosau r i -
dae (Ekshmer), Gekkon idae , A g a m i d a e и др . — в позднем туроне — 
коньяке соответственно Ю г о - З а п а д н ы х и Ц е н т р а л ь н ы х К ы з ы л к у м о в . 
Остатки я щ е р и ц сантона найдены в Фергане , П р и а р а л ь е . Д л я теплых 
эпиконтинентальных морей второй половины позднего мела х а р а к т е р н ы 
гигантские морские ящерицы — M o s a s a u r i d a e ( к а м п а н — М а а с т р и х т Ю ж 
ного П р и у р а л ь я , междуречье Д о н а и Волги у р. Лиски, М а а с т р и х т Пен
зенской и Саратовской областей, верхний мел Сосновки на Волге и 

258 



восточного склона У р а л а , предположительно к а м п а н — М а а с т р и х т водо
р а з д е л а Волги и Иловли , средний кампан у пос. Георгиевка Вороши-
л о в г р а д с к о й области, а т а к ж е М а а с т р и х т А з е р б а й д ж а н а у пос. Д з е т а м , 
К р ы м а под Б а х ч и с а р а е м , Кустанайской области у пос. Ж у р а в л е в с к о г о , 
пос. Кушмуруна , К а р а к а л п а к и и близ пос. М е ш е к л и ) . Неполный скелет 
м о з а з а в р а Dollosaurus lutugini Y а к. найден в нижнем Маастрихте Во-
рошиловградской области . В верхнем а л ь б е и верхнем сеномане К ы з ы л 
кумов (район пос. Х о д ж а к у л я ) обнаружены некрупные позвонки змее
подобных водных ящериц S imol iophe idae из Cholophid ia . 

Н а и б о л е е часто тонкостенные кости л е т а ю щ и х я щ е р о в отмеча
ются в лиманных и прнбрежно-морских отложениях , сформировавшихся 
близ облесенных приморских низменностей, крупные птерозавры — в 
позднем альбе Белгородской области . Б е з з у б ы е P t e r a n o d o n t i d a e были 
в К ы з ы л к у м а х у ж е в позднем альбе . Известны часть челюсти и другие 
кости птерозавров из сеномана Саратова и многочисленные остатки 
очень крупных, беззубых, необычайно длинношеих птерозавров Azhdar-
cho и других летающих я щ е р о в из верхнего турона—коньяка Д ж а р а -
к у д у к а в Ц е н т р а л ь н ы х К ы з ы л к у м а х (Л. А. Несов, 1984 г . ) , кости круп
ных и мелких птерозавров обнаружены т а к ж е в сантоне П р и а р а л ь я 
(уроч. Боройнак , уроч. Ш а х - Ш а х ) и Ферганы (пос. Кансай и д р . ) . По
звонок Pteranodon описан из М а а с т р и х т а Пензенской области. У к а з а н и е 
Эйхвальда на остатки птеродактиля в фосфоритах под Курском оши
бочно. 

Остатки мелких крокодилов найдены в верхнем апте и верхнем 
а л ь б е Кызылкумов , в верхнем альбе Юго-Восточной Ферганы (пос. 
К л а у д з и н ) . В современных отложениях Волги о б н а р у ж е н ы кости мор
ских Me t r io rhynch idae , перемытых предположительно из нижнего ме
ла . В л и м а н а х позднего сеномана Кызылкумов доминировали мелкие 
крокодилы Shamosuchus cf. ulgicus Ef., редки длинномордые Phol ido-
s a u r i d a e (?) и форма типа Machimosaurus. В позднеем туроне—коньяке 
Кызылкумов , а т а к ж е в Северо-Восточном П р и а р а л ь е ( ж и р к и н д е к с к а я 
свита) доминировал относительно крупный лиманный вид Shamosuchus 
borealis (Е f.) из P a r a l l i g a t o r i d a e , в К ы з ы л к у м а х были редки мелкие 
Tadzhlkosuchus (C rocody l idae ) , короткомордые Artzosuchus и форма 
с огромным предчелюстным зубом. В сантоне Ферганы и П р и а р а л ь я 
обычен крупный крокодил Kansajsuchus extensus Е f., редок довольно 
крупный Tadzhlkosuchus macrodentls Е f. В Маастрихте К р ы м а найдены 
Thoracosaurus, на р. Аят (Приуралье ) — кости крокодилов. 

Д и н о з а в р ы в мелу С С С Р обычно не были доминирующими в ком
плексах. Их остатки о б н а р у ж и в а ю т с я преимущественно в отложениях 
солоноватых заливов . Такие отложения в Средней Азии и Казахстане , 
очень р а з н ы е по возрасту, нередко рассматривались в прошлом к а к 
единый «динозавровый горизонт». 

Хищные динозавры — тероподы, возможно из M e g a l o s a u r i d a e , из
вестны из неокома З а б а й к а л ь я , г о т е р и в а — б а р р е м а Прикаспия . В аль
бе—сантоне Средней Азии и Казахстана обычны T y r a n n o s a u r i d a e (са
мые крупные — в сантоне) . Р а з л и ч н ы е крупнокоготные D r o m a e o s a u r i -
d a e известны из альба , сеномана, позднего т у р о н а — к о н ь я к а Кызылку
мов, сантона Северо-Восточного П р и а р а л ь я . Кости некрупных беззубых 
O r n i t h o m i m i d a e обнаружены в верхнем туроне—сантоне Средней Азии 
(уроч. Д ж а р а к у д у к , пос. К а н с а й ) . Остатки весьма мелких теропод 
обычны в верхнем альбе , в сеномане (Pectlnodon) и позднем туроне— 
коньяке К ы з ы л к у м о в (вместе с Jt emir us), а т а к ж е в сантоне При
а р а л ь я , Ферганы. 

Завроподы, растительноядные динозавры, характерные для лима
нов, болот и озер, известны по остаткам в основном некрупных форм из 
неокома З а б а й к а л ь я , верхнего альба , верхнего сеномана, сантона и осо
бенно верхнего турона—коньяка Средней Азии и Казахстана , где остат
ки их молоди обычны. 
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П а н ц и р н ы е динозавры, которые могли быть растительноядными, от
части копрофагами и овофагами , отмечаются д л я первой половины 
позднего мела Центрального Казахстана , в альбе, сеномане и коньяке 
К ы з ы л к у м о в . Возможно , этим д и н о з а в р а м п р и н а д л е ж а т кости из нео
кома в бассейне р. Вилюй (пос. К е м п е н д я й ) . 

Орнитоподы представлены в С С С Р зубами H y p s i l o p h o d o n t i d a e в 
верхнем альбе — нижнем сантоне Средней Азии и многочисленными ос
татками быстро эволюционировавших, полуводных утконосых динозав,-
ров ( H a d r o s a u r i d a e ) ; их древнейшие мелкие ф о р м ы известны из п о з д 
него альба (пос. Х о д ж а к у л ь ) . Довольно мелкие примитивные г а д р о з а в -
ры ж и л и в сеномане (возвышенность Ш е й х д ж е й л и ) и позднем т у р о н е — 
коньяке Кызылкумов . И з лиманных отложений сантона П р и а р а л ь я и з 
вестны Aralosaurus (Рождественский , 1968), Arstanosaurus (П. В. Ш н -
лин и Ю. В. Суслов, 1982 г.) и Lophorothon из уроч. Б а й б и ш е . В ю ж 
ном К а з а х с т а н е (уроч. Сек-Сек) найден скелет раннесантонского «Рго-
cheneosaurus» convincens R o z h . , близ Ченгельды — часть черепа близ 
кого по возрасту Jaxartosaurus ( = Bactrosaurus) *. Остатки сантонских. 
некрупных г а д р о з а в р о в известны из хр . К а з ы г у р т в Приташкентскпх 
Ч у л я х и свиты Яловач близ пос. Кансай , И с ф а р ы в Фергане ( Р о ж д е с т 
венский н Хозацкий, 1967). В М а а с т р и х т е близ Б л а г о в е щ е н с к а (на пра
вом берегу Амура) найдены разрозненные кости, в том числе от Man-
churosaurus amurensis R i a b. ( = Saurolophus krishtofovici R i a b . ) . 
И з верхнего мела Ю ж н о г о С а х а л и н а известен скелет Nipponosaurus 
sachalinensis N a g а о. В Маастрихте Юго-Западного К р ы м а найдена 
з а д н я я конечность орнитопода, отнесенного А. И. Рябининым к роду 
Orthomerus. 

Ветвь рогатых динозавров включает P s i t t a c o s a u r i d a e , P r o t o c e r a t o p -
s idae (с особой группой Microceratops) и Ce ra tops idae . Неполный ске
лет и отдельно череп Psittacosaurus mongoliensis О s b о г п н а й д е н ы 
в апте — альбе Кемеровской области. Д р е в н е й ш и е известные мелкие 
протоцератопсиды (Microceratops) ж и л и в позднем сеномане и, видимо, 
раннем туроне на побережьях л и м а н о в в районе хребта Султан-Уванс 
в К ы з ы л к у м а х . В верхнем туроне и коньяке Кызылкумов (уроч. Д ж а -
ракудук) остатки подобных и типичных протоцератопсид чрезвычайно ' 
редки, но обычны зубы и кости древнейших Cera tops idae , первых д о 
стоверных на территории Евразии . 

Скорлупа яиц динозавров о б н а р у ж е н а в ряде мест на. юге З а й с а н -
ской котловины (кампан или М а а с т р и х т ) , в керне скважины близ Чим
кента, в верхнем туроне—сантоне Ц е н т р а л ь н ы х Кызылкумов , в М а а с т 

рихте Восточных Кызылкумов . Несколько комплексов разной скорлупы 
я и ц динозавров , черепах и в о з м о ж н о птиц (всего 15 типов) о б н а р у ж е н о 
в апте—альбе и верхнем туроне—кампане в Фергане (пос. Ш а х а ф т а р , 
г. Т а ш к у м ы р , пос. А р с л а н б о б ) , здесь найдены и первые в мезозое С С С Р 
относительно полное яйцо и к л а д к а яиц (уроч. Б а л о б а н с а й ) . Отпечат
ки следов динозавров являются индикаторами былой субаэральной и 
мелководной обстановки осадконакопления . В в а л а н ж и н е — г о т е р и в е 
близ Кутаиси сохранились следы хищных и орнитоподных динозав 
ров. В верхнем а л ь б е хр . Б а б а т а г в Т а д ж и к с к о й депрессии открыты д в а 
местонахождения с трехпалыми следами бипедальных и квадрипедаль -
ных форм. Следы динозавра есть в сеномане бассейна р. Ширкент в 
Таджикистане . Подковообразные отпечатки конечностей, оставленные, 
видимо, рептилиями, обнаружены в сеномане юго-западного Гиссара 
(устное сообщение В. В. К у р б а т о в а ) . В мелкозернистых песках коньяка. 
Д ж а р а к у д у к а ( К ы з ы л к у м ы ) встречены гастролиты (желудочные кам
ни) динозавров , отполированные д а ж е в углублениях н а р у ж н о й поверх
ности (из кварца , кремня, формой и размером с к у л а к ) . 

* Остатки из этого района, ранее отнесенные к стегозаврам и цератопсам, при
надлежат панцирным динозаврам. 
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П л е з и о з а в р ы и плиозавры ж и л и часто в прибрежной полосе морей 
и з а п л ы в а л и (особенно молодые э к з е м п л я р ы ) в л и м а н ы ; ихтиозавры 
д е р ж а л и с ь в более открытых и соленых участках бассейнов. В Припо
лярном У р а л е (бассейн р. Ляпин , в а л а н ж и н ) найдена часть скелета 
плезиозавра , в готериве П о в о л ж ь я (близ Ульяновска) — обломки че
люстей, череп и два неполных скелета ихтиозавров (Slmblrskisaurus). 
Челюсть ихтиозавра о б н а р у ж е н а на Волге близ г. Ундоры; она счита
лась неокомской, но вероятнее всего она найдена в верхней юре. Н у ж 
даются в проверке возраст и описание Эйхвальдом плезиозавра из ниж
него готерива Верхоречья ( К р ы м ) . Позвонки плезиозавра Elasmosau-
rus описаны (Дубейковский и Очев, 1967) из верхнего готерива р. Ка
мы. Л а с т и позвонки ихтиозавров найдены в апте Ульяновской области . 
Зубы и позвонки мелких молодых плезиозавров обнаружены в лиман
ных отложениях верхнего апта, верхнего альба и сеномана Кызылку
мов. Б л и з Байсуна (Гиссарский хребет) найдены позвонки альбских 
плезиозавров (находка Н. П. Л у п п о в а ) , в альбе Подмосковья отмече
на кость плезиозавра . Остатки плезиозавров найдены в нижнем мелу 
о-ва Уединения в К а р с к о м море и на Сахалине . И з фосфорнтоносных 
песчаников верхнего альба — сеномана Белгородской и Курской обла
стей собрано много костей и зубов ихтиозавров (Myopterygius и др.) 
и плезиозавров (Polyptychodon, Elasmosaurus и др.), изучавшихся 
Э. И. Эйхвальдом, В. А. Киприяновым, Н. Н. Боголюбовым, в новых 
сборах — Л . А. Несовым. Челюсти ихтиозавров найдены в нижнем мелу 
на р. Кызылчай в А з е р б а й д ж а н е . В сеномане Воронежской области 
близ д. Д е в и ц ы и на Украине близ И з ю м а обнаружены кости плезио
завров , в Подолии — их зубы, у с. Атаки на Днестре и в З а п а д н о й Ук
р а и н е — - з у б ы сеноманских ихтиозавров . Из коньяка—сантона Сахали
на происходит ф а л а н г а ( э л а с м о з а в р а ? ) . Скелет , зубы и позвонки пле
зиозавров найдены в верхнем мелу близ С а р а т о в а (пос. Н и ж н я я Б а н -
новка и др.), плиозавр описан В. Г. Очевым из верхнего мела Пензен
ской области. Остатки Thalassonomosaurus у к а з а н ы д л я верхнего мела 
Украины. Н. Н. Боголюбов описал несколько видов плезиозавров по 
разрозненным костям из кампана—Маастрихта Ю ж н о г о П р и у р а л ь я . 
Указанный оттуда ж е предположительно позвонок динозавра , видимо, 
т о ж е п р и н а д л е ж а л морской рептилии. И з кампана—-Маастрихта между
речья Д о н а и Волги у хутора Л ы с о в а описаны плиозавр Polycotylus 
donicus Р г a v. (по позвонкам и костям т а з а ) и плезиозавр Elasmosau
rus amalltzkli Р г a v. (по позвоночному столбу) . Остатки морских реп
тилий известны и в других местах. В датских отложениях нашей стра
ны остатков пресмыкающихся не найдено. Переотложенные , фосфатизи-
рованные и эродированные кости и зубы наземных рептилий и рыб ме
ла есть в верхнем палеоцене Кызылкумов , северо-восточного При
а р а л ь я . 

Птицы. На территории К ы з ы л к у м о в в позднем альбе (пос. Х о д ж а -
куль) обитала околоводная птица Horezmavis eocretacea N e s s . , имев
ш а я черты сходства с Gruiformes s. 1. в коньяке — ныряющий лиман
ный вид Zhyraornls kashkarovi N e s s , из отряда Ich thyorn i th i fo rmes 
(родственный коньякской форме из С Ш А ) , а т а к ж е Ichthyornis malts-
chevskyl N е s s. и м е л к а я , по-видимому, лесная птица Klzylkumavls cre
tacea N e s s , из отряда Alexorn i th i formes (?) (Л. А. Несов, 1984 г . ) . 
Тонкостенные кости других птиц отмечаются в сеномане—коньяке Кы
зылкумов , сантоне северо-восточного П р и а р а л ь я и Ферганы. Найдены 
отпечатки первьев птиц, обитавших в озерах раннего мела З а б а й к а л ь я , 
в зоне л и м а н о в позднего турона — коньяка и сантона Северо-Восточно
го П р и а р а л ь я . 

Млекопитающие . Млекопитающие мела имели зубы с разнообразно 
устроенными бугорками. Это некрупные и мелкие полуводные и назем
ные формы триботерий (Tr ibother ia ) и плацентарных ( E u t h e r i a ) . Они 
были разнообразны в зоне соприкосновения приморских низменностей 
и лиманов вдоль западной окраины древней Азии, где отсутствовали 

261 



или были очень редкими млекопитающие относительно архаичных 
групп, например , Al lo ther ia . Позднеальбский комплекс из района 
хр. Султан-Увайс в К ы з ы л к у м а х (пос. Х о д ж а к у л ь ) включает , в част
ности, мелких плацентарных P a p p o t h e r i i d a e из архаичного отряда Pro t -
eu the r i a (Bobolestes zenge N e s s . ) , родственных форме из альба Теха
са. В позднем сеномане К ы з ы л к у м о в среди протэутерий существовали 
к а к мелкие формы с тонкими челюстями (Otlestes), т ак и весьма круп
ные д л я меловых форм (Oxlestes). И з верхнего турона Центральных 
К ы з ы л к у м о в (уроч. Д ж а р а к у д у к ) известны Daulestes, Taslestes, из 
коньяка — триботерии Sulestes ( D e l t a t r h e r i d i i d a e ) , Kumlestes и своеоб
разные протэутерий, имевшие, видимо, черты п а р а л л е л ь н о приобретен
ного и унаследованного от общих предков сходства с сумчатыми (Saile-
stes, Sorlestes, Aspanlestes); есть т а к ж е Zhelestes, Bulaklestes. Подоб
ные протэутерий известны, в частности, из верхнего мела Северной Аме
рики. Млекопитающие а л ь б а — к о н ь я к а С С С Р обитали в районах рас
пространения п р и б р е ж н ы х платановых лесов, сохранявшихся в Сред
ней Азии и К а з а х с т а н е вдоль берегов лиманов вплоть до коньяка вклю
чительно. С последнего уровня вместе с фосфатизированными ж у к а м и 
известны т а к ж е : Zalambdalest.es mynbulakensis N е s s., насекомоядное 
Cretasorex, кондиляртроподобный род Kumsuperus и др . Остатки мле
копитающих (Несов, 1984) известны т а к ж е из сантона северо-восточ
ного П р и а р а л ь я (Beteutinus). Остатки ( Z a l a m b d a l e s t i d a e ) недавно най
дены в нижнем сантоне З а п а д н о й Ферганы (пос. К а н с а й ) . 

Н И З Ш И Е Р А С Т Е Н И Я 

ВОДОРОСЛИ 

В нижнем мелу довольно широким распространением пользуются 
остатки известковых красных и зеленых водорослей, встречаемые в кар
бонатных породах ю ж н ы х районов С С С Р , входящих в область Тетиса 
и примыкающих к нему бассейнов. Значительно более редки остатки 
синезеленых водорослей. Е щ е более широкое развитие приобретают 
красные и зеленые водоросли в позднем мелу этих ж е районов. Иногда 
они слагают здесь небольшие бногермы. Основная масса их принадле
жит семействам Codiaceae (Lithocodium, Bouenia), D a s y c l a d a c e a e (Mi-
nieria, Turkmeniaria, Kopetdagaria) и Co r r a l l i naceae (Lithotamnium, 
Lithophyllum, Palaeothamnium, Parachaetetes, Jania). Кораллиновые и 
сифоновые водоросли играют в а ж н у ю роль в породообразовании неко
торых горизонтов сенона и д а н и я К а в к а з а , К р ы м а , Копетдага , их мас
совое присутствие характерно для прибрежных карбонатных фаций. 

С озерными или лагунными отложениями, развитыми преимущест
венно в Средней Азии и Ю ж н о м Казахстане , связаны остатки харовых 
водорослей. В верхнем мелу количество находок этих водорослей умень
шается . Харофиты мелового возраста остаются пока еще недостаточно 
изученными и поэтому д л я целей стратиграфии почти не используются . 

У ж е в раннемеловое время заметную роль среди водорослей начи
нают играть диатомовые , кокколитофориды и перидинеи (динофлагел-
л а т ы ) , расцвет которых наступает в позднем мелу и кайнозое. Д и а т о 
мовые и кокколитофориды имеют в а ж н о е стратиграфическое значение 
для расчленения морских вер.хнемеловых отложений. Перидинеи (ди-
н о ф л а г е л л а т ы ) в С С С Р еще м а л о изучены, но, судя по многим зару
б е ж н ы м работам , они представляют в а ж н у ю в стратиграфическом от
ношении группу микроорганизмов . 

Помещенные ниже очерки по отдельным группам водорослей напи
саны: А. П. Ж у з е (диатомеи) , С. И. Шумейко (кокколитофориды) , 
3 . И. Глезер (кремневые ж г у т и к о в ы е ) , Т. Ф. Возженниковой (периди
неи) . 

Д и а т о м е и . На территории Советского Союза, т ак ж е к а к и в других 
районах земного ш а р а , местонахождения меловых диатомеи известны 
в немногих пунктах, остатки их редко имеют хорошую сохранность и 
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часто представлены полурастворившимися створками или окатанными 
ядрами с разрушенной структурой. Особенно скудные данные имеются 
о диатомеях раннего мела, тем не менее они представляют несомненный 
интерес, поскольку к этому времени относятся бесспорные находки наи
более древних представителей ряда родов диатомей . В С С С Р в нижнем 
мелу найдены Stephanopyxis, Coscinodiscus, Gladius и др . 

Наиболее богатые и разнообразные диатомей известны д л я второй 
половины позднего мела : в С С С Р найдено около 150 видов, принадле
ж а щ и х 40 родам. П о д а в л я ю щ е е большинство диатомей относятся к 
классу Cen t rophyceae , который включает почти все известные порядки, 
многие семейства и роды диатомей. К л а с с P e n n a t o p h y c e a e включает 
всего два наиболее примитивных рода Rhaphoneis и Sceptrones с еди
ничными видами и ограниченным распространением. 

И з класса C e n t r o p h y c e a e наиболее полно представлено семейство 
B i d d u l p h i a c e a e порядка B iddu lph ia l e s , к которому относятся типичные 
д л я позднего мела роды Hemiaulus, Sheshukovia, Trinacria, Gladius 
И з п о р я д к а Disc ina l i s в позднем мелу существовали сравнительно не
многие роды — Stephanopyxis, Paralia, Coscinodiscus из семейства Cos-
c inod iscaceae ; Aullscus из семейства Aul i scaceae ; Actlnoptychus и Lepi-
dodlscus из семейства He l iope l t aceae . Многочисленные формы представ
л я ю т собой покоящиеся споры диатомей неустановленной таксономиче
ской принадлежности , это — Pieroiheca, Pseudopyxllla, Kentrodiscus, 
Pyrgodiscus и др . 

Большинство родов диатомей. распространенных в позднем мелу, 
п р о д о л ж а л о существовать в кайнозое и лишь немногие являются специ
фическими д л я мелового периода. Среди них особенно типичен род 
Gladius. Среди других родов т а к ж е имеются специфические для позд
него мела виды, характеризующиеся широкими а р е а л а м и : Stephanopy
xis schulzii S t e i n . , S. ornaia S с h u 1 z, Hemiaulus rossicus P a n t . 

Только с конца позднего мела диатомей становятся породообразую
щими организмами . Породы, сложенные панцирями диатомей, среди 
верхнемеловых отложений встречаются довольно редко. К таким уни
кальным районам относятся восточные склоны Полярного У р а л а , При
полярного и Северного Урала , где диатомиты этого возраста местами 
достигают мощности до 200 м; ю ж н е е на Среднем и Ю ж н о м У р а л е 
они встречаются лишь на отдельных участках . В северных районах За 
у р а л ь я диатомиты приурочены к леплинской свите к а м п а н а — М а а с т р и х 
та. В х а р а к т е р н ы й д л я уральских диатомитов комплекс входят : Stepha
nopyxis schulzii S t e i n . , S. omata S с h u 1 z, Paralia cretacea J о u s e, 
Coscinodiscus dissonus S с h u 1 z, Hemiaulus asymmetricus J о u s e, H. 
rossicus P a n t., Gladius speciosus S c h u l z . 

Несмотря на довольно значительную мощность диатомитов , суще
ственных изменений систематического состава комплекса диатомей не 
наблюдается . Однако , основываясь на изменении количественного соот
ношения видов и на появлении единичных видов или форм, выделяется 
два ( Ж у з е , 1951; К. Г. Шибкова , 1961 г.) или три (Стрельникова , 1974) 
комплекса . В разрезе леплинской свиты Полярного и Приполярного 
З а у р а л ь я выделяется три комплекса диатомей: раннекампанский , ха
рактеризующийся присутствием Stephanopyxis antlqua J о u s е, поздне
кампанский, отличающийся высоким обилием S. turrls (G г е v i 11 е et 
A m о 11) R a i l s , и маастрихтский, установленный по появлению двух 
форм у Gladius speciosus — f. aculeolatus и f. poratus. 

В других районах С С С Р остатки позднемеловых диатомей более 
скудные и однообразные, часто плохой сохранности. Они обнаружены 
в Среднем Поволжье , в з ападном П р и у р а л ь е у г. Инта , в верхней части 
а ч а й в а я м с к о й серии Маастрихта—дания, на о-ве К у н а ш и р М а л о й Ку
рильской гряды. 

Стратиграфическое значение диатомей при исследовании морских 
отложений мелового возраста ввиду их относительно редкой встречае
мости и плохой сохранности ограничено. 
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Кокколитофориды. Есть все основания предполагать , что остатки 
кокколитофорид и относимые к ним наннофоссилии в карбонатных от
л о ж е н и я х нижнего мела не менее распространены, чем в верхнемело
вых, однако в С С С Р они изучены еще слабо . Первые находки нанно
фоссилии в аптских отложениях были сделаны на К а в к а з е В. П. Мас-
ловым в 1956 г. 

В нижнемеловых отложениях Горного К р ы м а с помощью электрон
ного микроскопа установлено значительное разнообразие наннофосси
лии (Шумейко, 1974, 1976). Готеривские отложения К р ы м а бедны ос
т а т к а м и наннопланктона , но в барреме , особенно в верхней его части, 
они обильны и представлены более чем 25 видами. Здесь , в частности, 
появляются Broinsonia erratica S t o v e r , Podorhabdus dietzmanni 
R e i n h., Staurolithites crux D e f 1. et F e r t., Parhabdolithus splandens 
D e f 1., а в верхах баррема — Chiastozygus litterarius G о г k а. Д л я 
б а р р е м а характерны т а к ж е частые фрагменты микрантолитов и нанно-
конид. В апте обнаружено более 40 видов наннофоссилии, в том числе: 
Parahabdolithus embergeri N о е 1., Staurolithites matalosus S t o v e r , 
Corollithion rhombicum S t r a d. et A d a m . , C. signum S t r a d., Litha-
strinus floralis S t r a d. и др . Выявленные виды позволяют коррелиро
вать эту часть р а з р е з а с западноевропейскими и океаническими разреза 
ми (зоны C h i a s t o z y g u s l i t t e ra r ius , P a r a h a b d o l i t h u s a n g u s t u s ) . Альбские 
песчано-глинистые отложения К р ы м а значительно беднее наннофосси-
лиями . Кроме появления Cribrosphaerella ehrenbergi A r k h . , здесь по
ка трудно указать х а р а к т е р н ы е виды. 

В последние годы известковые наннофоссилии обнаружены С. И . Шу
мейко в альбских отложениях г. Канева на Украине и в нижнем мелу 
А з е р б а й д ж а н а . С помощью наннофоссилии обнаружены выходы нижне
меловых отложений на дне Черного моря (Шумейко, Шимкус , 1977). 

Широкое распространение кокколитофориды приобретают в отложе
ниях верхнего мела . Они являются основным карбонатным компонентом 
карбонатных и кремнисто-карбонатных пород Восточно-Европейской 
платформы, Крыма , К а в к а з а , Карпат , Прикаспия , М а н г ы ш л а к а , Сред
ней Азии, З а п а д н о й Сибири, а т а к ж е акватории Черного моря. В на
стоящее время в верхнемеловых отложениях С С С Р установлено около 
150 видов наннофоссилии. Несмотря на то что наиболее детально они 
изучены С. А. Л ю л ь е в о й и С. И. Шумейко на юге Восточно-Европей
ской платформы, особенно на Украине , зональные схемы расчленения 
по ним впервые предложены для К р ы м а и З а к а в к а з ь я (Шумейко , Сте-
ценко, 1978; Шумейко . Р а г и м л и . 1982). Н а территории Горного К р ы м а 
по наннофоссилиям (по появлению видов-индексов в разрезах) в ин
тервале сеноман—даний выделяются 13 зон. В сеномане выделены две 
зоны: C h i a s t o z y g u s a m p h i p o n s (нижний турон) и C h i a s t o z y g u s anceps 
(верхний т у р о н ) . В туроне выделены две зоны: iUic ro rhabdu lus decora-
tus (нижний турон) и Te t r a l i t hus obscu rus (верхний турон) . Коньякские 
отложения расчленить дробно пока не удалось , они отвечают зоне Zy-
god i scus s p i s s u s — M a r t h a s t e r i t e s fu rca tus . Н а д о оговориться, что в Гор
ном Крыму б о л ь ш а я часть верхнего коньяка размыта . Сантону (за ис
ключением нижней размытой части) отвечает зона Ahmuel le re l l a mi ra -
bi l is . В к а м п а н е выделены зоны Arkhange l sk i e l l a spec i l la ta (нижний 
кампан) и B r o i n s o n i a рагса (верхний к а м п а н ) . В Маастрихте т а к ж е вы
д е л я ю т с я две зоны: L i t h r a p h i d i t e s q u a d r a t u s — M a r k a l i u s n i e l senae 
(нижний Маастрихт) и Nephro l i t hus f requens (верхний Маастрихт) . В 
датских отложениях К р ы м а количество кокколитов и их видовой состав 
резко с о к р а щ а ю т с я и н а н н с ф л о р а приобретает палеоценовый облик . 
Д а т с к и й ярус по наннофоссилиям делится на три зоны: Cruc ip laco l i thus 
t enu i s , C h i a s m o l i t h u s dan icus , E l l ipso l i thus mace l l u s . Необходимо отме
тить, что зоны в интервале сеномана—сантона хотя и коррелируются с 
другими регионами мира , носят региональный х а р а к т е р ; зоны ж е , выде
ленные в кампане , Маастрихте и дании, имеют глобальное значение. 
Т а к а я ж е особенность отмечается и для А з е р б а й д ж а н а . В сеномане 
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здесь выделены две зоны: L i th r aph id i t e s a l a t u s ( б о л ь ш а я часть яруса ) 
и C h i a s t o z y g u s a n c e p s (верхняя часть верхнего с е н о м а н а ) . Туронские 
отложения делятся на две зоны: M i c r o r h a b d u l u s decora tus (нижний ту
рон) и L i t h a s t r i n u s gri l l i (верхний т у р о н ) . Коньякский ярус здесь уда 
лось разделить на две зоны: Ruc ino l i thus hayi (нижняя половина ниж
него коньяка ) и M a r t h a s t e r i t e s fu rca tus (остальная часть к о н ь я к а ) . 
Сантонский ярус так же , как в Крыму и многих районах мира, отвеча
ет одной зоне — Cr ib rosphae re l l a a rkhange l sk i i — Ahmuel lo re l l a mi rab i -
lis. Зоны кампана—Маастрихта и датского яруса соответствуют тако
вым в Крыму и других районах мира. 

В З а к а в к а з ь е так же , как в К р ы м у и К а р п а т а х , отмечается резкая 
смена комплексов известковых наннофоссилий на рубеже Маастрихта и 
д а н и я . 

Кремневые жгутиковые водоросли (силикофлагеллаты). Эти водо
росли относятся к типу золотистых водорослей Chrysophy ta . 

На территории С С С Р находки раннемеловых силикофлагеллат не 
о б н а р у ж е н ы , позднемеловые с и л и к о ф л а г е л л а т ы найдены в коньяк-сан-
тон-кампанских диатомитах Приполярного , Северного и Среднего З а 
у р а л ь я . Характерный комплекс составляют следующие виды: Vallacerta 
simplex J о u s е, V. hortonll H a n n a, V. tumidula G l e n . , Lyramula 
simplex H a n n a, L. furcula H a n n a, Cornula trlfurcata S с h u 1 z, C. 
poretzkaja G 1 e s., Dictyocha triacantha var . apiculata S с h u 1 z. Боль 
шинство их характерно т а к ж е для верхнемеловых диатомитов других 
регионов (Польша , Калифорния , ю ж н а я часть Тихого океана , ю ж н а я 
окраина плато К э м б е л л ) . 

Перидинеи (динофлагеллаты). Изучение раннемеловых динофлагел-
л а т в С С С Р только еще начинается . В Прикаспийской впадине (Федо
рова, 1980) о б н а р у ж е н ы представители родов Aptea, Apteodlnium, Aste-
rocysta, Cannlnginopsis, Crtbroperidinium, Dlnogodinium, Fromea, Go-
nyaulacysta, Imbatodlnlum, Impagldlnlum, Mlcrodlntum, Odontochltlna, 
Pseudoceratium. 

И з Костромской, Тюменской ( в а л а н ж и н ) и Тамбовской (баррем) 
областей Т. Ф. Возженникова определила роды: Apteodlnium, Crlbrope-
ridinium, Endoscrinlum, Gonyaulacysta, Gardodlnlum, Hystrichogonlau-
lax, Imbatodinium, Meiorogonyaulax, Muderongla. 

Сравнение этих списков показывает , что комплекс перидинеи При-
каспия отличается от таковых из более северных районов большим так
сономическим разнообразием. Имется только четыре общих рода. 

Позднемеловые перидинеи представлены богато и р а з н о о б р а з н о 
(Возженникова , 1967) тремя своими подклассами: Dinof lage l la tophyc i -
dae , Endof l age l l a tophyc idae и Dinococcophycidae . Количество видов и 
родов первых двух подклассов значительно возросло по сравнению с 
раннемеловым временем. 

Перидинеи обнаружены в туроне, кампане и Маастрихте Северного 
К а з а х с т а н а ( К у с т а н а й ) , сантоне Хатангской впадины и сеноне Смолен
ской области и З а п а д н о й Сибири. Отсюда известны Chatangiella, Dico-
nodinium, Dinogymnium, Fromea, Microdlnlum, Odontochltlna, Palaechy-
strichophora, Smolensklella, Subtllisphaera, Trithyrodinium, Wellodinium. 
Д а л ь н е й ш и е исследования позволят выявить комплексы, характери
зующие отдельные ярусы верхнего мела в пределах биогеографических 
областей и провинций, как это у ж е сделано д л я р я д а з а р у б е ж н ы х тер
риторий. 

В Ы С Ш И Е Р А С Т Е Н И Я 
Среди высших растений наибольшее значение для стратиграфии и 

реконструкции палеогеографической обстановки имеют папоротники, ци
кадовые, беннеттитовые, гинкговые, чекановскйевые, хвойные и покры
тосеменные. Очерк о гинкговых и чекановскиевых написан В. А. С а м ы 
линой, очерк о х в о й н ы х — В . А. К р а с и л о в ы м . О с т а л ь н ы е очерки состав
лены В. А. В а х р а м е е в ы м . 
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Папоротники. В ископаемом состоянии папоротники обычно пред
ставлены обрывками, как правило, сложнорассеченных ( д в а ж д ы - или 
триждыперистых) листьев. Иногда на них сохраняются сорусы или от
дельные спорангии. В этом случае определение систематического поло
ж е н и я ископаемых остатков может быть сделано с большей точностью, 
т а к как в основу естественной системы папоротников положено строе
ние их спорангиев и образуемых ими сорусов, а т а к ж е расположение их 
на листьях . В большом количестве в породах нижнего мела встречают
ся дисперсные споры папоротников ( П а л е о з о й с к и е . . . , 1970). 

Эвспорангиатная группа папоротников, представленная в раннем 
мелу единственным семейством M a r a t t i a c e a e , к концу этой эпохи пол
ностью исчезает с территории С С С Р , отступив в юго-восточные и ю ж 
ные районы Е в р а з и и . Значительным распространением, к а к и в юре , 
пользуются лептоспорангиатные папоротники и среди них представи
тели семейств: O s m u n d a c e a e , Sch izaeaceae , Gle ichen iaceae , Dicksonia -
ceae, Cya theaceae , Aspid iaceae , M a t o n i a c e a e , D ip te r idaceae и Po lypodia -
ceae. К ним надо присоединить и ряд форм-родов б л и ж е не установ
ленного систематического положения . 

Особенное разнообразие в р а с с м а т р и в а е м у ю эпоху получают с.хи-
зейные и глейхениевые папоротники. К схизенным относятся роды Ruf-
fordia, Pelletieria и Khikia, установленные по фертильным листьям. 

Значительным распространением пользуются дисперсные споры схи-
зейных. Некоторые советские палинологи описывают их непосредственно 
под современными родовыми названиями Anemia, Lygodium и д а ж е 
Mohria, другие, а т а к ж е з а р у б е ж н ы е исследователи относят к форм-
родам: Pilosisporites, Maculatisporites, Trilobosporites и Concavissimi-
sporites, имеющим черты сходства со спорами современных Lygodium, 
а т а к ж е к Appendicisporites и Cicatricosisporites, о б л а д а ю щ и х сходством 
со спорами Anemia. 

Широкое распространение , особенно в апт-альбское время , полу
чили глейхениевые. Стерильные и фертильные остатки листьев обычно 
относят к единственному роду Gleichenia, а иногда из осторожности к 
орган-роду Gleichenites. Многочисленные дисперсные споры описывают
ся под темп ж е наименованиями. Н. А. Болховитина (1968) , изучив мор
фологию ископаемых спор, включенных в семейство Gle ichen iaceae , 
д и ф ф е р е н ц и р о в а л а их. опубликовав диагнозы трех новых родов: Plici-
fera, Clavifera, Ornameniifera. Четвертым родом, используемым д л я 
определения одного из типов гленхенпевоподобных спор, является Glei-
cheniidites. 

С наступлением мелового периода заметно уменьшилось значение 
представителей семейства Dickson iaceae , расцвет которого совпал с 
юрой. Наиболее распространенным родом этого семейства является Со-
niopteris, р е ж е встречаются Eboracia, Gonatosorus и Disorus. Все эти 
роды установлены по спороносным листьям. Если в юрское время они 
были распространены по всей Евразии , то с наступлением мелового пе
риода они сохраняются только в Сибири и Приморье . 

Семейство M a t o n i a c e a e представлено родами Phlebopteris (Nathor-
stia) и Matonidium, исчезающими на территории С С С Р в конце ранне
го мела . 

И з многочисленных представителей семейства D ip t e r i daceae отно
сительно широким распространением в мелу пользуются лишь виды ро
да Hausmannia, видовое разнообразие которого резко уменьшается к 
концу раннемеловой эпохи. Н а х о д к и остатков Dictyophyllum крайне 
редки и ограничены только нижним мелом восточных районов С С С Р . 

Семейство Po lypod iaceae , ныне отличающееся большим разнооб
разием, у ж е в конце раннего мела получает широкое распространение . 
Спороносные листья, о б л а д а ю щ и е признаками семейства, обычно отно
сятся к роду т «Polypodites». 

Отметим несколько родов, х а р а к т е р н ы х преимущественно д л я ран
него мела, принадлежность которых к тому или иному семейству не 
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может считаться установленной. К ним относятся Adiantopteris, Onychi
opsis, Weichselia, а т а к ж е Arctopteris и Jacutopteris. Adiantopteris, 
листья которого напоминают листья современного Adiantum, появля
ется в поздней юре, получая значительное распространение на Востоке 
С С С Р в меловом периоде. Е щ е более широкое распространение имеет 
род Onychiopsis. Б о л ь ш о й интерес представляет монотипный род Wei
chselia, произраставший в субтропиках и тропиках южнее Сибирской 
области. Найденные в З а п а д н о й Европе спороносные листья и выделен
ные из спорангиев споры у к а з а л и на сходство с семейством M a t o n i a -
сеае. Роды Jacutopteris и Arctopteris были распространены только в 
Сибири. 

Папоротники имеют в а ж н о е стратиграфическое значение д л я рас
членения континентальных нижнемеловых отложений Восточной Сиби
ри и Д а л ь н е г о Востока, с которыми связан ряд угольных бассейнов. 
Д л я берриаса и в а л а н ж и н а х а р а к т е р н о появление соответственно спор 
Cicatricoslsporltes и Appendlcisporltes, п р и н а д л е ж а щ и х семейству схи-
зейных. 

Во второй половине мелового периода роль и количество папорот
ников в составе растительности резко с о к р а щ а ю т с я в связи с появле
нием и быстрым распространением покрытосеменных растений. Наи
большее количество папоротников в эту эпоху н а б л ю д а е т с я на тихооке
анском побережье С С С Р (Корякское нагорье, К а м ч а т к а , С а х а л и н ) , от
личавшемся более в л а ж н ы м климатом (Вахрамеев , 1966; Палеозой
ские. . ., 1970). 

З д е с ь распространены осмундовые, схизейные, диксониевые, циа-
тейные, глейхениевые папоротники. Палинологический анализ показы
вает на заметное распространение бобовидных спор полиподиевых па
поротников. ; 

Заметно- сокращается количество папоротников в регионах Сибир
ской области, удаленных от Тихого океана (Вилюйская впадина, Ч у л ы -
мо-Енисейский бассейн, восточный склон У р а л а ) . 

В Европейско-Туранской области *, в которую входит ю ж н а я часть 
Советского Союза (от Украины до К а в к а з а и Средней А з и и ) , роль 
папоротников в составе растительности была сведена до минимума. 
Причину этого следует видеть не только в конкуренции со стороны бы
стро р а з в и в а ю щ и х с я покрытосеменных, но и в довольно засушливом 
климате этой области, неблагоприятном д л я произрастания папоротни
ков. Встречены единичные Asplenium dicksonianum H e e r и Gleichent-
tes sp. Почти полное отсутствие отпечатков папоротников хорошо согла
суется с ничтожным содержанием спор в спорово-пыльцевых спектрах 
Европейско-Туранской области. 

Цикадовые и беннеттитовые. Оба рассматриваемых порядка голо
семенных (Cycada l e s и Benne t t i t a l e s ) пользовались в раннемеловую 
эпоху широким распространением. В начале позднемеловой эпохи бен
неттитовые почти полностью вымерли. Ц и к а д о в ы е п р о д о л ж а л и сущест
вовать на территории С С С Р до начала палеогена, хотя их системати
ческое разнообразие резко сократилось. В тропическом поясе они сохра
нились и до настоящего времени. 

Рассмотрение этих двух порядков в одном очерке определяется их 
большой морфологической близостью. Л и с т ь я как цикадовых, т ак и 
беннеттитовых представлены цельными, обычно лентовидными или про-
стоперистыми формами . Только строение эпидермиса позволяет сравни
тельно легко отличать листья беннеттитовых, о б л а д а ю щ и х эпидермаль-
ными клетками с волнистыми стенками и синдетохейльным типом усть
иц, от листьев цикадовых, эпидермальные клетки которых большей ча
стью прямые , а устьица п р и н а д л е ж а т к гаплохейльному типу. 

* Новые данные не обнаружили отличий позднемеловой флоры Китая от таковой 
Европейско-Туранской области. Это заставило переименовать эту область в Европей-
ско-Синийскую (Вахрамеев, 1984). 
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Однако , руководствуясь только морфологией отпечатков листьев, 
т а к как кутикула, п о з в о л я ю щ а я изучить строение эпидермиса , сохраня
ется на них довольно редко, далеко не у всех из них м о ж н о определить 
принадлежность к тому или другому порядку. Таковы, например, ленто
видные цельные листья, относимые к форм-роду Taeniopteris, у которых 
от центрального стержня, не покрытого пластинкой листа, отходят бо
ковые дихотомирующие жилки . Исследование кутикулы показывает , 
что часть таких листьев п р и н а д л е ж и т беннеттитам (род Nilssoniopteris), 
а часть — цикадовым (род Doratophyllum). Таких примеров можно бы
ло бы привести несколько. 

Д л я объединения подобных формальных родов введен искусствен
ный таксон, объединяющий оба порядка , именуемый Cycadophy ta (ци-
к а д о ф и т ы ) . Очень часто этот термин употребляется и в качестве обще
го группового названия , объединяющего все ископаемые беннеттитовые 
и цикадовые. Значительно более редко, чем листья, встречаются стро
билы беннеттитовых. В нижнем мелу С С С Р встречены только стробилы 
рода Williamsonia. 

Моносулькатная пыльца цикадовых и беннеттитовых практически 
не отличима по ф о р м е при изучении ее в световом микроскопе, а т а к ж е 
от пыльцы гинкговых. Количество этой пыльцы в нижнем мелу невели
ко, а в верхнем она практически исчезает. 

Р а н н е м е л о в ы е цикадовые и беннеттитовые, произраставшие в ю ж 
ных районах С С С Р и в Сибири, сильно различались по своему составу, 
что было вызвано существованием в Е в р а з и и двух палеофлористиче-
ских областей: Европейско-Синийской и Сибирской (Вахрамеев , 1964). 
В южной из них цикадофиты более разнообразны, только здесь встреча
ются роды Otozamites, Zamites, Sphenozamites, Dictyozamites и Ptilo-
phyllum. 

Сибирская область значительно беднее цикадовыми и беннеттито-
выми, однако и в ней разнообразие этих групп заметно возрастает по 
сравнению с поздней юрой. П о я в л я е т с я р я д эндемичных видов и новых 
родов (Aldania, Heilungla, Neozamltes). Ареалы двух последних родов 
з а х в а т ы в а ю т и прилегающую часть Европейско-Синийской области. Ро
дами, широко распространенными в обеих областях , я в л я ю т с я : Anomo
zamites, Nilssoniopteris, Pterophyllum, Ctenis, Nilssonia. 

Д л я неокома Сибирской области х а р а к т е р н ы : Aldania auriculata 
S a m у 1., A. umanskll V a c h r . et L e b e d., Ctenis burejensis P r y п., 
С. nana S a m у 1., С. tlgensls V a s s i 1., Heilungla amurensis (N о v o-
p o k r . ) P r y n . , H. sangarensls V a s s i 1., Nilssonia lobatidentata V a-
s s i 1., Pterophyllum polynovii ( N o v o p o k r . ) K r a s s i l . , P. tyrmense 
( P r y n . ) К r a s s i 1. Д л я альба х а р а к т е р н ы : Anomozamites arcticus V a-
s s i l . , Heilungla sobopolensls E. L e b e d . , Nilssonia jacutica S a m y l . , 
Nilssonia prynadae V а с h r. 

В конце раннего—начале позднего мела на большей части терри
тории С С С Р беннеттитовые и цикадовые вымирают . Они сохраняются 
только в Северо-Тихоокеанском рефугиуме (Северо-Восток, Сахалин , 
П р и м о р ь е ) . И з беннеттитовых в верхнем мелу отмечены Pterophyllum 
и Pseudocycas. Среди цикадовых сохраняется род Nilssonia, встречаю
щийся в отмеченных районах вплоть до палеогена . 

Гинкговые и чекановскиевые. Расцвет гинкговых и чекановскиевых 
приходится на юру и раннемеловую эпоху. Растительные остатки, от
носимые к этим группам, определяются в большинстве случаев по листо
вым отпечаткам. Морфологически просто устроенная моносулькатная 
пыльца гинкговых очень близка пыльце цикадовых и беннеттитовых и 
не позволяет различать по ней эти порядки. П ы л ь ц а чекановскиевых 
пока не известна. 

В раннем мелу п р о д о л ж а ю т существовать роды: Ginkgo, Baiera, 
Ginkgodlum, Sphenobaiera, Pseudotorellia, Czekanowskla, Phoenicopsis. 
В раннемеловое время , особенно в неокоме, они я в л я л и с ь одними из 
основных лесообразующих пород в поясе умеренно-теплого в л а ж н о г о 
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к л и м а т а , з а х в а т ы в а в ш е г о в раннемеловое время всю северную Е в р а з и ю 
(Сибирская о б л а с т ь ) . Ю ж н е е , в пределах Европейско-Синийской обла

сти , чекановскиевые исчезли, а гинкговые были представлены в основ
ном лишь родом Ginkgo. 

Д л я гинкговых, особенно д л я родов Ginkgo, Baiera, Sphenobaiera, 
.характерна сильная видовая изменчивость листовой пластинки. В по
следние десятилетия к систематике гинкговых все ч а щ е привлекаются 
д а н н ы е по эпидермальному строению листьев, б л а г о д а р я сравнительно 
частым находкам их фитолейм. Поскольку анатомические признаки 
листьев гинкговых более устойчивы, чем морфологические, метод эпи-
дермально-кутикулярного анализа позволяет определять роды и виды' 
гинкговых с большей степенью точности, чем опираясь только на дан
ные морфологии. Со временем, по мере накопления м а т е р и а л а по эпи
д е р м а л ь н о м у строению листьев ископаемых гинкговых, значение этой 
группы для стратиграфии меловых отложений будет неуклонно воз
растать (Красилов , 1968, 1972; С а м ы л и н а , 1967, "1970; F lor in , 1936— 
1937). 

Наиболее богатым видами и широко распространенным среди гинк
говых был род Ginkgo. В отличие от листьев единственного современно
го вида G. biloba L., листья древних гинкго, в том числе и значительная 
часть раннемеловых видов, имели сильно рассеченную листовую' пла
стинку, состоящую из 4—12 лопастей. хМорфологическая эволюция ли
ста гинкго шла в сторону уменьшения рассеченности пластинки. Почти 
цельнолистные формы, неглубоко надрезанные лишь по краю, начинают 
появляться со средней юры — G. digitata (В г о п g п.) H e e r . В мелу, 
особенно со второй половины раннего мела, отпечатки цельнолистных 
гинкго встречаются довольно часто. Одновременно постепенно сокра
щ а е т с я количество видов гинкго с сильно рассеченной листовой пла
стинкой. 

Б л и з к и м и к Ginkgo являются роды, установленные по листьям 
Baiera и Ginkgodium, однако их место в растительных комплексах ран
него мела гораздо скромнее: к Baiera относится около 10 видов, к Gink
godium — четыре. Морфологически листья Baiera и Ginkgodium часто 
трудно отличимы от Ginkgo. Пока нет убедительных анатомических 
данных, свидетельствующих о действительной самостоятельности этих 
родов. 

С гинкговыми с вязываются два других рода , установленных по 
листьям — Sphenobaiera и Pseudotorellia. В раннемеловых комплексах 
Sphenobaiera по количеству видов (более 10) занимает второе место 
среди гинкговых после Ginkgo. В большинстве случаев это. по-видимо
му, сборные виды широкого вертикального распространения (S. angu-
stiloba ( H e e r ) F l o r i n , S. longifolia ( P o m . ) F l o r i n , 5 . pulchella 
( H e e r ) F l o r i n , и д р . ) . Исключением я в л я е т с я лишь S. flabellata 
V a s s i l . — р у к о в о д я щ а я форма верхней части нижнемеловых отложе
ний севера Сибири. Среди немногих видов Pseudotorellia пока не выяв
лено типично меловых форм. 

Репродуктивные органы меловых гинкговых достоверно неизвест
ны. П р е д п о л о ж и т е л ь н о с ними связывают микростробилы Sorosaccus и 
некоторые семена, описываемые под названием Carpolithes. 

П о р я д о к C z e k a n o v s k i a l e s является целиком вымершей группой. И з 
этой группы широко распространены остатки листьев и облиственных 
укороченных побегов Czekanowskia и Phoenicopsis, с первым из них 
связывают своеобразные стробилы Leptostrobus (Красилов , 1968). 

Морфологически листья упомянутых родов очень невыразительны 
и найденные в обрывках легко могут быть спутаны с листьями гинкго
вых. Д л я упорядочения систематики листовых остатков чекановскиевых, 
так ж е к а к и в отношении гинкговых. очень перспективно применение 
эпидермально-кутикулярного метода , что несомненно увеличит страти
графическое значение этой группы. 

Н а границе раннего и позднего мела во время коренной перестройк а 



ки растительности вместе с другими группами растений мезофита в ы 
мирает и б о л ь ш а я часть гинкговых и чекановскиевых. 

Гинкговые в позднем мелу представлены единственным р о д о м 
Ginkgo, виды которого о б л а д а л и цельными или слабо н а д р е з а н н ы м и 
листьями. Среди них у к а ж е м Ginkgo pilifera S a m у 1., просуществовав
ший до конца сенона, G. tzagajanica S a m y l . из датских отложений 
( ц а г а я н с к а я свита) р. Бурей . Нередко все формы с цельной пластин
кой, иногда надрезанной на две лопасти, относят к сборному виду — 
Ginkgo ex gr. adiantoides H e e r ( П а л е о з о й с к и е . . . , 1970). Среди че
кановскиевых на Северо-Востоке С С С Р (Северо-Тихоокеанскпй рефу-
гиум) сохраняется род Phoenicopsis. 

Хвойные. Хвойные п р и н а д л е ж а т к числу наиболее распространен
ных меловых растений и известны практически из всех м е с т о н а х о ж д е 
ний остатков растений этого времени. О д н а к о их систематический со
став, экология, особенности распространения пока недостаточно изу
чены. Д а л е к о не все хвойные определены с учетом эпидермальных п р и 
знаков , имеющих для них большое диагностическое значение. Вегета
тивные побеги, изученные только морфологически, в большинстве слу 
чаев приходится относить к ф о р м а л ь н ы м родам г Brachyphyllum, Eta-
tocladus, Pityophyllum, Pagiophyllum, Podozamites и др . 

Хвойные двух палеофлористическп.х областей Евразии , существо
вавших в раннем мелу, значительно различаются как по составу, т а к 
и (причем еще в большей степени) по экологии. В Европейско-Синий-
ской палеофлористической области чрезвычайно широко распространен 
комплекс таксодиевых Elatides — Sphenolepis. Побеги Elatides с шило
видными хвоями иногда определяют как Araucarites, a Sphenolepis —-
к а к Cyparassidium gracile H e e r . 

В ряде районов ( К а в к а з , Средняя Азия, Казахстан) широким раз 
витием пользовались хейролепидиевые, представленные пыльцой Clas-
sopollis и побегами Brachyphyllum, Pagiophyllum и Frenelopsis. Часть-
побегов, относимых к форм-родам Brachyphyllum и Pagiophyllum, мо
ж е т п р и н а д л е ж а т ь а р а у к а р и е в ы м . Представители семейства сосновых 
встречаются в ю ж н ы х районах С С С Р значительно реже и в значитель
ной мере представлены крылатыми семенами (Pityospermum, Schizole-
pis). 

Наиболее богаты хвойными раннемеловые ф л о р ы Д а л ь н е г о Вос 
тока и в особенности Ю ж н о г о Приморья , входящего в состав Европей-
ско-Синийской области. В берриасе здесь встречены Podozamites angu-
stifolius (Е i с h \v.) H e e r , Ussuriocladus racemosus ( H a l l e ) 
K r y s h t . et P г у п. (Красилов , 1967). В барреме и более молодых от
ложениях широко распространен Elatides asiaiica К г a s s i 1. ( = Etato-
cladus manchurica Y a b e et О i s h i, Elatocladus submanchurica Y a b e 
et O i s h i ) , а т а к ж е другие таксодиевые: Athrotaxopsis expansa F o n t . , 
Athrotaxites sutschanicus К r a s s i 1., Elatides ex gr . curvifolia N a t h. 
Местами лесообразователями могли быть а р а у к а р и е в ы е Araucarioiden-
dron и Ussuriocladus. Встречались тиссовые (torreya) и подокарповые . 

Перейдем к Сибирской палеофлористической области. В угленосной 
толще Буреинского бассейна остатки сосновых Pityophyllum spp. , Pityo-
cladus ex gr . dahuricus P r y п., Pityostrobus burejensis К г у s h t., 
Pityolepis spp . изобилуют в почве и кровле угольных пластов , 
причем встречаются побеги с еще прикрепленными к ним строби
лами . В Южно-Якутском и Ленском бассейнах этой ж е области сосно
вые т а к ж е составляют наиболее многочисленную группу хвойных. М о ж 
но у т в е р ж д а т ь , что раннемеловые сосновые Сибирской палеофлористи
ческой области входили в состав пойменных лесов и нередко я в л я л и с ь 
доминантами . 

Весьма разнообразны Podozamites; не исключено, впрочем, что чис
ло видов этого рода значительно преувеличено из-за полиморфизма его 
листьев. Таксодиевые в нижней части р а з р е з а ( б а т ы л ы х с к а я свита) 
представлены главным образом Elatocladus. В более молодых отложе-
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ниях (эксеняхская , огонер-юряхская свиты) постоянно встречается Ра-
rataxodium jacutensis V a c h r . , п р и н а д л е ж а щ и й к таксодиевым. Верх
ние горизонты нижнего мела в Ленском и Зырянском бассейнах (укин-
•ская и буоркемюсская свиты) содержат редкие остатки покрытосемен
ных, н а р я д у с многочисленными P i n a c e a e и остатками репродуктивных 
органов хвойных неизвестного родства (Machalrostrobus, Drepanolepis). 
З д е с ь т а к ж е распространены Parataxodium, Cyparlssidlum и «Cephalo-
iaxopsis». Последний, несмотря на его название , п р и н а д л е ж и т к таксо
диевым. 

Таким образом, тиссовые практически исчезают к началу позднего 
мела из палеонтологической летописи Советского Союза . Подокарповые 
и а р а у к а р и е в ы е довольно р а з н о о б р а з н ы в ю ж н ы х районах и в При
морье. Таксодиевые в неокоме представлены исключительно древней 
группой, к которой в апт-альбе присоединяются Athrotaxites, Athrota-
xopsis и Cyparassidium. Д р е в н и е сосновые доминировали в раннем ме
лу Сибирской области, в южной части С С С Р они были немногочис
ленны. 

Классификация позднемеловых хвойных, которые п р о д о л ж а ю т ос
таваться в количественном отношении, п о ж а л у й , наиболее распростра
ненной группой растений, еще очень далека от совершенства. Сведения 
о позднемеловых хвойных южной половины европейской части С С С Р , 
К а в к а з а и Средней Азии очень скудны. Судя по палинологическим дан
ным, широкое распространение здесь имели сосновые, таксодиевые 
(преимущественно Sequoia), вероятно, несколько р е ж е встречались ара
укариевые и кипарисовые. В Средней Азии в отложениях верхнего мела 
по-прежнему обильна пыльца Classopollis, п р о д у ц и р о в а в ш а я преиму
щественно хвойными, о б л а д а в ш и м и побегами типа Frenelopsis, Brachy-
phyllum и Pagiophyllum. 

Редкость макрофоссилий (побеги, стволы) связана , видимо, с рез
ко п р е о б л а д а ю щ и м распространением морских отложений в этих регио
нах. В морском верхнем мелу района Канева найдены стробилы Pinus 
pidopliczkoana К о n d г. (Кондратюк, 1956), вероятно, свидетельствую
щие о развитии сосновых лесов на возвышенностях б л и з л е ж а щ е й су
ши. Верхнемеловые отложения Д а р а л а г е з а ( З а к а в к а з ь е ) с о д е р ж а т ос
татки а р а у к а р и е в ы х Araucariopsis cretacea V е 1. et V i п., Protodamma-
ra angusta P a 1 i b., Brachyphyllum sp., таксодиевых — Sequoia reichen
bachii (G e i n.) H e e r , Sphenolepis (W'iddringtonites reichii E t t . ) , сос
н о в ы х — Pinus quenstedtii H e e r (Палибин, 1937). 

В позднем мелу Сибири, Северо-Востока и Дальнего Востока С С С Р 
(Спбирско-Канадская область) чрезвычайно широкое распространение 
получает однообразный комплекс хвойных, обычно определенных как 
Agdthis borealis H e e r , Protophyllocladus polymorphus (L e s q.) B e r 
r y , Cephalotaxopsis spp. . Sequoia spp. , Thuja creiacea ( H e e r . ) N e w b . 
( Б а н к о в с к а я , 1956; H. Д . Василевская , 1963 г.; Вахрамеев , 1952, 1958, 
1966; Капица , Кошман , 1961; Красилов , 1979; Криштофович, 1958; Сам
сонов, 1967; Самылина , 1962, 1963 а. б и др . ) . Р о д о в а я принадлежность 
многих из этих хвойных н у ж д а е т с я в ревизии. Thuja creiacea по строе
нию эпидермиса б л и ж е к Chamaecyparls, чем к Thyja. Правильнее от
носить это хвойное к Cupresslnoclaclus. 

Этот комплекс был широко распространен в Сибирской области 
на протяжении почти всего позднего мела, за исключением конца этой 
эпохи. Кроме упомянутых таксонов, здесь иногда отмечаются Metase
quoia, Taxodium, Glyptostrobus, доминирующие в более молодых позд-
несенонских и датских флорах . Сосновые представлены главным обра
зом стробилами и к р ы л а т ы м и семенами, определяемыми как Pltyosper-

spp. . Pinus sp . , Cedrus sp . , Picea sp . и д р . И з более редких хвой-
. : т ' : ; т : :м Sciadopityoldes uralensis S w е s h п. из сеномана—турона 

У р а л а (Дорофеев , Свешникова , 1959), Pagiophyllum (Araucarltes) апа-
dyrensis K r y s h t . из А н а д ы р я и К а з а х с т а н а , Elatocladus (Cunningha-
mltes) ex g r . squamosus H e e г с У р а л а и П р и м о р ь я . 
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В позднесенонских—датских ф л о р а х Амурской области и Х а б а р о в 
ского края , по данным А. Н. Криштофовича , Т. Н. Байковской , Н . Д . В а 
силевской, В. А. В а х р а м е е в а и В. А. Красилова , преобладают Metase
quoia, Glyptostrobus, Taxodium. И м изредка сопутствуют Araucaria,. 
Podocarpus, Androvettia. 

Покрытосеменные. Покрытосеменные растения, появляясь в з а м е т 
ном количестве у ж е в альбе, быстро становятся с наступлением п о з д -
немеловой эпохи наиболее систематически разнообразно представлен
ной группой наземных растений. Листья и пыльца меловых покрытосе
менных классифицируются в основном по формальной системе. П е р в о 
начальные попытки воспользоваться естественной системой и относить 
почти все позднемеловые листья и пыльцу к современным родам не 
имели успеха, и большинство исследователей от этого отказалось . 

Первое появление остатков несомненных покрытосеменных в С С С Р ' 
связано с тургинской свитой З а б а й к а л ь я (верховья р. В и т и м а ) , в кото
рой недавно были обнаружены небольшой лист с х а р а к т е р н ы м для по
крытосеменных жилкованием (Dicotylophyllum pusillum V a c h r . ) , а 
т а к ж е пыльца Asteropollis asteroides Н е d 1. et Хт о г г i s. Возраст т у р 
гинской свиты определяется как верхи неокома. И з апта Ю ж н о г о П р и 
морья известна Aralia lucifera K r y s h t . (северосучанская свита) и 
плод Опоапа nicanica К г a s s i 1. (липовецкая свита ) . 

В альбе разнообразие покрытосеменных, а т а к ж е количество их м е 
стонахождений резко возрастают. Последние располагаются в З а п а д 
ном Казахстане , в Вилюйской впадине и прилегающей части П р и в е р -
хоянья , в бассейне р. Колымы, Приохотье и Ю ж н о м Приморье . Н а х о 
димые в альбе отпечатки листьев, как правило, отличаются небольши
ми р а з м е р а м и . Они описаны под родовыми н а з в а н и я м и : Lindera (?),. 
Laurophyllum, Cercidiphyllum (С. potomacense W a r d ) , Prototrocho-
dendroides, Morophyllum, Crataegites, Leguminosites, Dalbergites, Cela-
strophyllum, Cissites. Встречаются мелкие листья водяных растений, 
отнесенные к роду Nelumbites. Из семян, плодов и соплодий о б н а р у ж е 
ны: Ranunculaecarpus, Nissidium, Carecopsis, Kenella, Caspiocarpu's pe-
niculiger К r a s s i 1. et V a c h r . П ы л ь ц а покрытосеменных к а к в альбе , 
т ак и сеномане представлена мелкими трехбороздными И трехбороздно-
поровыми формами , соответственно относимыми к родам ф о р м а л ь н о й 
системы — Tricolpites, Tricolpopollenites. 

С наступлением позднего альба почти полностью исчезают мелко
листные формы, з аменяясь в основном широколистными, значительно 1 

возрастает морфологическое разнообразие листьев. В сеномане и туро
не, по данным размещения в основном покрытосеменных, на террито
рии С С С Р по-прежнему выделяются две палеофлористические о б л а 
сти —• Европейско-Туранская и Сибирская . хМестонахождения флор это
го возраста в пределах Европейско-Туранской области известны п р е 
имущественно в З а п а д н о й Европе . Особый интерес представляет сено-
манская флора Д а р а л а г е з а ( А з е р б а й д ж а н ) , представленная мелколист
ными формами , у к а з ы в а ю щ и м и на сухой засушливый климат этого-
региона. 

Значительно лучше известны покрытосеменные из флор сеноманско-
го яруса Сибирской области, охватывающей т а к ж е Эмбу и Северное 
П р и а р а л ь е . Покрытосеменные З а п а д н о й и Восточной Сибири и м е л и 
очень много общих форм. Среди них п р е о б л а д а л и платаны, а т а к ж е 
близкие к п л а т а н а м различные виды Pseudoprotophyllum. Н а р я д у с 
ними присутствовали Dalbergites simplex ( N e w b . ) Sew., р а з л и ч н ы е 
Menispermites, Cissites, Araliaephyllum, р е ж е Trochodendroides. Л а в р о -
подобные и мирикоподобные формы, широко распространенные в Е в р о 
пейско-Туранской области, встречены только в П р и а р а л ь е . 

Сеноманская и раннетуронская пыльца покрытосеменных, в проти
воположность разнообразию листьев сеноманских покрытосеменных, 
представлена преимущественно морфологически однообразными трехбо
роздными, трехборозднопоровыми формами . Л и ш ь в середине турона-
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появляются два типа пыльцы, получающие основное развитие в сеноне: 
Normapolles и Triprojectacites. 

В сеноне Европейско-Туранской области известно очень м а л о м е 
стонахождений листовой флоры, и в том числе остатков п о к р ы т о с е м е н 
ных, что можно объяснить широким распространением морских отло
жений, а т а к ж е господством сухого и ж а р к о г о климата . Известные м е 
стонахождения приурочены к морским отложениям к а м п а н а и М а а с т р и х 
та П р и к а р п а т ь я и Д о н б а с с а и к континентальным о б р а з о в а н и я м с е в е 
ро-восточного П р и а р а л ь я ( Ш а х - Ш а х ) и Чу-Сарысуйской депрессии 
( Т а л д ы - с а й ) . Среди остатков покрытосеменных преобладают узкие или 
мелкие листья, отнесенные к родам: Andromeda, Aryskumia, Celtldophyl-
lum, Cissites, Debeya (Dewalquea), Dryophyllum, Dlospyros, Leguml-
nosltes, Laurophyllum, Magnolia, Myrica (Шилин, Романова , 1978). 

Значительно лучше известны покрытосеменные из Сибирской о б л а 
сти, р а з д е л я ю щ е й с я в сеноне, по данным листовых флор, на Восточно-
Сибирскую и Тихоокеанскую провинции. Основные местонахождения 
листовых флор Сибирской области расположены в Зайсанской впадине, 
Чулымо-Енисейском бассейне, Зее -Буреинской и Вилюйской впадинах , 
Приморье , Сахалине , а т а к ж е в ряде районов Северо-Востока С С С Р 
(Ульинский прогиб, П е н ж и н с к а я губа, бухта Угольная и д р . ) . Здесь 
преобладают различные Trochodendroides, Paraprotophyllum, Pseudop
roiophyllum и Maccllntockla, расцвет которых падает на это время , а 
т а к ж е Araltaphyllum (Aralia), Debeya (Dewalquea), Magnolia (Magno-
liaephyllum), Viburnites, Vitts, Rulac querclfollum H o i l i c k и др . По 
сравнению с сеноман-туроном реже встречаются Menispermites, Cissi
tes, но здесь они обычно представлены другими видами. 

Среди покрытосеменных наиболее молодых позднемеловых флор, 
относимых к данию (кивдинская угленосная свита Райчихинского рай
она в П р и а м у р ь е ; верхи бошняковской свиты в З а п а д н о м С а х а л и н е ) , 
появляются представители Ulmus, Corylus, т. е. родов, получающих ши
рокое развитие у ж е в палеогене. Во второй половине позднего мела 
(коньяк—даний) пыльца покрытосеменных становится очень разнооб
разной, заметно увеличивается и ее доля в составе спорово-пыльцевых 
комплексов. В Европейско-Туранской области преобладает пыльца стем
мы (группы) Normapolles (форм-роды Oculopollls, Basopollls, Nudopol-
lis, Trudopollis, Gothanipollis, Pllcapollls). 

В Сибирской области распространена пыльца типа Triprojectacites, 
Wodehouseia, исчезнувшая в палеоцене. Д о настоящего времени не у д а 
лось хотя бы в порядке обоснованного предположения установить связь 
м е ж д у этими основными типами пыльцы сенона и типами листьев по
крытосеменных, встречающихся в тех ж е отложениях . Сибирская об
ласть , по данным палинологического анализа , р а з д е л я л а с ь в сеноне на 
провинции: Енисейско-Амурскую и Хатангско-Ленскую, выделенные 
С. Р . Самойлович (1966) . П е р в а я из них характеризуется присутствием 
помимо пыльцы Triprojectacites (Aquilapollenites, Mancicorpus, Integrl-
corpus, Parviprojectus и др . ) , т а к ж е пыльцы P ro t eaceae , L o r a n t h a c e a e , 
Symplocaceae , Oleaceae , представители которых ныне обитают в субтро
пиках и тропиках. 

Хатангско -Ленская провинция отличается отсутствием пыльцы толь
ко что перечисленных субтропических и тропических семейств. Нет и 
пыльцы Orbicularis globosus С h 1 о п., распространенной в Енисейско-
Амурской провинции. Отсюда известны различные Aquilapollenites, In-
tegricorpus, Parviprojectus и Wodehouseia, представленные в большин
стве случаев видами, отличными от видов, распространенных в Енисей-
ско-Амурской провинции. 

К югу от морского бассейна, покрывавшего З а п а д н у ю Сибирь и от
четливо р а з д е л я в ш е г о упомянутые две области, происходит смешение 
растений и соответственно пыльцы, характерных для к а ж д о й из них, 
т. е. пыльцы Normapolles и Triprojectacites. По пыльце эта территория 
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выделяется в особую Туркмено-Казахстанскую провинцию, з а н и м а ю 
щую центральную часть Европейско-Туранской области. 

Покрытосеменные с середины позднего мела становятся наиболее 
разнообразной в систематическом отношении группой растений, поэто
му д л я расчленения на палеоботанической основе континентальных от
ложений верхнего мела остатки их приобретают первостепенное значе
ние. Особенно в а ж н о е значение имеет пыльца покрытосеменных, позво
л я ю щ а я выделять примерные аналоги всех ярусов верхнего мела. 

П А Л Е О Б И О Г Е О Г Р А Ф И Я 

У ж е на ранних стадиях изучения внимание исследователей было 
обращено на неоднородность фаун и флор, остатки которых заключены 
в отложениях меловой системы на территории С С С Р . Исторически сло
жившиеся комплексы организмов, обитавших в меловых морях и на 
суше, о б л а д а л и значительной пространственной дифференциацией , и это 
играло в а ж н у ю роль в р а з р а б о т к е и корреляции стратиграфических 
схем. Б ы л о установлено существование провинциальных отличий, по
служивших основой для биогеографического районирования страны. 
Конфигурация выделенных областей и провинций не оставалась посто
янной в течение мелового периода. Наиболее заметные изменения про
изошли м е ж д у двумя его эпохами, что во многом обусловлено обшир
ными морскими трансгрессиями начала позднего мела . 

Р А Н Н Я Я Э П О Х А 

Д л я многих групп организмов н а б л ю д а е т с я преемственность с юр
ской фауной как в отношении районов обитания, т а к и в сохранении 
систематического состава на уровне семейств и родов. По сравнению с 
поздней юрой изменяются размеры и очертания бассейнов на терри
тории европейской части С С С Р . В раннем мелу они приобретают мери
диональное положение, сужаются связи со Средиземноморским бассей
ном за счет появления суши в районе Украинского массива . Значитель
но расширяются связи с арктическими бассейнами (рис. 24 ) . 

Средиземноморская палеозоогеографическая область . Эта область 
включает Советские Карпаты , Крым, К а в к а з , .Мангышлак и З а к а с п и й . 
Она характеризуется большим разнообразием всех групп органического 
мира, многочисленными органогенными постройками, сложенными ко
лониальными склерактиниями. Значительные отличия систематического 
состава позволяют выделить две провинции — Альпийскую и Северо-
Кавказско-Туркменскую, наиболее четко дифференцированные в бер
риасе—барреме . П е р в а я провинция включает Советские К а р п а т ы , 
Крым и З а к а в к а з ь е , она определяется наличием отложений с обильны
ми рудистами и неринеями, многообразием рифолюбивых двустворок и 
брахиопод, большим сходством с фауной З а п а д н о г о Средиземноморья . 
Северо-Кавказско-Туркменская провинция занимает территорию Север
ного К а в к а з а , Д а г е с т а н а , .Мангышлака, З а п а д н о й Туркмении. Д л я нее 
характерно обеднение систематического состава фауны, появление бо-
реальных элементов. 

В б е р р и а с е — в а л а н ж и н е на всей территории Средиземноморской 
области широко представлены аммониты, относящиеся к трем отрядам . 
Филлоцератнды, охарактеризованные родами Euphylloceras, Ptychophyl-
loceras, литоцератиды и аммонитиды — роды Berriasella, Dalmasiceras, 
а т а к ж е аммониты с гетероморфной раковиной — роды Bochianites, Pro-
tancyloceras. В берриасе в Северо-Кавказско-Туркменскудо провинцию 
проникают с севера Riasanites, а в в а л а н ж и н е — D i c h o t o m i t e s и Poly-
ptychites. Белемниты Средиземноморской области в в а л а н ж и н е — н и ж 
нем барреме представлены типично ю ж н ы м и ф о р м а м и — Duvalia, Hibo
lithes, Conobelus. Среди двустворок эндемичными являются семейства 
I soa rc idae , Arc idae , A m u s s i d a e . В б е р р и а с е — в а л а н ж и н е альпийской 
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Р и с . 24. К а р т а п а л е о б и о г е о г р а ф и ч е с к о г о р а й о н и р о в а н и я т е р р и т о р и и С С С Р д л я р а н н е г о м е л а 
1 — о б л а с т ь с у ш и ( г р а н и ц а п о к а з а н а д л я б а р р е м с к о г о в е к а ) ; 2— р а с п р о с т р а н е н и е к о м п л е к с а б р а 
х и о п о д Rhynchonella. Kabanoviella и Spasskothyris; 3 — р а с п р о с т р а н е н и е к о м п л е к с а б р а х и о п о д 
Xucleata, Pygope; 4 — с е в е р н а я г р а н и ц а р а с п р о с т р а н е н и я р у д и с т о в и к о л о н и а л ь н ы х к о р а л л о в : 5 —-
г р а н и ц а м е ж д у п а л е о ф и т о г е о г р а ф и ч е с к и м и о б л а с т я м и ; п .з . — п а л е о з о о г е о г р а ф и ч е с к и е , п .ф . — п а л е о -

ф и т о г е о г р а ф и ч е с к и е о б л а с т и и п р о в и н ц и и 

провинции встречены брахиоподы, связанные с биогермными образова
н и я м и — надсемейство Thecideoidea и семейство M e g a t h y r i d i d a e . Изве 
стны эндемичные виды рудистов. 

В готериве отмечается обилие неокомитид, представленных родами 
Acanthodiscus, Lyticoceras, Leopoldia, и аммониты с гетероморфной ра
к о в и н о й — анцилоцератиды. В Северо-Кавказско-Туркменскую провин
цию, а т а к ж е в Крым из Европейской области проникают симбирски-
тиды. 

Б а р р е м с к и е аммониты Средиземноморья представлены многими ро
д а м и надсемейства D e s m o c e r a t a c e a e и семейства Pu lche l l idae . В аль
пийской провинции распространены эндемичные семейства брахиопод 
Bas i l io l idae и Nuc l ea t i dae . В К а р п а т а х и на К а в к а з е многочисленны ру
дисты и неринеи, связанные с ургонским комплексом. 

Н а ч и н а я с апта расширяются связи с бассейнами Европейской об
ласти . Семейства Deshayes i t i dae и P a r a h o p l i t i d a e получают развитие 
т а к ж е в Европейской области. В Средиземноморской области широко 
представлены филлоцератиды — роды Euphylloceras, Phyllopachyceras, 
литоцератиды — роды Macroscaphites, Costidiscus и аммониты с гетеро
морфной раковиной — роды Hamltes и Ancyloceras. О б щ е е количество 
родов аммонитов в несколько раз превышает число родов в Европей
ской области. Среди белемнитов преобладают роды Mesohlbolltes и 
Neohlbolltes. 

В раннем альбе господствующее положение з а н и м а л и семейства 
Leymer i e l l i dae (Leymeriella, Proleymerlella) и Hop l i t i dae (Cleoniceras, 
Sonneratia и д р . ) . В среднем альбе роды Hoplites и Anahoplltes были 
в равной мере распространены и в Европейской области. Д л я позднего 
альба х а р а к т е р н о обилие гоплитацей и акантоцератацей . 

Европейская палеозоогеографическая область . Территория Европей
ской области ограничена Русской равниной. Д л я большинства групп 
фауны по сравнению со Средиземноморьем характерно значительное 
обеднение таксонов различного ранга . Отсутствуют рифостроящие орга
низмы, рудисты, многочисленные рифолюбивые двустворки и брахио
поды. 
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В берриасе Европейской области п р е о б л а д а ю т бореальные аммони
ты: Hectoroceras, Praetollia, Externiceras, Surites, Peregrinoceras, Ge-
rassimovia, Subcraspedites (Borealites), обильны Riasanites. Меньший 
процент составляют средиземноморские формы Euthymiceras, Neocomi
tes. Брахиоподы представлены эндемичным семейством Spas sko thy r id i -
dae, эндемичным родом Okathyris и бореальными родами Russiella и 
Rouillieria. Только один Praecyclothyris распространен т а к ж е в восточ
ной части Средиземноморского бассейна. 

В в а л а н ж и н е отмечаются эндемичные роды аммонитов Pseudogar-
nieria, Proleopoldia, Stchirowskiceras. И з широко распространенных бо-
реальных родов известны Temnoptychites, Polyptychiles, Dichotomites. 
Средиземноморские ф о р м ы о х а р а к т е р и з о в а н ы редкими Leopoldia. Сре
ди белемнитов в берриасе и в а л а н ж и н е господствует семейство Cylin-
d ro t eu th idae (род Acroteuthis), а т а к ж е роды Boreioteuthis и Hibolithes. 

Аммониты раннего готерива представлены Homolsomites и Speeto
niceras. Эндемичные роды брахиопод. Atelithyfis и Okathyris т а к ж е оп
ределяют ранний готерив. В позднем готериве широко распространены 
роды аммонитов Simbirskites, Craspedodiscus и эндемичный род бра
хиопод Kabanoviella. Белемниты готерива охарак тер из о в аны Oxyteuthis 
и Aulacoteuthis. 

В б а р р е м е Европейской области фаунистические остатки резко 
обеднены. 

Х а р а к т е р н ы м и семействами аммонитов для апта являются Deshaye-
s i t idae и P a r a h o p l i t i d a e , а для альба — роды Hoplites и Anahoplites, 
широко распространенные и в Средиземноморской палеозоогеографиче
ской области. 

Ассоциации фораминифер Средиземноморской и Европейской па-
леозоогеографических областей в раннем мелу отличаются значительно 
большим систематическим разнообразием и наличием планктонных 
форм в первой из них. 

Тихоокеанская палеозоогеографическая область. Тихоокеанской об
ласти соответствует территория Тихоокеанского побережья С С С Р . Д л и 
тельное сохранение на севере пролива, соединявшего тихоокеанский и 
арктический бассейны, н а л о ж и л о свой отпечаток на формирование орга
нического мира. Широкие связи с морями Тетиса на юге обусловили 
смешанный состав фауны, с о д е р ж а щ е й значительный процент теплолю
бивых форм. Специфический состав аммонитов позволяет выделить 
Дальневосточную провинцию (Шульгина , 1974). Она характеризуется 
в берриасе редкими Neocomites и Berriasella, широко распространенны
ми в Средиземноморской области. В берриасе и в а л а н ж и н е на севере 
Сихотэ-Алиня встречены Tollia, Polyptychites, Neohaploceras. Среди 
брахиопод семейства Cyc lo thyr id idae , Da l l i n idae я в л я ю т с я общими со 
средиземноморскими. 

В готериве Приморского к р а я распространены аммониты Spitidis-
cus, Barremites, Crioceratites. В пределах всей Тихоокеанской области 
в барреме отмечаются Eotetragonites, Lytoceras. Морские аптские отло
ж е н и я отсутствуют. В альбе Дальневосточной провинции встречены ам
мониты Sonneratia, Cleoniceras. 

На Северо-Востоке С С С Р в берриасе аммониты представлены еди
ничными Chetaites, Surites, Tollia, свидетельствующими о близости к 
арктическому комплексу. В в а л а н ж и н е аммониты отсутствуют. В готе
риве широко распространены симбирскитиды (Speetoniceras, Craspedo
discus, Simbirskites). С готерива по альб распространено эндемичное се
мейство брахиопод C la t r i t hy r id idae , а с б а р р е м а по альб — эндемичные 
роды Mametothyris, Penzhinothyris, Peculneithyris. Альбские отложения 
Северо-Востока охарактеризованы аммонитами Pseudouhligella, Brewe-
riceras, Phyllopachyceras. 

Арктическая палеозоогеографическая область. М о р я Арктической 
области з а н и м а л и территорию северного побережья нашей страны. Мор
ские отложения нижнего мела известны на З е м л е Ф р а н ц а - И о с и ф а , в 
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Тимано-Печорском районе, на П р и п о л я р н о м Урале , на севере Сибири, 
на Северо-Востоке и Д а л ь н е м Востоке. Арктический бассейн представ
л я л собой циркумглобальное море, мелководное в у к а з а н н ы х районах , 
где о с а ж д а л с я песчано-глинистый материал . В течение раннего мела 
связи с морями Европейской области оставались постоянными. Сооб
щение с бассейнами Тихоокеанской области, осуществлявшееся через 
Анюйский пролив, свободное в первой половине раннего мела, посте
пенно с о к р а щ а л о с ь и прекратилось в альбе . 

Комплекс фораминифер был значительно беднее по сравнению с 
т а к о в ы м в более ю ж н ы х районах. П р е о б л а д а ю т агглютинирующие фор
мы, представленные родами Hyperammina, Ammodiscus, Haplophrag
moides, Nodosaria, Lenticullna, Marginullnopsis и др . Подчиненное по
л о ж е н и е занимают фораминиферы с известковой раковиной, представ
ленные семействами N o d o s a r i i d a e и Ce ra tobu l imin idae . Присутствуют 
роды Crlthlonlna, Saccammina, Hyperammina, Lenticullna, Lagena и др . 
Только в берриасе существовали два эндемичных рода Ammobaculoldes 
и Bojarkaella. 

Аммониты берриаса представлены в основном семейством Crasped i -
t idae , в котором преобладают роды Praetollia, Subcraspedites, Surites, 
Hectoroceras, Bojarkia и Tollia. Роды, х а р а к т е р н ы е для Средиземномор
ской палеозоогеографической области, практически отсутствуют, исклю
чение составляет род Bochianites. В в а л а н ж и н е известен эндемичный 
род Virgatopty'chiles. Б о л ь ш а я часть родов существует в Европейской 
области. И з наиболее широко распространенных родов в Арктической 
области следует отметить Neotollia, Temnoptychites, Polyptychites, 
Euryptychites, Dichotomites. Связи с Тихоокеанской областью фиксиру
ются по наличию общих родов Neocraspedttes, Polyptychites, Homolso
mites и некоторых общих видов. 

Господствующее положение среди белемнитов з анимает семейство 
Cy l ind ro t eu th idae , представленное двумя подсемействами. Подсемейство 
Cy l ind ro t eu th inae охарактеризовано родами Cylindroteuthis и Spaniote-
uthls, а подсемейство P a c h y t e u t h i n a e — родами Pachyteuthls, Lagonibe
lus и Arctoteuthis. Известны отдельные находки рода Hlbollthes (семей
ство B e l e m n o p s i d a e ) , распространенного в южных морях. 

В берриасе и в а л а н ж и н е двустворки характеризуются большим си
стематическим разнообразием, присутствуют семейства Buchi idae , Mal -
le t i idae , So lecur t idae , Tanc red i i dae , Thrac i idae , Dice rocard i idae , Terque-
mi idae , I n o c e r a m i d a e . 

Брахиоподы Арктической области наименее многочисленны по срав
нению с другими палеозоогеографическими областями. Здесь представ
лены три семейства и шесть родов: Uralorhynchia, Fusirhynchia, Pty-
lorhynchla, Taimyrothyris, Siberiothyrls и Lenothyris. Все роды и семей
ство Bore io thyr id idae я в л я ю т с я эндемичными. Семейство Rhynchone l l i -
d a e распространено кроме того в Европейской и Тихоокеанской обла
стях, а семейство Lobo ido thy r id idae — в Средиземноморской области. 

В раннем мелу территория С С С Р входила в состав двух крупней
ших фитохорий. Север Советского Союза был занят Сибирской (Сибир-
ско-Каыадской) областью, а ю ж н а я часть С С С Р входила в состав Ев
ропейско-Синийской области. Некоторые авторы (Л . Ю. Буданцев , 
1975 г. и др.) именуют Сибирскую область Бореальной , однако употреб
ление этого н а з в а н и я вызывает ряд неудобств. Д е л о в том что понятие 
Б о р е а л ь н а я область с конца прошлого века закрепилось за областью, 
выделенной по морским беспозвоночным (в основном м о л л ю с к а м ) . Гра
ница ж е последней далеко не совпадает с границами области, выделен
ной по остаткам наземных растений. В частности, вся С е в е р о - З а п а д н а я 
Европа (страны, п р и м ы к а ю щ и е к Северному морю) входит в Б о р е а л ь -
ную область , выделенную по моллюскам , но эти ж е районы составля
ют часть не Сибирско-Канадской (т. е. Бореальной палеофлористиче-
ской) , а Синийско-Европейской области, выделенной по наземным рас
тениям. 
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Ф л о р а Сибирско-Канадской области особенно хорошо в ы р а ж е н а в 
Сибири. Ее доминирующими древесными компонентами были чеканов-
скиевые (Czekanowskia, Phoenicopsis), гинкговые (Ginkgo, Sphenobaie
ra, Baiera), подозамитовые (Podozamites) и древние сосновые, пред
ставленные хвоей (Pityophyllum.), ш и ш к а м и , семенами (Pityoslrobus, 
Pityospermum, Schizolepis и др.) и двухмешковой пыльцой (Dissacites). 
Подлесок о б р а з о в ы в а л и травянистые папоротники, среди которых пре 
о б л а д а л и разнообразные диксониевые (фертильные перья Coniopteris, 
споры Cyathidites), осмундовые (большинство стерильных перьев Cla
dophlebis). Схизейные в начале раннего мела были сравнительно редки
ми, но с конца неокома их количество возросло. Они представлены 
спорами Cicatricosisporites, Apendicisporites и фрагментами листьев 
Ruffordia. Возможно , к схизейным относятся и листья, определяемые 
к а к «Asplenium». 

В подлеске вместе с папоротниками росли травянистые плауновид-
ные и мелкие хвощи. Ц и к а д о в ы е и особенно беннеттитовые встречались 
относительно редко. Из цикадовых относительно большим распростра
нением пользовались Nilssonia, Ctenis и Heilungia; из беннеттитовых — 
Pterophyllum. 

Во второй половине раннего мела в составе папоротников появля
ются: Birisia, Arctopteris, Adiantopteris, «Asplenium», с юга п р о н и к а ю т 
редкие Onychiopsis и Gleichenia. Среди хвойных начинают встречаться 
различные таксодиевые: Sequoia, Parataxodium (=Metasequoia) и Cep
halotaxopsis (последний становится в альбе достаточно многочислен
н ы м ) . Наиболее в а ж н ы м событием конца раннего мела является появ
ление покрытосеменных, представленных преимущественно мелколист
ными ф о р м а м и . В палинокомплексах отмечается трехбороздная п ы л ь ц а 
этих растений. 

К л и м а т Сибири был в л а ж н ы м , умеренно-теплым и сезонным, о чем 
говорят резко в ы р а ж е н н ы е годичные кольца на ископаемых древесинах 
и укороченные побеги (брахибласты) у чекановскиевых, усеивающие 
плоскости напластования угленосных отложений. Сезонно с б р а с ы в а л и 
свои побеги, вероятно, Sphenobaiera, Podozamites и некоторые другие 
растения. При движении с севера на юг Сибирской области, к а к это 
хорошо видно при переходе от Якутии к левобережью Амура (Буреин-
ский бассейн) , состав флоры изменяется , у к а з ы в а я на потепление. В 
Буреинском бассейне значительно увеличивается разнообразие цикадо
вых и беннеттитовых и в небольшом количестве появляются папоротни
ки, свойственные более ю ж н о й Европейско-Синийской области: Klukia, 
Dictyophyllum, Marattiopsis, Phlebopteris (Nathorstia). 

Это позволяет выделить две провинции — Ленскую и Амурскую. 
В З а п а д н о й Сибири признаком потепления при движении по н а п р а в л е 
нию к югу является увеличение с о д е р ж а н и я пыльцы Classopollis. Осо
бенно это хорошо заметно для берриас -валанжинского времени. Евро-
пейско-Синийская область , р а с п о л а г а в ш а я с я к югу от С и б и р с к о - К а н а д 
ской, ранее р а с с м а т р и в а л а с ь к а к подобласть обширной Индо-Европей-
ской области. О д н а к о новые данные позволяют смотреть на нее к а к на 
самостоятельную область . Ее характерной особенностью я в л я е т с я оби
лие теплолюбивых папоротников, среди которых отметим глейхениевые, 
схизейные, матониевые, а т а к ж е близкий к последнему семейству па
поротник Weichselia. Многочисленны т а к ж е Onychiopsis. В альбе" най
дены стволы древовидных папоротников Tempskya. Многочисленны и 
разнообразны беннеттитовые (Anomozamites, Ptilophyllum, Zamites, 
Otozamites, Cycadites, Pseudocycas и д р . ) . Широкое распространение 
здесь получают хейролепидиевые, продуцирующие пыльцу Classopollis, 
особенно в тех районах , где господствовал аридный климат (берриас— 
баррем К а в к а з а , Ю ж н о г о К а з а х с т а н а и Средней А з и и ) . Н а хорошую 
приспособленность этой группы хвойных к засушливым условиям ука
зывают п р и н а д л е ж а щ и е им побеги, покрытые чешуевидными или шило-
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видными редуцированными листьями, обычно Описываемыми поД родо
выми названиями Brachyphyllum, Pagiophyllum, Frenelopsis. 

В Европейско-Синийской области совершенно отсутствовали много
численные в Сибирско-Канадской чекановскиевые, а количество гинкго
вых и подозамитов было значительно меньше. К л и м а т рассматриваемой 
области был субтропическим, о чем говорит хотя бы обилие беннетти
товых, стволы которых были сложены преимущественно паренхимной 
тканью, не переносящей длительного воздействия отрицательных темпе
ратур . О субтропическом климате свидетельствует присутствие древо
видных папоротников. Однако степень его увлажненности сильно меня
л а с ь к а к во времени, т а к и в пространстве . Н а и б о л е е сухими были внут
ренние части Е в р а з и и ( Ю ж н ы й Казахстан , Средняя Азия, М Н Р и, ви
димо, з а п а д н а я часть К Н Р ) , а наиболее в л а ж н ы м и — З а п а д н а я и Вос
точная Европа . При этом сухость климата , к а к показывают данные ли
тологии и палеоботаники, постепенно у б ы в а л а к концу раннего мела и 
в а л ь б е к л и м а т на всем протяжении Европейско-Синийской области 
стал в л а ж н ы м . 

Ю ж н а я граница Сибирско-Канадской области почти не изменяла 
своего положения на протяжении раннего мела и только в альбе, в свя
зи с у в л а ж н е н и е м и некоторым похолоданием климата , она сдвинулась 
к югу. Н а и б о л ь ш е е продвижение этой границы н а б л ю д а л о с ь в К а з а х 
стане. Ж а р к и й и сухой климат стал в позднем альбе в л а ж н ы м и менее 

- ж а р к и м . 
Внутри Европейско-Синийской области выделяются провинции: Ев

ропейская ( в к л ю ч а ю щ а я К а в к а з ) , С р е д н е а з и а т с к а я и Восточно-азиат
ская . Последняя в пределах С С С Р з а х в а т ы в а е т только Приморье . Кли
м а т раннего мела в Среднеазиатской провинции по сравнению с д в у м я 
соседними отличался значительной аридностью, исчезнувшей только в 
конце а п т а — н а ч а л е альба . Видимо поэтому в ее пределах известны 
макроостатки растений только альбского возраста . Спорово-пыльцевые 
спектры неокома и раннего апта обнаруживают высокое содержание 
пыльцы Classopollls. 

П О З Д Н Я Я Э П О Х А 

В морях позднего мела сохраняются те ж е палеозоогеографические 
области: Европейская , Арктическая , Средиземноморская и Тихоокеан
ская , но очертания их претерпевают некоторые изменения (рис. 25 ) . 
Д л я этой эпохи характерно с г л а ж и в а н и е различий м е ж д у Европейской 
и Арктической областями: в отдельные этапы увеличивается общность 
со Средиземноморской областью. По-прежнему ясно обособляются ре
гионы, тяготеющие к Тихому океану. 

Почти вся з а п а д н а я половина нашей страны, на восток простираю
щ а я с я до р. Енисея и на юге в к л ю ч а ю щ а я горные системы Карпат , 
К р ы м а , Большого К а в к а з а и Копетдага , обладает сходством фаунисти-
ческих комплексов с З а п а д н о й Европой. Более отчетливо такое сход
ство проявляется к з а п а д у от У р а л а : оно достаточно подтверждено дан
ными, имеющимися д л я З а п а д н о й Сибири. В основе его л е ж и т свобод
ное сообщение морских бассейнов, расположение которых определяло 
границы Европейской палеозоогеографической области. Н а северо-за
паде естественным рубежом служил Балтийский щит, на юго-востоке — 
поднятия, существовавшие на месте Мургабского прогиба и З а п а д н ы х 
Кызылкумов , на востоке — обширная суша Восточной Сибири. Весьма 
в а ж н у ю роль играл т а к ж е климатический фактор , на счет которого сле
дует отнести своеобразие морской биоты М а л о г о К а в к а з а , восточной 
части Средней Азии и постепенное изменение ее в направлении на север. 
Влияние климата хорошо заметно и в пределах Европейской области. 
В ее ю ж н у ю часть проникает ряд теплолюбивых групп, более широко 
представленных в Средиземноморье . Среди них нужно прежде всего 
назвать рудистов, никогда не приобретающих здесь значения породо-
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Р и с . 25 . К а р т а п а л е о б и о г е о г р а ф и ч е с к о г о р а й о н и р о в а н и я т е р р и т о р и и С С С Р д л я п о з д н е г о м е л а 
/ — о б л а с т ь суши ( г р а н и ц а п о к а з а н а д л я м а а с т р и х т с к о г о в е к а ) ; 2 — р а с п р о с т р а н е н и е к о м п л е к с а 
м о р с к и х е ж е й Micraster; 3 — р а с п р о с т р а н е н и е к о м п л е к с а м о р с к и х е ж е й Hemiaster; 4 — р а с п р о 
с т р а н е н и е с м е ш а н н о г о к о м п л е к с а м о р с к и х е ж е й ; 5 — г р а н и ц а м е ж д у п а л е о ф и т о г е о г р а ф и ч е с к и м и о б 
л а с т я м и ; 6 — ю ж н а я г р а н и ц а м а с с о в о г о р а с п р о с т р а н е н и я белемнел 'л ; 7 — с е в е р н а я г р а н и ц а м а с с о 
вого р а с п р о с т р а н е н и я р у д и с т о в ; п .з . — п а л е о з о о г е о г р а ф и ч е с к и е , п . ф . — п а л е о ф и т о г е о г р а ф н ч е с к и е о б 

лает} ! и п р о в и н ц и и 

образующих организмов , крупных фораминифер , герматипных корал
лов, немногочисленные постройки которых имеются в З а к а в к а з ь е . Ха
рактерно обилие и разнообразие морских ежей и морских .лилии, обилие 
мелких фораминифер , присутствие ю ж н ы х родов аммонитов и пр. П о 
климатическим условиям эта ю ж н а я окраинная часть Европейской_-аб-
ласти сопоставима с современной субтропической зоной. 
- • " " Е е северная~граница всегда условна и могла существенно смещать 
ся на протяжении позднего мела . В сеномане она лучше всего просле
ж и в а е т с я в а р е а л а х распространения белемнитов. П о данным 
Ак. А. А л и - З а д е (1969 г . ) , южнее линии, проходящей от Ю ж н о й Англии 
д о низовьев р. Амударьи , резко п р е о б л а д а ю т представители подсемей
ства B e l e m n o p s i n a e (роды Neohibolites и Parahibolites). К северу от 
нее господствующее положение в фауне белемнитов занимают крупные 
актинокамаксы, относящиеся к подроду Praeactinocamax подсемейства 
Be lemni te l l inae . На юге эти последние отмечены в заметном количестве 
только в Туаркыре , что м о ж е т быть с в я з а н о с существованием северно
го холодного течения. 

Подобные р а з л и ч и я свойственны и другим группам фауны. В К р ы 
му, на Б о л ь ш о м К а в к а з е , в Копетдаге много аммонитов , относящихся 
к таким широко распространенным родам, к а к Mantelliceras, Acantho
ceras, Scaphites, Turrilites и др . И м сопутствуют Tetragonites, Gaudry
ceras и особенно часто Puzosia, известные из одновозрастных отложе
ний Северной Африки и М а д а г а с к а р а . Обильны иноцерамы, т а к ж е пред
ставленные видами широкого географического распространения : I. crip-
psi M a n t . , / . scalprum В 6 h m, /. pictus S о w. и др. В фауне морских 
ежей вместе с типичными европейскими видами Holaster nodulosus 
G o l d f . , Н. subglobosus L e s k e присутствуют Pseudananchys algtrus 
C o q u a n d и Messaoudia pyriformis P e г о n et G a u t h., описанные из 
сеномана А л ж и р а . 

К северу, в пределах Восточно-Европейской платформы, происхо
дит заметное обеднение фаунистических комплексов . Состав аммонитов 
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становится мало разнообразным, и почти единственным х а р а к т е р н ы м 
д л я сеномана родом является Schloenbachia. Малочисленны здесь ино
ц е р а м ы и очень редки морские ежи ; в сообществах ф о р а м и н и ф е р отсут
ствуют эндемичные роды и резко с о к р а щ а ю т с я , вплоть д о полного ис
чезновения, теплолюбивые формы.._Все. .э .то. .дает основание выделять 
ю ж н у ю переходную зону в особую провинцию Европейской палеозоогео
графической области. 

П о л о ж е н и е ее, вероятно, сохраняется в раннем туроне, значительно 
х у ж е охарактеризованном фауной. С. И. П а с т е р н а к и В. И. Гаврили-
шин (1971 г., 1979 г.) указывают , что на юго-западной периферии плат
формы в отложениях нижнего турона встречено всего девять видов 
моллюсков, тогда к а к в сеномане известно 105 видов. Многие авторы 
связывают такое обеднение с увеличением глубины морского бассейна . 
.Для стратиграфической корреляции этих отложений и прослеживания 
зоогеографических связей наибольшее значение имеют планктонные 
ф о р а м и н и ф е р ы и весьма широко распространенные иноцерамы из груп
пы / . labiatus S с h 1 о t п., отмеченные и в Северной Африке . 

М о р с к а я трансгрессия , о х в а т и в ш а я в позднем туроне многие рай
оны Европейской области, повлекла за собой расширение путей мигра
ции фауны. Это проявилось в распространении д а л е к о на восток и юг 
р я д а групп, обильно представленных в Северной и Средней Европе . 
Среди очень многочисленных иноцерамов наиболее характерны / . la
marcki P a r k . , / . apicalis W o o d s и близкие к ним виды, в комплексах 
морских ежей обычны «европейские» роды Micraster, Echinocorys, Ster-
notaxis, Infulaster и др., общими с З а п а д н о й Европой являются и от
носительно более редкие аммониты Scaphites, Lewesiceras, Collignoni-
ceras. 

Происходит, таким образом, заметное с г л а ж и в а н и е отличий ю ж 
ной окраинной зоны, не достигающее, однако, полной утраты ее своеоб
разия . Н а и б о л е е отчетливо это сказывается по-прежнему в ф а у н е бе
лемнитов . Н а Восточно-Европейской п л а т ф о р м е и в П р и а р а л ь е широко 
распространены Actinocamax и Gonioteuthis, по-видимому, полностью 
отсутствующие в расположенных ю ж н е е районах. В то ж е в р е м я в вул
каногенных ф а ц и я х Грузинской глыбы встречаются рудисты, редкие на
ходки которых отмечены и в Ю г о - З а п а д н о м Крыму. 

Условия , установившиеся в позднем туроне, п р о д о л ж а ю т с я без су
щественных изменений в коньякском веке и, вероятнее всего, в раннем 
сантоне . Сохраняются широкие связи с З а п а д н о й Европой, о чем сви
детельствует общность видов иноцерамов (/. schloenbachi B o h m , / . in
volutus S о w. и многих других в коньяке; / . cardissoides G о 1 d 1 , / . un
dulatoplicatus R o e m . и др. в нижнем сантоне) , морских ежей (Micra
ster coranguinum K l e i n , Echinocerys gravesi D e s о r, Conulus alboga-
lerus K l e i n и д р . ) , наличие на К а в к а з е общих видов аммонитов , от
носящихся к роду Nowakites. Н а большем протяжении окраинной зоны 
ьсе еще отсутствуют типичные северные роды белемнитов Actinocamax 
и Gonioteuthis. Ростры последнего из них, п р и н а д л е ж а щ и е подроду 
Goniocamax, в заметном количестве о б н а р у ж е н ы только к востоку от 
Каспийского моря . 

В К р ы м у и на К а в к а з е относительно редкие Actinocamax ver us 
М i 1 1. появляются в отложениях верхнего сантона. Вместе с ними здесь 
встречаются т а к ж е немногочисленные Belemnitella praecursor S t o l l . , 
достаточно обычные в северных районах З а п а д н о й Европы, на Восточ
но-Европейской п л а т ф о р м е и проникающие на восток до берегов А р а л ь 
ского моря . В основном к Европейской палеозоогеографической обла
сти на территории С С С Р приурочены весьма характерные морские ли
лии Marsupites и Uintacrinus. Присутствие М. testudinarius S с h 1 о t h. 
установлено в Крыму, на К а в к а з е и в Средней Азии, а р е а л распростра
нения Uintacrinus socialis G r i n n e l несколько смещается к северу, 
достигая бассейна р. Э м б ы и П о в о л ж ь я . В более северных районах 
п л а т ф о р м ы о щ у щ а е т с я влияние пролива Арктического моря , послужив-
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шего путем проникновения окситом (Hypoxytoma tenuicosiata R o e m.) ' 
и некоторых северных иноцерамов (/. patootensis L o r . и д р . ) . Связь с 
северным бассейном сохраняется , по-видимому, и в начале следующего 
века. 

В раннем кампане во всей обширной юго-восточной части Европей
ской области вплоть до низовьев р. А м у д а р ь и явно п р е о б л а д а л и роды 
и виды, характерные для Средней и З а п а д н о й Европы. Обычны здесь 
Inoceramus balticus B o h m и близкие к нему виды, морские ежи, при
н а д л е ж а щ и е родам Micrasrer, Gibbaster, Offaster, Galeola, Echinocorys 
и др. ; среди более редких аммонитов присутствуют Hauericeras pseudo-
gardeni S с h 1 u t., Eupachydiscus levyi G r o s s . На Восточно-Европей
ской платформе и к востоку от нее вдоль восточного склона У р а л а рас 
пространены белемниты, т а к ж е относящиеся к «европейским» родам п. 
видам . Ак. А. А л и - З а д е указывает , что по ф а у н е белемнитов некоторое 
обособление Крыма , К а в к а з а и З а к а с п и я произошло в позднем кампане.. 
С ф о р м и р о в а л с я своеобразный комплекс, включающий н а р я д у с широ
ко распространенными белемнителлами (В. mucronaia senior N o w . , , 
В. mucronaia minor J e 1., B. langei J e 1. и др.) группу ю ж н ы х видов 
и подвидов (В. conica А г k h., В. mucronaia profunda N a j d. и д р . ) . 
В это время , очевидно, увеличиваются связи с ю ж н ы м и бассейнами. Н а 
К а в к а з е в сообществах иноцерамов присутствуют виды (/. alaeformis. 
Z e k . , / . salisburgensis F u g g. et K a s t n . , / . decipiens Z i 11. п д р . ) . 
известные из отложений «фации Гозау» Альпийской зоны, обильны 
морские ежи Pseudoffaster и появляются первые представители родов 
Coraster и Orthaster, явно тяготеющих к ю ж н ы м широтам, на север* 
до П о в о л ж ь я проникают единичные рудисты. Более свободное сообще
ние возникает и к востоку от У р а л а через Тургайский пролив. С этим 
следует связывать впервые отчетливо проявившуюся общность комплек
сов ф о р а м и н и ф е р З а п а д н о й Сибири и Восточно-Европейской п л а т ф о р 
мы. Несмотря на отмеченное влияние южных элементов, общий облик 
фауны позднего к а м п а н а остается близким к комплексам Средней и Се
верной Европы. 

Сходство сохраняется и в Маастрихте, но на ю ж н о й периферии Е в 
ропейской области и главным образом на К а в к а з е и в Копётдаге более 
заметными становятся пришельцы из южных морей. Местами довольно 
многочисленны орбитоиды, часто встречаются морские ежи, относящие
ся к родам Guettaria, Seunaster, Coraster, Orthaster и Homoeaster. В со
ставе аммонитов обычны такие широко распространенные роды, к а к 
Hoploscaphites и Pachydiscus и, н а р я д у с ними, присутствуют виды 
(Hauericeras sulcatum К n е г, Didymoceras schloenbachi F a v г е, Pseu-
dophyllites indra F o r b e s и д р . ) , известные в странах Средиземно
морья, на М а д а г а с к а р е и в Индии. Несомненный интерес представляет 
появление в самом конце к а м п а н а и н а ч а л е Маастрихта иноцерамов, 
очень близких к видам, описанным из одновозрастных отложений С е 
верной Америки: / . convexus H a l l et М е е к, /. pertenuis М е е к, / . sa-
gensis O w e n . Крым в определенной степени утрачивает сходство с 
К а в к а з о м и оказывается б л и ж е к Донецкому бассейну и М а н г ы ш л а к у . 

Д л я всех этих районов и р а с п о л о ж е н н ы х к северу от них участков 
Восточно-Европейской п л а т ф о р м ы весьма характерно обилие белемни
тов. С н а ч а л а Маастрихта особенно большое распространение получил 
род Belemnella, в отдельные моменты проникающий на К а в к а з , что от
вечает, по-видимому, похолоданию к л и м а т а . Н а юге более обычен род 
Neobelemnella, появляющийся в конце Маастрихта и, вероятно, лучше 
приспособленный к обитанию в теплых водах. Здесь ч а щ е встречаются 

_ и последние представители рода Belemnitella. 
М ы располагаем , к сожалению, очень ограниченными м а т е р и а л а м и 

по биогеографии З а п а д н о й Сибири. И м е ю щ и е с я сведения, основываю
щиеся для значительной ее части только на результатах буровых ра 
бот, пока еще не дают возможности сколько-нибудь подробно о х а р а к 
теризовать условия позднего мела в этом обширном регионе. 
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Н а протяжении всей позднемеловой эпохи по направлению к се
веру происходит обеднение состава фаунистических комплексов. Про
цесс этот совершается постепенно и поэтому граница Европейской па
леозоогеографической области с Арктической имеет чисто условный ха
рактер . Е е можно провести, скорее всего, к северу от широты 64—65°. 

Здесь резко с о к р а щ а ю т с я в количестве или полностью исчезают та
кие группы, к а к брахиоподы, морские ЛИЛИИ, морские е ж и , уменьшается 
р а з н о о б р а з и е фораминифер и среди них явно Преобладают формы С аг
глютинированными раковинами, в комплексах гастропод заметна при
месь тихоокеанских видов. На фоне общего обеднения фауны особое 
значение приобретают иноцерамы. Они встречаются часто, иногда до
стигают крупных размеров и в некоторых горизонтах образуют значи
тельные скопления. В низовьях Оби, Енисея и в бассейне р. Хатанги 
присутствуют белемниты, обычно представленные мелкими экземпляра 
ми. 

Отличия от Европейской области и особенно от ее северной перифе
рии слабо проявляются в первой половине позднего мела . В приполяр
н ы е моря сеномана вплоть д о Земли Ф р а н ц а Иосифа проникали аммо
ниты Schloenbachla и иноцерамы из группы / . crippsi М a n t . Ареал 
весьма широко распространенных в туроне Inoceramus labiatus 
S с h 1 о t h. и / . lamarcki P a r k , охватывал и пограничные районы 
Арктической области. В них кроме этих иноцерамов встречаются мест
н ы е виды, а т а к ж е редкие аммониты, п р и н а д л е ж а щ и е родам Borissiako-
ceras, Watlnoceras и немногим другим. Условия в основных чертах со
храняются и позднее, когда в фауне иноцерамов наряду с эндемичны
ми видами, появляются характерные для коньяка Европейской области 
/. involutus S о w., / . russiensis N i к. и раннесантонские /. cardlssold.es 
G o l d f . , / . pachti А г k п. 

Обособление Арктической области более заметно в позднем сан
тоне. В это время в ней сформировался холоднолюбивый фаунистиче-
ский комплекс, проникавший далеко на юг в пределы Восточно-Евро
пейской платформы. Типичными представителями комплекса я в л я ю т с я 
Hypoxytoma tenuicostata R о е m. и группа иноцерамов / . patootensis 
L o r . — /. sleenstrupl L o r . Только из отложений этого возраста низовь
ев Енисея и п р а в о б е р е ж ь я р. Танамы пока известны морские ежи, от
несенные О. И. Ш м и д т к новым видам родов Holaster, Cardlaster и He
miaster. 

В к а м п а н е и Маастрихте увеличивается связь с ю ж н ы м и морями 
через З а п а д н у ю Сибирь и Тургайский пролив, и это отразилось на со
ставе фауны. Относительно редкими становятся иноцерамы, и среди 
них, по-видимому, отсутствуют специфические северные виды. Немного
численны аммониты, относящиеся преимущественно к широко распро
страненным родам и в и д а м : Baculites obtusus М е е к, В. anceps leopoll-
ensis N о w., Scaphites aqulsgranensis S с h 1 ii t. и др. На о-ве Колгуеве 
и в приустьевых районах Енисея в Маастрихте обнаружено около деся
ти родов гастропод; значительная часть их известна и в Тихоокеанской 
области . 

Яснее в ы р а ж е н ы изменения у южной границы Европейской палео
зоогеографической области. Это хорошо видно на М а л о м К а в к а з е , в 
пределах которого обильно представлены многие х а р а к т е р н ы е тетиче-
ские группы. Р о л ь ю ж н ы х элементов фауны изменялась на протяжении 
позднего мела . Она была наиболее заметна в первую половину эпохи 
и значительно сократилась в позднем сеноне. Н а ч и н а я с сеномана и до 
сантона включительно обильны здесь рудисты, нередко с л а г а ю щ и е це
л ы е прослои и линзы известняков. П о видовому составу таких родов, 
к а к Radiolites, Sauvagesia, Vaccinites, Durania и др., они близки к ком
плексам, распространенным в Ю ж н о й Европе . Б о г а т а фауна устриц, 
наиболее р а з н о о б р а з н а я в сеномане, коньяке и позднем сантоне. Весь
м а многочисленны брюхоногие моллюски, достигавшие расцвета в 
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коньяке (36 родов) и испытавшие некоторый спад в сантоне (установ
лено 13 р о д о в ) . 

В. П. Ренгартен (1959) отмечает, что к более мелководным ф а ц и я м 
приурочено сообщество, сходное с средиземноморским, тогда к а к в ф а 
циях открытого моря преобладают виды, общие с населявшими бассей
ны Средней Европы. В первую очередь это относится к иноцерамам, в-
комплексах которых очень много видов, х а р а к т е р н ы х д л я Европейской 
области. Такое ж е сходство свойственно и морским е ж а м , относящимся 
к родам Micrasier, Echinocorys, Infulaster, Conulus и др . 

Аммониты представлены преимущественно родами, имеющими ши
рокое географическое распространение . Многие из них (Acanthoceras, 
Calycoceras, Barroisiceras, Texanites, Peroniceras и др.) у к а з ы в а ю т с я 
т а к ж е из Северной Африки, М а д а г а с к а р а и Индии. В нижнем сеномане 
рместе с редкими здесь Mantelliceras mantelli S o w . встречены единич
ные ростры белемнитов Parahibolites tourtiae W е i g п. и Neohibolites 
ultimas O r b . 

Общий облик морской фауны существенно изменяется в кампане , 
когда почти полностью исчезают рудисты, очень малочисленными ста
новятся гастроподы, сильно сокращается количество устриц. Преобла 
дают иноцерамы и среди них / . balticus B o h m и р я д видов, известных 
из так н а з ы в а е м ы х иноцерамовых мергелей Гозау Восточных Альп. 
Главным образом в восточные районы проникают белемнителлы и та
кие х а р а к т е р н ы е д л я Средней Европы морские ежи, к а к Galeola и Offa
ster. М а л ы й К а в к а з в значительной степени теряет отличия от южной 
периферической части Европейской области. 

Сходство с Северным К а в к а з о м сохраняется в Маастрихте. Оно 
проявляется в видовом составе иноцерамов, обилии морских ежей, от
носящихся к родам Echinocorys, Seunaster, Guettaria, Homoeaster и др., 
родах морских лилий, появлении белемнелл и необелемнелл. Б л и з о к и 
комплекс аммонитов, в котором н а р я д у с Hauericeras, Diplomoceras, 
Pachydiscus присутствуют Brahmaites и некоторые виды Pseudokossma-
iiceras, свидетельствующие о продолжении связи с ю ж н ы м и морями. 

М а л ы й К а в к а з , о б л а д а в ш и й в позднем мелу сходством ф а у н ы с 
Ю ж н о й Европой, п р и н а д л е ж а л , очевидно, Средиземноморской палеозо
огеографической области и входил в состав ее северной краевой зоны. 
П р о д о л ж е н и е м этой области в пределах С С С Р служит восточная ч а с т ь 
Средней Азии, отличавшаяся большим своеобразием морской биоты. 
Обилие местных эндемичных видов почти во всех фаунистических груп
пах д а л о основание Н. Н. Бобковой и Н. П. Луппову (1964) в ы д е л и т ь 
здесь особую Среднеазиатскую позднемеловую провинцию. 

Граница ее с Европейской областью не о с т а в а л а с ь постоянной. До< 
к а м п а н а она р а с п о л а г а л а с ь восточнее Горного Б а д х ы з а и Копетдага , 
в Маастрихте сместилась в з ападном направлении. Менее ясно отделена 
эта провинция в Кызылкумах , где смена ф а у н и с т и ч е с к ж комплексов 
происходит к з а п а д у от Нуратинских гор. С находящимися ю ж н е е ч а 
стями Средиземноморской области она соприкасается у ж е за предела
ми С С С Р . 

Одной из весьма характерных особенностей Среднеазиатской про
винции Н. Н. Б о б к о в а и Н. П. Луппов считали расцвет семейства Р1а-
cen t i ce ra t idae , представители которого п р е о б л а д а л и среди аммонитов 
в течение почти всего позднего мела. В сеномане, туроне и коньяке по 
разнообразию преимущественно эндемичных видов выделялся род Pla-
centiceras, в сантоне присутствуют виды рода Slantonoceras, в верхнем 
сеноне — местный род Gissarites. В наиболее богатый комплекс турон-
ских аммонитов кроме плацентицератид входят Metoicoceras, Borissia-
koceras, а т а к ж е Thomasites, Vascoceras, Fagesia и др., относящиеся к 
семейству V a s c o c e r a t i d a e . Р е ж е встречаются здесь виды широко рас 
пространенных родов Collignoniceras и Mammites, известные и в Е в р о 
пейской области. Н а существование такой связи в кампане могут у к а -
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зывать немногочисленные находки Hoplitoplacenticeras, близкие к Н. va--
rl S с h 1 ii t. и Bostryclioceras polyplocum R о e m. 

H e менее х а р а к т е р н ы д л я Среднеазиатской провинции комплексы 
рудистов, особенно обильные и р а з н о о б р а з н ы е в сеномане, кампане и 
Маастрихте. П о родовому составу они сходны с населявшими Малокав^ 
казский бассейн (существовали всего четыре неизвестных там рода; 
Apricardia, Sphaerulites, Osculigera и 1chthyosarcollies), но отличаются 
преобладанием местных видов, количество которых превышает 70 %. 
Весьма обильны устрицы, местами о б р а з у ю щ и е сплошные прослои ра^ 
кушечников. В их сообществах т а к ж е сильно проявляется эндемичность, 
но присутствуют и виды, известные из Северной Африки или космопо-
литные. В а ж н ы м отличием от Малого К а в к а з а является малочислен
ность иноцерамов . Они более заметны в туроне и позднем сеноне — в 
этапы расширения связей морских бассейнов. Почти полностью отсут
ствуют белемниты, которые редко проникали в окраинную северную 
часть провинции. 

Очень своеобразен комплекс морских ежей, в таком составе родов 
и видов встречающийся у нас в стране только в этом регионе. Наиболь 
шее значение имеет род Hemiaster, представленный большим числом 
местных видов, а т а к ж е видами, общими с Ю ж н о й Европой и Север
ной Африкой . Достаточно обычны здесь и морские ежи, относящиеся к 
отряду Cas s idu lo ida . Среди них следует отметить роды Petalobrissus, 
Hardouinia и Domechlnus, распространенные в А ф р и к е и Америке . 

Н а протяжении всего позднего мела особенно резко была обособ
лена Тихоокеанская палеозоогеографическая область . Она з а н и м а е т 
восточные окраинные регионы нашей страны от р. А н а д ы р я до Ю ж н о г о 
С а х а л и н а и Приморья и д а л е к о распространяется на юг за границы 
С С С Р . С з а п а д а ее отграничивал обширный массив суши, с л у ж и в ш и й 
преградой д л я сообщения морских бассейнов. Многие авторы включа
ют в эту область современную акваторию Тихого океана и оба побе
р е ж ь я , р а с с м а т р и в а я северную ее часть как Северо-Тихоокеанскую про
винцию (J. Je le tzky, 1971 г. и др.) или подобласть ( 3 . Н. Пояркова , 
М. Р . Д ж а л и л о в , 1985 г . ) . На Д а л ь н е м Востоке в такой подобласти 
могут быть выделены две провинции: А н а д ы р с к о - К а м ч а т с к а я и С а х а 
линская , о х в а т ы в а в ш а я т а к ж е и Японские острова. Отличия м е ж д у ни
ми заметны главным образом в видовом составе моллюсков . Общей ха
рактерной особенностью Тихоокеанской области является отсутствие 
или крайняя редкость колониальных кораллов , рудистов, белемнитов, 
брахиопод, морских лилий, малочисленность морских ежей. 

К а к и в большинстве других меловых биогеографических областей, 
находящихся на территории Советского Союза , видное место в морской 
биоте з а н и м а л и аммониты. Комплексы их, местами богатые и разнооб
разные, отличались в основном на низком таксономическом уровне. 
Особо в а ж н о е значение в этих комплексах имело семейство Kossma t i -
ce ra t idae , представленное многими родами (Kossmaticeras, Mikasattes, 
Marshallites, Eogunarites, Ykoyamaoceras и др.) и видами, неизвестны
ми в других регионах нашей страны. По-видимому, эндемичными д л я 
Тихоокеанской области я в л я ю т с я многочисленные роды семейства Nos -
toce ra t i dae и среди них весьма своеобразный Nipponltes, встреченный 
пока только на Сахалине , К а м ч а т к е и в Японии. Специфичны для этой 
области т а к ж е роды Parajaubertella, Scalarites, Jimboiceras, относящие
ся к другим семействам. К ним следует отнести и род Canadoceras, по
лучивший, к а к и все семейство P a c h y d i s c i d a e , наибольшее развитие в 
к а м п а н е и Маастрихте. Н а р я д у с местными таксонами, определявшими 
основной облик ф а у н ы аммонитов , в Тихоокеанской области присут
ствовали такие широко распространенные виды, к а к сеноманский Turri
lites costatus L а т . , маастрихтские Pachydiscus neuberglcus Н a u е г, 
P. gollevltlensis О г b. и др. 

В ы с о к а я степень эндемичности свойственна и ф а у н е иноцерамов. 
В ее составе у к а з ы в а е т с я несколько видов, близких к типичным д л я 
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Европейской области : / . aff. crippsi М a n i., / . ex gr . labiatus S с h 1 о t h., 
/ . ex gr . balticus B o h m , но они составляют лишь малую часть извест
ных здесь сообществ. Д л я позднего сантона и к а м п а н а очень харак 
т е р е н - к о м п л е к с радиально-ребристых иноцерамов : / . schmidti M i c h . , 
/. sachalinensis S о k., / . orientalis S о k. и др. , отсутствующих в других 
областях . В целом сообщества иноцерамов, главным образом населяв
ших С а х а л и н с к у ю провинцию, сходны с распространенными на остро
вах Японии. Сходство с Японией проявляется и в составе видов триго
ниид, количество которых явственно сокращается к северу. 

В фауне брюхоногих моллюсков процент местных видов достигает 
75. По данным 3 . Н. Поярковой и М. Р . Д ж а л и л о в а (1985 г.) , в Севе-
ро-Тихоокеанскон подобласти отсутствуют представители тетических 
групп, и содержание видов, общих с З а п а д н ы м и Внутренними района
ми С Ш А в кампане и М а а с т р и х т е , составляло около 30 %. По-видимо
му, несколько большим разнообразием отличаются комплексы А н а д ы р -
ско-Камчатской провинции. 

Пока еще м а л о известны здесь морские ежи, единичные находки 
которых отмечены на С а х а л и н е и в Анадырско -Корякском районе . Бо 
лее полные сведения, д а ю щ и е представление о составе комплексов этих 
иглокожих, имеются для соседних Японских островов ( T a n a k a Keisaku, 
1984 г . ) . В верхнем мелу Японии резко п р е о б л а д а ю т гемиастериды, в 
то время как обычный в Европе Echinocorys играет совершенно незна
чительную роль. Весьма специфичен видовой состав морских ежей, в 
котором полностью отсутствуют виды из других областей. 

В. Н. Сакс, М. С. Месежников и Н. И. Шульгина (1964 г.) полага
ли, что моря Тихоокеанского побережья в течение всей позднемеловой 
эпохи заселялись фауной Ю ж н о а з и а т с к и х бассейнов и лишь в незна
чительной степени испытывали влияние Арктики. Такое влияние было 
более заметно в позднем сантоне и раннем кампане ; фауна позднего 
кампана—Маастрихта богата переселенцами с юга. 

В альбе (особенно в позднем) широкое распространение получают 
покрытосеменные растения, быстро эволюционировавшие на протяже
нии позднего мела . В связи с их широким распространением в фито-
географическом районировании произошли некоторые изменения. Н а 
территории С С С Р в позднем мелу сохраняется Сибирская область , к 
югу и юго-западу от которой располагается Европейско-Туранская . Она 
занимает з ападную и центральную части Европейско-Синийской обла
сти, существовавшей в юре и раннем мелу. Позднемеловые флоры Са
халина и Японии образуют отдельную фитохорию, ранг которой точно 
еще не определен. 

Сибирь в позднемеловую эпоху была покрыта хвойно-широколист-
венными лесами и среди покрытосеменных п р е о б л а д а л и листопадные 
формы, листья которых о б л а д а л и преимущественно зубчатым краем. 
К ним п р и н а д л е ж а т платановые (Platanus, Paraprotophyllum, Pseudo
protophyllum) и троходендровые (Trochodendroides, Trochodendrocar-
pus). Последние были особенно многочисленны во второй половине по
зднего мела . Широкое распространение имели т а к ж е Menispermites, 
Macclintockia, Zizyphus, Grewiopsis, Viburnum, Cissites, Dalbergites. 
Значительно р е ж е встречались Araliaephyllum и Magnolia, свойствен
ные более южным районам. На востоке широким распространением 
пользуется водное растение — Quereuxia angulata. Хвойные были пред
ставлены таксодиевыми «Cephalotaxopsis», Sequoia и древними сосно
выми. Более редко встречались Cupressinocladus (Thuja) и Libocedrus. 
В конце эпохи широкое распространение получили Metasequoia, Тахо-
dium и Glyptostrobus. 

В сравнении с ранним мелом значительно уменьшается разнообра
зие и количество папоротников. Б о л е е обильными они остаются в рай-
снах , прилегающих к Тихому океану, о б л а д а в ш и х мягким и в л а ж н ы м 
климатом. Здесь присутствуют различные виды «Asplenium», Birisia, 
Cladophlebis, Coniopteris, Gleichenites. В остальных районах встреча-
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ются обычно лишь немногочисленные «Asplenium». И з гинкговых со
храняется только сам род Ginkgo, представленный в основном видами 
с почти не рассеченной листовой пластинкой. Чекановскиевые и некото
рые цикадофиты сохранились в виде реликтов только на крайнем вос
токе нашей страны. Редкие остатки нильссоний находят здесь д а ж е в 
отложениях датского яруса . В Сибири выделяются несколько провин
ций: Ч у л ы м с к а я , Восточно-Сибирская и Охотско-Чукотская . П е р в а я из 
них характеризуется широким распространением платановых и ред
костью хвойных и папоротников , вторая — широким распространением 
хвойных (особенно Sequoia и Cephalotaxopsis), а среди покры
т о с е м е н н ы х — Maccllntockla, Trochodendroides и Vtburnltes. В Охотско-
Чукотской провинции, отличающейся изобилием хвойных, много ранне
меловых реликтов (Phoenlcopsis, Nilssonia и д р . ) . 

Флора Европейско-Туранской области известна на территории 
С С С Р в сравнительно небольшом количестве местонахождений, распо
л о ж е н н ы х в южном и юго-западном Казахстане , в З а к а в к а з ь е и При
карпатье . Если растительность Сибири о т р а ж а е т умеренно-теплый се
зонный климат , становящийся умеренным в более северных частях, то 
флора Европейско-Туранской области у к а з ы в а е т на субтропический 
климат, более в л а ж н ы й в Европе и более сухой, вплоть до аридного, в 
Казахстане , З а к а в к а з ь е и Средней Азии. Среди покрытосеменных здесь 
изобилуют Platanus, Dewalquea, Myrica, Magnolia, Araliaephyllum и др . 
Почти полностью исчезают Protophyllum и Trochodendroides. П л а т а н ы 
встречаются как в Сибирской, т ак и в Европейско-Туранской областях . 
Особенно много их в зоне, переходной между этими областями ( З а п а д 
ный К а з а х с т а н ) . Сеноманская флора Д а р а л а г ё з а (Малый К а в к а з ) со
д е р ж и т много мелко- и узколнстовых форм, у к а з ы в а ю щ и х на существо
вание в этом районе аридного климата . То ж е можно сказать и о се-
нонских флорах Южного К а з а х с т а н а . 

Хвойные представлены в Европейско-Туранской области преимуще
ственно хейролепидиевыми (Brachyphyllum, Pagiophyllum, Frenelop-
sis), что подтверждается высоким содержанием пыльцы Classopollis 
( > 5 0 % ) , продуцировавшейся этими растениями. Многочисленными бы
ли т а к ж е секвойи и кипарисовые. Судя по меньшему содержанию двух-
мешковой пыльцы, количество древних сосновых по сравнению с Си
бирью заметно сократилось. Папоротники очень немногочисленны, сре
ди них местами были о б н а р у ж е н ы (Чехословакия) и древовидные фор
мы. 

Позд не ме лова я флора Сахалина , о б р а з у ю щ а я вместе с флорой 
Японии особую фнтохорню. отличается от одновозрастных флор Евро
пейско-Туранской области богатством папоротников и печеночников, 
свидетельствующих о влажности климата , а т а к ж е наличием таких ре
ликтовых форм, к а к Nilssonia, Sagenopteris, Cycas и Pterophyllum. 

П о л о ж е н и е границы м е ж д у Сибирской и Европейско-Туранской об
ластями несколько изменялось на протяжении позднего мела, в связи 
с колебаниями климата . Н а и б о л ь ш е е смещение ее к югу, обусловленное 
увлажнением и общим похолоданием климата , произошло в позднем 
альбе—сеномане , а затем и в датский век. В эти отрезки времени гра
ница опускалась до широты южной оконечности М у т о д ж а р , оз. З а й с а н 
и, видимо, пересекала Монголию. Наоборот , в кампане , на который 
приходится наибольшее потепление, она проходила много севернее — 
через Средний Урал , Б а й к а л и северную оконечность С а х а л и н а . 



П О Л Е З Н Ы Е И С К О П А Е М Ы Е 

С породами меловой системы у нас в стране связаны разнообраз 
ные полезные ископаемые как осадочного, так и вулканического происхо
ж д е н и я . Многие из них имеют огромное экономическое значение. Отло
жения этого возраста з а к л ю ч а ю т богатые месторождения горючих ис
к о п а е м ы х — угля, нефти и газа . К нижнему мелу приурочен один из 
максимумов углеобразования на земном шаре , начавшийся еще в юре. 
По запасам нефти и газа меловая система занимает ведущее место 
среди других стратиграфических подразделений, а верхнемеловые от
ложения являются в а ж н е й ш и м газоносным комплексом нашей страны. 
В позднемеловое время образовались крупные накопления железо-фос
фористых руд; значительная роль принадлежит т а к ж е меловым бокси
там. И з рудных ископаемых вулканического происхождения особое ме
сто з а н и м а ю т золото и олово, основные ресурсы которых связаны с ме
зозойскими образованиями . 

П р о м ы ш л е н н о угленосные 
отложения мела распрост
ранены в азиатской час
ти С С С Р . Н и ж н е м е л о в ы е 
угольные бассейны и место
рождения сосредоточены от 
З а б а й к а л ь я и л е в о б е р е ж ь я 
Лены до Чукотки и Примо
рья (рис. 2 6 ) . М о ж н о выде
лить здесь три широтно про
стирающихся полосы уголь
ных бассейнов, угленосных 
площадей и отдельных ме
сторождений. П е р в а я из них 
(северная) включает Лен
ский и Зырянский бассейны, 
Ч е л е м д ж и н с к у ю , Омсукчан-
скую, Хасынскую, Анюй-
скую, Омолонскую, Тайго-
носскую и Чаун-Чукотскую 
угленосные площади; юж
н а я — охватывает З а б а й 
кальскую, Вер.хне-Зейскую, 
Удскую, Амуро-Зейскую уг
леносные площади , Буреин-
ский бассейн, Гербикано-
Огоджинскую и Тырмин-
скую угленосные площади , 
Раздольненский и П а р т и 
занский бассейны; м е ж д у 
этими полосами располага 
ется средняя , с одним бас
сейном — Южно-Якутским . 

Во многих бассейнах на 
п л о щ а д я х и месторождениях 
угленосными я в л я ю т с я юра 

Рис. 26. Угольные бассейны и угленосные п л о щ а д и 
СССР мелового возраста 

Ранний мел: 1 — Ленский бассейн; 2 — Зырянский бас
сейн. П л о щ а д и : 3 — Ч е л е м д ж н н с к а я . 4 — Омсукчанская, 
5 — Хасынская, 6 — Анюйская. 7 — Омолонская . 8 — Тай-
гоносская. 9 — Чаун-Чукотская . 10 — З а б а й к а л ь с к а я , 1! — 
Верхнезейская , 12 — У д с к а я , 13 — Амуро-Зейская; 14 — 
Буреинский бассейн: 15 — Гербикано-Огоджинская пло
щ а д ь ; 16 — Тырминская площадь; 1 7 — Р а з д е л ь н е н с к и й 
бассейн; 18 — Партизанский бассейн; 19 — Южно-Якуг-
скнй бассейн. П о з д н и й мел: 20 — Аркагалннская пло
щ а д ь ; 21 — Анадырская площадь; 22 — З а п а д н а я Кам

чатка; 23 — Северный Сахалин 
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и нижний мел, в некоторых других только нижнемеловые , а иногда и 
и верхнемеловые (Ленский бассейн) отложения . 

В северной полосе, о х в а т ы в а ю щ е й север Якутии и Северо-Востока , 
наибольший интерес представляют два бассейна: Ленский и Зырянский 
с з а п а с а м и углей, превышающими сотни миллиардов тонн. 

Ленский бассейн занимает п л о щ а д ь около 600 ООО к м 2 . Угленосные 
нижнемеловые отложения развиты в пределах всего бассейна и повсе
местно согласно залегают на юрских породах. 

В южной половине площади известно более 60 месторождений и 
\ глепроявлений. С нижнемеловыми отложениями связано до 100 уголь
ных пластов и прослоев, из которых 57 имеют мощность от 0,7 до 5,5 м. 
В сторону Вилюйской синеклизы и к северу количество угольных пла
стов уменьшается . Угли бассейна гумусовые, в том числе липтобиоли-
товые, и сапропелевые с преобладанием гумусовых разностей. И х каче
ство закономерно изменяется от бурых и длиннопламенных в приплат-
форменной части Сибирской п л а т ф о р м ы до газовых, жирных, коксовых 
и отощенно-спекающихся в субгеосинклинальной зоне Верхоянской 
складчатой области. 

Зырянский бассейн представляет второй угленосный комплекс се
верной полосы. Накопление угленосных отложений осуществлялось в 
условиях краевого прогиба между Колымской платформой и Яно-Ко-
лымской геосинклиналью, возникшего одновременно с з амыканием по
следней на границе юры и мела. Территория бассейна в раннемеловое 
время представляла приморскую равнину, ограниченную на юго-запа
де возвышенной Яно-Колымской складчатой областью, а на северо-вос
токе — морем. 

В Зыряно-Силяпском районе в нижнемеловых отложениях зафик
сировано до 116 пластов и пропластков углей мощностью от 0,6 до 8 м, 
редко 10 м. Угли всего Зырянского бассейна гумусовые; степень угле-
фикации их с северо-запада на юго-восток изменяется от длиннопла
менных и газовых в Пндигирско-Селенняхско.м районе до жирных и 
коксовых в Зыряно-Силяпском районе. З а п а с ы остальных угленосных 
площадей северной полосы существенно меньше. 

Южно-Якутский бассейн т а к ж е обладает значительными запаса
ми, а по количеству коксующихся углей этот бассейн занимает первое 
место в Восточной Сибири. 

Угленосные отложения нижнего мела и верхней юры слагают не-
рюнгринскую свиту, а собственно нижнемеловые — холодниканскую и 
\ ндытканскую. Накопление их происходило в пределах предгорной ал
лювиальной равнины на Алданском щите древней Сибирской платфор
мы на границе ее с карельской Д ж у г д ж у р о - С т а н о в о й складчатой об
ластью. П р о м ы ш л е н н а я угленосность связана с нерюнгринской и ундыт
канской свитами. В лучше изученном Алдано-Чульманском районе бас
сейна в отложениях наиболее продуктивной нерюнгринской свиты на
считывается 26 пластов и пропластков углей суммарной мощностью 
40,5 м. В этой свите имеются т а к ж е три мощных пласта , в том числе 
пласт «Мощный» (до 66,2 м ) . В ундытканской свите в восточной части 
бассейна известно до 4 рабочих пластов суммарной мощностью 4—6 м. 

В южной полосе, протягивающейся у границы Советского Союза , 
выделяется группа месторождений З а б а й к а л ь с к о й угленосной площа
ди и бассейнов, угленосных площадей и месторождений Амурской об
ласти . Хабаровского к р а я и Приморья . Н а западной и восточной окраи
нах З а б а й к а л ь с к о й угленосной площади расположены собственно ниж-
иемеловые месторождения углей, а в центральной ее части — верхнеюр-
ско-нижнемеловые. Это преимущественно мелкие месторождения, раз
бросанные на значительной территории. 

Угленосные площади бассейнов Амурской области и Хабаровского 
края разведаны еще недостаточно. Это относится прежде всего к пло
щ а д я м северной части региона: Верхне-Зейской, Удской и Амуро-Зей-
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ской с угленосными верхнеюрско-нижнемеловыми породами и Гербика-
но-Огоджинской — с угленосными отложениями нижнего мела . 

Ю ж н е е расположены Буреинский бассейн и Тырминская п л о щ а д ь 
с нижнемеловыми угленосными осадками. Н а и б о л ь ш и й интерес пред
с т а в л я е т Буреинский бассейн. Его угленосная толща — верхний гори
зонт т а л ы н д ж а н с к о й свиты, ургальская , ч а г д а м ы н с к а я и чемчукпнская 
свиты — содержит до 35—40 пластов углей. Основное количество рабо
чих пластов сосредоточено в отложениях ургальской свиты (до 19 с 
суммарной мощностью 57,8 м ) . 

Н а территории Ю ж н о г о П р и м о р ь я известны два в а ж н ы х ннжнеме-
ловых басейна — Раздольненский и Партизанский , особо ценных бла
г о д а р я наличию в них каменных углей. Угленосная т о л щ а Партизанско 
го бассейна является паралической. Она выделяется в сучанскую серию, 
с которой связано до 38 пластов углей, из них 20 — с рабочей мощ
ностью, достигающей 10 м. В Раздольненском бассейне сучанская серия 
носит лимнический х а р а к т е р , ее накопление происходило в условиях 
внешнего прогиба геосинклинали. П л а с т ы угля рабочей мощности со
средоточены лишь в верхней угленосной свите, один из них достигает 
мощности 19 м. 

П о з д н е м е л о в а я эпоха не была благоприятной для торфонакопления 
и углеобразования . О т л о ж е н и я этого возраста угленосны в Ленском 
бассейне (наряду с нижнемеловыми и юрскими) , на Аркагалинской и 
А н а д ы р с к о й п л о щ а д я х , на К а м ч а т к е и в некоторых районах Сахалина . 

В Ленском бассейне верхнемеловые отложения развиты не повсе
местно: они сохранились в основном в восточной части Вилюйской си
неклизы и примыкающих районах Приверхоянского прогиба, а т а к ж е 
на севере бассейна — в Хатангской впадине . В последней угленосны 
лишь отложения сеномана—раннего сантона, относящиеся к ледяной и 
хетской свитам. Основная угленосность в Вилюйской синеклизе связана 
с верхней частью чиримийской свиты. 

Н а Аркагалинской угленосной площади , в верховьях рек Индигир
ки и Колымы, широко развиты верхнемеловые угленосные отложения 
арка галинс кой (сеноман—турон) и долгинской (турон или дат-палео-
цен ?) свит. Угленосные осадки — а л л ю в и а л ь н ы е и озерно-болотные — 
н а к а п л и в а л и с ь во внутреннем прогибе Яно-Колымской складчатой об
ласти . 

П р о м ы ш л е н н а я угленосность связана с отложениями аркагалин
ской свиты, в которых встречено 10—12 линзообразных пластов и про
пластков углей. Они приурочены в основном к средней части свиты, 
где встречено 7 пластов, из которых 3 я в л я ю т с я рабочими. 

А н а д ы р с к а я угленосная площадь , в бассейне А надыр я , охватывает 
четыре угленосных района : Марковский, Пекульнейский, Рарыткинский 
и Беринговский. 

Собственно угленосными являются отложения верхнего сенона—да
та и палеогена . Б о л ь ш а я часть запасов угля связана с отложениями 
верхнего мела. 

Н а К а м ч а т к е выделяются З а п а д н о - и Восточно-Камчатская угле
носные площади , в пределах которых развиты отложения верхнего ме
ла , палеогена и неогена. Последние отличаются наибольшей угленос
ностью. В З а п а д н о - К а м ч а т с к о м районе осадки верхнего мела накап
ливались в условиях молодой геосинклинальной области. В них уста
новлено до 26 пластов, 20 из которых имеют мощность более 0,6 м. Все 
они связаны с продуктивной толщей турона—раннего сенона, в вышеле
ж а щ и х породах верхнего мела встречены лишь тонкие прослои и линзы 
каменных углей. Б о л ь ш а я часть запасов углей З а п а д н о - К а м ч а т с к о й 
угленосной п л о щ а д и приходится на неоген и палеоген и меньшая — на 
верхний мел. На Восточно-Камчатской площади верхнемеловые угле
носные отложения пока не установлены. 

Н а Сахалине угленосные породы верхнего мела распространены 
.лишь в северной части острова, севернее широты г. М а к а р о в а . Они из-
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вестны в Северном, Алек
сандровском и Углегорском 
районах , причем к послед
нему приурочены все выяв
ленные запасы меловых уг
лей Сахалина . 

В С С С Р в настоящее вре
мя известно около полутора 
десятков нефтегазоносных 
бассейнов (рис. 27 ) , в кото
рых з а л е ж и нефти и газа 
связаны с породами нижне
го или верхнего мела . Эти 
бассейны по своему текто
ническому положению тяго
теют в первую очередь к 
плитам молодых эпипалео-
зойских платформ — З а п а д 
но-Сибирской, Туранской, 
Скифской, к краевым проги
бам зоны сочленения этих 
плит с альпийскими склад
чатыми горными сооруже
ниями — П р е д к а в к а з с к и м , 
Предкопетдагским и меж
горным впадинам альпий
ского орогенного пояса — 
Ферганской, Т а д ж и к с к о й . 
Ц е л ы й ряд месторождений 
с меловыми продуктивными 
горизонтами установлен в 
Эмбенском районе Прикаспийской впадины. В нижнем мелу известны 
как нефтяные, так и газовые скопления, отложения верхнего мела преи
мущественно газоносны. Продуктивны песчано-алевролитовые горизон
ты, а в верхнем мелу — т а к ж е карбонатные и осадочно-вулканогенные 
породы. Главнейшие месторождения нефти и газа расположены в За 
падной Сибири, в П р е д к а в к а з ь е и Средней Азии. 

В З а п а д н о й Сибири, отвечающей одноименному бассейну, открыто 
более 200 месторождений. Месторождения антиклинального типа, в ко
торых нефтеносны песчано-алевролитовые пласты, ограниченные гли
нистыми пачками. К породам нижнего мела приурочены з а л е ж и нефти 
Среднего Приобья и газоконденсатные з а л е ж и на севере Тюменской 
области. Кроме того, газовые и газоконденсатные з а л е ж и открыты в 
Томской области и на севере Красноярского края , в Енисей-Хатангском 
прогибе. 

Главный нефтеносный комплекс охватывает толщу всего неокома и 
нижнего апта, представленную песчано-глинистыми ф а ц и а л ь н о не вы
д е р ж а н н ы м и континентально-морскими отложениями мощностью до 
1,2 км. Региональной покрышкой с л у ж а т глины аптского яруса . Наибо
лее характерными месторождениями являются Самотлор , Усть -Балык , 
Мамонтовское , Ю ж н о - Б а л ы к с к о е . Федоровское и др. Н а р я д у с нефтью 
в них содержатся з а л е ж и газа . 

Значительный интерес представляют нефтяные скопления в аргил
литах баженовской свиты, относящихся к волжскому и берриасскому 
ярусам и имеющих мощность до 50 м. Формирование месторождений 
(Салымского , Ю ж н о - С а л ы м с к о г о и др.) контролируется здесь не струк
турным фактором, а катагенетическим, обусловившим возникновение в 
аргнллитовой толще пустотного пространства . 

Рис . 27. Б а с с е й н ы с з а л е ж а м и н е ф т и и г а з а в м е л о в ы х 
о т л о ж е н и я х С С С Р 

1 — г р а н и ц ы н е ф т е г а з о н о с н ы х б а с с е й н о в (1 — З а п а д н о -
С и б и р с к и й , 2 — К а р а к у м с к и й , 3 — С е в е р о - Ч е р н о м о р с к и й , 
4 — А з о в о - К у б а н с к и й . 5 — Т е р с к о - К а с п и й с к и й . 6 — Т а д 
ж и к с к и й , 7 — Ф е р г а н с к и й . 8 — Ю ж н о - М а н г ы ш л а к с к и й , 
9 — У с т ю р т с к и й , 10 — П р и к а с п и й с к и й II — П р е д к а р п а т -
ский , 12 — В о с т о ч н о - Ч е р н о м о р с к и й , 13 — Ю ж н о - К а с п н й -
с к и й ) ; 2— г а з о в ы е м е с т о р о ж д е н и я ; -3 — н е ф т я н ы е м е с т о 

р о ж д е н и я 
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На Севере Западной Сибири ф а ц и а л ь н о изменчивые песчаники 
апта , альба и сеномана . образующие единую лптологическую толщу 
суммарной мощностью до 1 км, являются главным газоносным ком
плексом. На его долю приходится 90 % запасов газа и газоконденсата 
бассейна. З а л е ж и газа иногда имеют оторочки нефти. Н а и б о л е е извест
ными месторождениями я в л я ю т с я Уренгойское. Ямбургское, З а п о л я р 
ное, Бованенковское и целый ряд других. 

В пределах Туранской плиты располагаются три нефтегазоносных 
бассейна : Каракумский , Ю ж н о - М а н г ы ш л а к с к и й и Устюртский. В Кара 
кумском бассейне с нижнемеловыми песчаными горизонтами связаны 
значительные количества газа . Имеются т а к ж е нефтяные оторочки и 
з а л е ж и нефти. Все месторождения антиклинального типа, как правило, 
многопластовые, з а л е ж и — пластовые сводовые. Месторождения в ос
новном приурочены к Б у х а р о - Ч а р д ж о у с к о й зоне. Мургабской впадине 
и К а р а к у м с к о м у своду. В крупных антиклинальных с к л а д к а х Узснь и 
Ж е т ы б а й Ю ж н о - М а н г ы ш л а к с к о г о бассейна нижнемеловые отложения 
содержат в основном газовые з а л е ж и . В Устюртском бассейне нефтенос
ность пород этого возраста установлена на месторождениях К а р а ж а н -
бас , К а л а м к о е , Северо-Бузачинское . Продуктивны горизонты песчани
ков неокома и апта. 

Значительное количество месторождений нефти и газа открыто в 
Терско-Каспийском и Азово-Кубанском бассейнах, расположенных на 
Скифской плите и в П р е д к а в к а з с к и х предгорных прогибах: Терско-Кас
пийском и Индоло-Кубанском. В Терско-Каспийском бассейне установ
лены в основном нефтяные месторождения , тяготеющие к двум рай
онам: Прикумско-Тюленевскому на севере и Терско-Сунженскому на 
юге. В этих районах нефтеносны отложения в а л а н ж и н а , готерива, апта 
и альба , образующих р я д антиклинальных складок . В зоне вала К а р 
пинского газовые, газоконденсатные с нефтяной оторочкой на антикли
нальных поднятиях з а л е ж и связаны с песчаными горизонтами апта и 
нижнего альба . а т а к ж е неокома. 

В Азово-Кубанском бассейне выделяются две региональных ниж
немеловых газоносных зоны: на Ставропольском своде и • Ейско-Бере-
занском валу. Месторождения Ставропольского свода представляют со
бой пологие поднятия, на которых продуктивны песчано-алевролитовые 
пласты альба , а т а к ж е апта. баррема и готерива. Епско-Березанский 
в а л и расположенный на его южном продолжении Адыгейский выступ 
я в л я ю т с я крупной зоной газонакопления . З а л е ж и газа приурочены 
здесь в основном к песчаным горизонтам альба , а на юго-восточном 
окончании вала продуктивны песчаники апта. Последние газоносны и 
на месторождениях Восточно-Кубанского прогиба. 

В пределах Скифской плиты небольшие нефтегазовые скопления 
открыты т а к ж е в Степном Крыму. Н е ф т я н а я з а л е ж ь о б н а р у ж е н а в ос
новании нижнего мела на месторождении Октябрьском, а газоконден-
сатная приурочена к песчано-вулканогенным образованиям альба на 
Западно-Октябрьской площади . 

В альпийском горном складчатом поясе нефтегазоносность нижне
меловых отложений установлена в двух среднеазиатских бассейнах: 
Т а д ж и к с к о м и Ферганском. В первом из них выделяются два терриген
ных газоносных комплекса : неоком-аптский и альбский. В Ферганском 
бассейне отложения неоком-апта образуют крупный нефтегазоносный 
комплекс (муянская свита ) , в котором выделяется четыре продуктив
ных пласта . 

На юго-востоке Прикаспийской впадины, в междуречье Эмбы и 
У р а л а (Южно-Эмбенскин район) , располагаются давно известные соля-
но-купольные месторождения Доссор , М а к а т , Байчунас , Кульсары и др . 
В последние годы были открыты новые месторождения к северо-востоку 
(Кенкияк) и к югу ( К а р а т о н ) от Эмбенского района . В нижнем мелу 
нефтеносны песчаные горизонты континентальной пестроцветной свиты 
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б а р р е м а — н и ж н е г о апта, образующие так н а з ы в а е м ы й надсолевой про
дуктивный комплекс. 

В отложениях верхнего мела наиболее крупные запасы газа нахо
дятся на севере З а п а д н о й Сибири. Газовые и нефтяные месторождения 
известны т а к ж е на Туранской и Скифской плитах, в предгорных проги
б а х Копетдага , К а в к а з а , Карпат , в межгорных впадинах Карпат , Кав 
к а з а и Средней Азии. Продуктивны к а к песчано-алевритовые, т ак и 
карбонатные и вулканогенно-осадочные породы. Месторождения обыч
но приурочены к антиклинальным с к л а д к а м с з а л е ж а м и пластового, 
сводового и массивного типов. 

В Западно-Сибирском бассейне одним из в а ж н е й ш и х газоносных 
комплексов являются песчаники сеномана, перекрытые хмощной глини
стой толщей турона (месторождения Уренгой, Медвежье , Губкннское ) : 
продуктивные горизонты имеются и в отложениях турона и сантона. 
Газоносность сеномана установлена т а к ж е в пределах Енисей-Хатанг-
ского прогиба. 

На Туранской плите верхнемеловые отложения газоносны в К а р а 
кумском бассейне, охватывающем А м у д а р ы ш с к у ю синеклизу, Мургаб-
скую впадину, Предкопетдагский прогиб, К а р а к у м с к и й свод, Кушкин-
скую (на юге) и Б у х а р о - Ч а р д ж о у с к у ю (на северо-востоке) зоны дисло
кации. Продуктивные горизонты сложены песчаниками и приурочены 
к сеноманскому и туронскому ярусам . Известняки турона, коньяка , кам
п а н а и Маастрихта образуют массивные трещинного типа коллекторы 
в пределах Терско-Каспинского бассейна, в Прикумском районе и в 
Крыму. 

Б о л ь ш у ю роль верхний мел играет в формировании месторождений 
передовых хребтов Восточного К а в к а з а . Н а его долю приходится бо
лее 50 % разведанных запасов нефти Чечено-Ингушетии. Скопления 
нефти и газа выявлены в антиклинальных с к л а д к а х Ю ж н о г о Д а г е с т а н а . 

Небольшие газовые з а л е ж и обнаружены в известняках верхнего ме
л а на Тар.ханкутском валу Крыма . Они установлены т а к ж е в массив
ных песчаниках на платформенном борту П р е д к а р п а т с к о г о бассейна 
(месторождения Угерское, Бильче-Волица , Медыничское) . 

Некоторое количество газонефтяных з а л е ж е й в отложениях верх
него мела выявлено в межгорных впадинах Средней Азии и Карпато-
Кавказского складчатого пояса. Основная их часть приходится на Фер
ганскую впадину. Продуктивные горизонты имеются в альб-сеноман-
ских слоях (песчаники с прослоями конгломератов — к ы з ы л п и л я л ь с к а я 
и калачинская свиты) , в нижнем туроне (известняки с прослоями 
г л и н — у с т р и ч н а я свита ) , в верхнем туроне и сеноне (пестроиветные 
пески и глинистые песчаники свиты Я л о в а ч ) . сеноне (известняки и пес
чаники пестроцветной свиты) . 

В Т а д ж и к с к о й впадине нефтегазовые скопления образуют ряд ме
сторождений в песчаниках альба—сеномана и известняках сенона. В 
а з е р б а й д ж а н с к о й части Южно-Каспийского бассейна нефтегазоносность 
верхнего мела установлена на месторождениях М у р а д х а н л ы и Советляр 
в пределах Кюрдамирского и Кнровобадского районов. Особенность 
первого из этих месторождении заключается в том, что н е ф т я н а я за
л е ж ь приурочена к сильно трещиноватым и выветрелым порфиритам 
позднемелового возраста . 

Нефтегазопроявлення и незначительные скопления нефти и газа из
вестны в верхнем мелу З а п а д н о й Грузин н Южно-Эмбенского района 
Прикаспийской впадины. 

Ж е л е з о р у д н ы е месторождения осадочного генезиса имеются к а к в 
нижнем, т а к и в верхнем мелу. Д л я раннемеловой эпохи характерно об
разование руд преимущественно континентального происхождения . На 
территории У р а л а (исключая его приполярную часть) накапливались 
континентальные толщи за счет р а з м ы в а юрских кор выветривания . В 
результате переотложения их во впадинах озерного типа формирова
лись многочисленные месторождения бурых железняков (Серовское 



и др . ) . Характерными элементами-примесями для этих ж е л е з о р у д н ы х 
формаций я в л я ю т с я никель, хром, кобальт , титан. 

Позднемеловое время явилось началом одной из крупных железо
рудных эпох. Д л я позднего мела характерно интенсивное накопление 
оолитовых железо-фосфористых руд морского и континентального до
линного типа в З а п а д н о й Сибири и Казахстане . Это месторождения 
Колпашевское , Кустанайское (Аятское) , Лисаковское , П р и а р а л ь с к а я 
группа — Кок-Булак , К у т а н - Б у л а к , Талды-Эспе . В Западно-Сибирской 
низменности месторождения настолько велики, что их н а з ы в а ю т ж е л е 
зорудными бассейнами. В Восточном З а б а й к а л ь е к континентальным 
отложениям верхнего мела приурочено Березовское месторождение эпи-
генетично-осадочного типа, на Восточно-Европейской платформе — Хо
перское месторождение железо-фосфористых руд, образовавшихся в 
морских условиях . 

С меловыми отложениями связаны многочисленные осадочные ме
сторождения бокситов платформенного подтипа. Они приурочены к пе-
строцветным глинистым континентальным осадкам и связаны с ними 
постепенными переходами. Во многих регионах С С С Р эти алюминиевые 
руды образовались в апт-сеноманское время . Н а Украине известно Сме-
лянское месторождение этих руд и ряд бокситопроявлений. З а л е ж и 
бокситов имеются среди озерных отложений нижнего мела на всем про
тяжении восточного склона Урала , в М у г о д ж а р а х ( западный и восточ
ный склоны) , в юго-западной части Сибирской платформы (Чадобец-
кий бокситоносный р а й о н ) , на востоке и в центре Тургайской впадины. 
О т л о ж е н и я подобного типа существуют в разных областях З ап адно -С и
бирской низменности, что свидетельствует о перспективности поисков 
новых месторождений. На пространстве от Тургайской впадины до Ени
сея в озерных отложениях нижнего и верхнего мела встречаются линзы 
красных бокситов. Меловое время, наряду с девонским и каменноуголь
ным, является одной из наиболее в а ж н ы х эпох бокситообразования . 

Это время и особенно его вторая половина было благоприятным 
т а к ж е для отложения фосфатов , происходившего в условиях неглубо
ких теплых морей. С породами берриасского. валанжинского и альб-
ского ярусов связаны ж е л в а к о в ы е фосфориты, з а н и м а ю щ и е обширные 
площади в центральных и восточных областях Восточно-Европейской 
п л а т ф о р м ы . В сеномане фосфоритоносная полоса протягивается от 
М а н г ы ш л а к а через северную окраину Днепровско-Донецкой впадины 
до з а п а д н ы х границ страны. На З а п а д е С С С Р , т а к ж е к а к и в З а п а д 
ной Европе , накопление фосфатов наиболее широко проявилось в сено
не. Крупные промышленные месторождения фосфоритов этого возраста 
имеются в З а п а д н о м Казахстане , где мощность продуктивных горизон
тов достигает 1 м, а содержание Р 2 0 5 17—19 %. 

Фосфоритоносная ф о р м а ц и я мела — палеогена З а п а д н о й Сибири 
связана с корами выветривания , которые образовывались на закарсто-
ванных выходах, первично с о д е р ж а щ и х фосфаты более древних карбо
натных породах. 

Меловые, и в первую очередь верхнемеловые толщи з а к л ю ч а ю т ог
ромные запасы карбонатного сырья, с л у ж а щ е г о в ю ж н ы х районах стра
ны материалом для производства цемента. На Восточно-Европейской 
платформе имеются т а к ж е большие скопления трепела . Широким раз
носом вулканического пеплового м а т е р и а л а обусловлено о б р а з о в а н и е 
пластов отбеливающих бентонитовых глин, часто встречающихся в от
ложениях верхнего мела. Одно из месторождений таких глин, получив
ших местное название «гумбрина», приурочено к песчаникам сеномана 
в З а п а д н о й Грузии. 

Вулканогенными полезными ископаемыми меловые отложения бо
гаты в пределах восточно-азиатских и северо-восточных мезозоид, вклю
чающих Верхояно-Колымскую. Чукотскую Монголо-Охотскую и Сихо-
тэ-Алинскую складчатые области, а т а к ж е сопредельные с ними, акти
визированные в мезозое, древние структурные элементы — окраины Си-
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бирской п л а т ф о р м ы и Алданского щита, Колымский, Омолонский, Бу-
реинский и другие массивы. Д л я всей области общим является широкое 
развитие гранитоидного м а г м а т и з м а , что обусловило специфику эндо
генной металлогении, характерными элементами которой явились в ос
новном производные кислых и умеренно кислых магм — олово, воль
ф р а м , молибден, свинец, цинк, флюорит, ртуть, сурьма . П о времени об
разования месторождения относятся к концу поздней юры — раннему 
мелу и частично — к позднему мелу. 

В мезозойскую металлогеническую эпоху на территории С С С Р об
р а з о в а л и с ь месторождения , з а к л ю ч а ю щ и е основные ресурсы промыш
ленного олова в стране. Среди них большое значение имеют месторож
дения Сихотэ-Алиня, формирование которых завершилось в позднем 
сеноне Северо-Востока, где возраст интрузий охватывает позднюю юру 
и ранний мел, а т а к ж е Хинганское месторождение в позднемеловых 
гранит-порфирах . М о ж н о у к а з а т ь т а к ж е , что с породами меловой си
стемы связаны такие известные минеральные воды, как Б о р ж о м и , Ма-
цеста, Н а р з а н , Ессентуки и д р . 



З А Д А Ч И Д А Л Ь Н Е Й Ш И Х С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К И Х 
И С С Л Е Д О В А Н И Й М Е Л О В О Й С И С Т Е М Ы 

М е л о в а я система на территории Советского Союза представлена 
чрезвычайно разнообразным комплексом осадочных и магматических 
пород, распространенных в чехле разновозрастных платформ и в боль
шинстве складчатых сооружений. С ней связаны месторождения р а з 
личных полезных ископаемых: каустобиолнтов, многих металлов , со
лей и др . 

Очерки, помещенные в этом томе «Стратиграфии С С С Р » , д а ю т 
наглядное представление о состоянии изученности меловой системы, 
достигнутом работой многих поколений геологов нашей страны. Од
нако современные требования к геологической съемке и поискам ме
сторождений минерального сырья в ы з ы в а ю т настоятельную необходи
мость в уточнении и дальнейшей детализации имеющихся стратигра
фических схем. Они ставят перед стратиграфами задачи более дроб
ного расчленения разрезов , надежной корреляции подразделений, вы
деляемых в различных районах, возможно более точного определения 
их места в общей стратиграфической шкале . На пути решения этих за
дач встречается немало трудностей. 

Огромные размеры Советского Союза и наличие резких провинци
альных различий значительно усложняют корреляцию и требуют даль 
нейшей разработки ее методов. В совершенствовании н у ж д а ю т с я тра
диционные бпостратнграфический и литостратиграфический методы 
стратиграфии; более широкое применение д о л ж н ы получить новые на
правления : «магнито-», «сейсмо-». «экостратиграфия» , о б о г а щ а ю щ и е 
стратиграфические исследования, но не изменяющие их содержания . 
Г л а в н ы м методом расчленения и корреляции меловых отложений все 
еще остается биостратиграфический, на котором основана о б щ а я стра
тиграфическая ш к а л а . 

Д а л ь н е й ш и е исследования стратиграфии меловой системы д о л ж н ы 
быть направлены на обеспечение ряда насущных задач отечественной 
геологии. В биостратиграфии такими з а д а ч а м и я в л я ю т с я : 1) ревизия 
стратиграфической значимости традиционных групп органических ос
татков (аммонитов, белемнитов, иноцерамов и д р . ) ; 2) более широкое 
привлечение других групп организмов и прежде всего микрофоссилий 
(фораминифер , остракод, нанопланктона , спор и пыльцы и д р . ) . имею

щих особо в а ж н о е значение для корреляции; 3) р а з р а б о т к а самостоя
тельных схем зонального расчленения по различным группам органи
ческих остатков, опирающихся на конкретные данные их вертикального 
и пространственного распространения . Осуществление перечисленных 
задач должно базироваться на монографическом изучении меловой фау
ны и флоры. 

Д л я создания прочной стратиграфической основы геологического 
картирования следует разработать систему опорных (эталонных) раз
резов различного типа, как сводных, так и характеризующих отдельные 
стратиграфические единицы. Такие конкретные разрезы позволяют ста
билизировать стратиграфические схемы и реально обосновать целесо
образность выделения местных стратонов. Нередко , к сожалению, они 
подменяются комбинацией номинальных единиц, не имеющих реального 
обеспечения в разрезе . Опорные разрезы в а ж н ы не только для упорядо
чения местных и региональных подразделений и составленных из них 
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стратиграфических схем. Р я д ярусов общей шкалы, такие, например , 
к а к альбский и маастрихтский, на территории нашей страны представ
лены более полно, чем в стратотипических областях , поэтому изучение 
соответствующих разрезов послужит для усовершенствования общей 
ш к а л ы меловой системы. 

Существование в пределах С С С Р разных палеогеографических об
ластей и провинций обусловливает важность разработки методов сопо
ставления морских и континентальных отложений, биостратонов, выде
ленных по разным группам, биостратиграфических и литостратиграфи-
иеских подразделений и т. п. Разнородность меловых отложений Совет
ского Союза часто не позволяет использовать единицы общей ш к а л ы , 
что вызывает необходимость выделения для ряда территорий регио
нальных стратиграфических подразделений (горизонтов, л о н ) . Это от
носится в первую очередь к меловым отложениям Д а л ь н е г о Востока и 
Северо-Востока , сопоставление которых с Европейской ш к а л о й ярусно
го деления и стратиграфической схемой Тихоокеанской области являет
ся насущной задачей , стоящей перед советскими геологами. 

П р о б л е м ы корреляции р а з н о ф а ц н а л ь н ы х отложений требуют уси
ления палеогеографического и палеобиогеографического обоснования 
стратиграфических схем всех масштабов , которое д о л ж н о сочетать ре
гиональный и глобальный подходы. Следует, в частности, обратить 
особое внимание на возможность объяснения причин изменения уров
ней мирового океана, вызывающих распространение трансгрессий и ре
грессий (эвстазия или тектогенез ) . Сопоставление морских и континен
тальных отложений вызывает необходимость углубленного изучения 
эволюции климата мелового периода и т. д. Все это позволит перейти 
к выявлению и реконструкции геологических и биологических событий 
прошлого, имеющих большое значение, например, д л я обоснования гра
ницы мезозоя и кайнозоя . В свою очередь, оно послужит д л я развития 
н е д а в н о появившегося нового направления стратиграфии — событийного 
( e v e n t - s t r a t i g r a p h y ) и тем самым обогатить наши знания о строении 

л истории развития литосферы. 
В последнее время большие успехи достигнуты в применении физи

ческих методов стратиграфии: изотопном, палеомагнитном, сейсмиче
ском н др . Все эти методы, о б л а д а ю щ и е большими возможностями для 
расчленения и корреляции разрезов , пока еще недостаточно использу
ются применительно к меловым породам нашей страны. Ш и р о к о е вне
д р е н и е их в практику отечественных стратиграфических исследований — 
следующая насущная з адача . Следует при этом иметь в виду, что фи
зические методы о т р а ж а ю т в основном частные особенности отложений 
и их результаты обязательно д о л ж н ы рассматриваться через призму 
•биостратиграфического контроля. В частности, т а к н а з ы в а е м ы й сейсмо-
стратиграфический метод основывается на физических свойствах пород 
или особенностях палеорельефа определенных поверхностей. Выделяе 
мые таким путем подразделения по сути своей наиболее близки мест
н ы м лнтостратонам и не могут претендовать на соответствие единицам 
общей ш к а л ы . Это не исключает, конечно, важности использования их, 
т а к ж е к а к и других геофизических методов, при изучении конкретных 
регионов. 

Совершенно особое место в стратиграфии п р и н а д л е ж и т методам 
абсолютной геохронологии, под которыми обычно понимают радиомет
рические. Представляется чрезвычайно в а ж н ы м применение их для ме
ловых отложений, в первую очередь по геохронометрам, связанным 
"непосредственно с осадочными толщами (глауконитам, пеплам и т. п . ) , 
а не с магматическими телами . Результаты датировок д о л ж н ы пред
ставляться в конкретных значениях, а не рассчитываться и экстрапо
лироваться , как это сделано для п о д а в л я ю щ е й части опубликованных 
цифр. Весьма существенно дополнение радиометрических данных седи-
ментометрическими м а т е р и а л а м и и обязательна проверка их биострати-
трафическим контролем. 
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Н а р я д у с у к а з а н н ы м и г л а в н ы м и з а д а ч а м и стратиграфии меловых 
отложений С С С Р , необходимо кратко остановиться на б л и ж а й ш и х пер
спективах их изучения, связанных с переходом геологической с л у ж б ы 
страны к крупномасштабному геологическому картированию. Такой пе
реход требует совершенствования всех трех предусмотренных Страти
графическим кодексом С С С Р (1977) категорий стратиграфических схем. 
Д а л ь н е й ш а я разработка местных схем необходима д л я создания основы 
построения крупномасштабных геологических карт . И м е н н о н а д е ж н о 
обоснованные свиты о т р а ж а ю т особенности к а ж д о г о конкретного рай
она и я в л я ю т с я подразделениями, границы которых и з о б р а ж а ю т с я н а 
листах геологической карты. Подмена местных стратонов единицами 
общей шкалы, п р а к т и к у е м а я в настоящее время при картировании мно
гих районов, вместо ожидаемой унификации обезличивает расчленение 
отложений и в ряде случаев приводит к ошибочным выводам . Д л я со
з д а н и я н а д е ж н ы х местных стратиграфических схем необходимо усилить 
литолого-петрографические и геофизические исследования . Они призва 
ны обеспечить выделение комплексов пород, отличающихся составом 
и четкими границами, в ы р а ж а ю щ и м и изменение качественных х а р а к т е 
ристик разреза . Следует при этом избегать излишнего увлечения выде
лением новых свит. Д л я данной цели могут быть использованы только 
действительно индивидуализированные тела с ясными границами изме
нения их признаков . 

Д л я местных схем необходимы и биостратиграфические подраз 
деления, о т р а ж а ю щ и е этапы развития биоты в данном районе . И х гра
ницы д о л ж н ы в ы р а ж а т ь реальные изменения ориктоценозов в простран
стве, далеко не всегда приуроченные к границам литостратонов . 

Региональные схемы позволяют прослеживать определенные части 
разреза , стратиграфические объемы которых относительно постоянны 
внутри данного региона, но в большей или меньшей степени отлича
ются от выделенных в соседних областях . Сейчас в большинстве слу
чаев они фигурируют под н а з в а н и я м и ярусов (подъярусов) общей ш к а 
лы и так же , к а к это происходит при подмене местных стратонов, за 
тушевывают особенности регионов. Р а с к р ы в а я через региональные (кор
реляционные) подразделения — горизонты и лоны — общую историко-
геологическую этапность развития , мы вместе с тем получаем основные 
единицы легенды серий листов крупномасштабных или среднемасштаб-
ных геологических карт . Горизонты и лоны при этом п р е д с т а в л я ю т 
стратиграфические интервалы, соответствующие распространению ха
рактерных форм или признаков в типичных разрезах . Корреляция ж е 
с последними д о л ж н а осуществляться путем применения всех страти
графических методов. Использование в качестве корреляционных стра
тонов единиц общей шкалы ограничивается регионами, в которых при
сутствие соответствующих ярусов (подъярусов , зон) и их границы на
д е ж н о обоснованы (например, аптский и альбский ярусы в ю г о - з а п а д 
ных областях С С С Р ) . 

В а ж н о й задачей предстоящих исследований является т а к ж е д а л ь 
нейшая р а з р а б о т к а опорной зональной ш к а л ы меловой системы С С С Р , 
принятой в 1979 г. ( П о с т а н о в л е н и е . . . , 1981). Я в л я я с ь инструментом 
корреляции соответствующих отложений в пределах Советского Союза-
и с з а р у б е ж н ы м и странами, она д о л ж н а была бы служить основой д л я 
выявления историко-геологических закономерностей мелового периода.. 
О д н а к о эта ш к а л а пока еще не свободна от существенных недостатков. 

Наконец , актуальной задачей остается активное участие специа
листов по стратиграфии мела С С С Р в дальнейшем совершенствовании 
международной ш к а л ы меловой системы. К этому их обязывает владе
ние исключительным по объему и разнообразию материалом, получен
ным на громадной территории Е в р а з и и и о к р у ж а ю щ и х ее акваториях. . 

Д а л ь н е й ш е е развитие исследований меловых отложений С С С Р в 
значительной степени зависит от объединения усилий представителей 
различных направлений стратиграфии, до сих пор действующих р а з о б -
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хценно. Этому т а к ж е д о л ж н о способствовать более тесное взаимодей
ствие специалистов-стратиграфов научных учреждений и ВУЗов , в кото
рых р а з р а б а т ы в а ю т с я основные вопросы теории и методики стратигра
фии, с геологами-производственниками, обеспечивающими практическое 
использование меловых отложений и связанных с ними полезных иско
паемых. Объединение усилий при координации их М С К и его меловой 
комисии позволит более оперативно и целенаправленно решать насущ
ные задачи стратиграфии. Всестороннее изучение меловых отложений 
большим коллективом квалифицированных специалистов различных 

еологических организаций нашей страны по согласованным планам 
создало бы н а д е ж н у ю основу д л я развития всех аспектов стратиграфии 
меловой системы на территории Советского Союза . 
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Ватынская серия 2, 153 
Вахшская свита 1, 302 
Вачваямская свита 2, 153 
Великореченская свита 2, 149 
Вельдская толща 2, 120 
Вельская свита 1, 229 
Верблюжегорская свита 2, 111. 116 
Верхнемолчанская свита 2, 100 
Верхнестрыйская подсвита 1, 127 
Верхнеяловецкая подсвита 1, 123, 124 
Веснованная свита 2, 149 
Викуловская свита 2, 28—30 
Вилковская толща 2, 159 
Вороньинская свита 2. 162 
Встречнинская свита 2, 77, 173 
Выржиковского слой 1, 76 
Высокогорская свита 2, 39 
Высокореченская свита 2, 151 

Габирудская свита 1, 332, 333 
Гавазурская свита 1, 235 
Газдаганинская свита 1, 323, 331 
Галгатайская свита 2, 84 
Гангутская свита 2, 151 
Гантиадская свита 1, 231 
Ганькинская свита 2, 15, 19, 38—40, 105,, 
178 
Гардонский ярус 1, 15 
Гармакская свита 1. 328, 331, 335 
Гаурдакская свита 1. 258, 300, 301, 309 
Гезанская свита 1, 332 
Гезгядыкская свита 1, 285, 286 
Гениохская свита 1, 219, 221 
Геске (гескеская) свита 1, 173, 174 
Гиляцкий ярус 1. 48; 2, 108 
Гинтеровская свита 2, 150 
Глебовская пачка 1, 222 
Годымбойская свита 2, 92, 93, 95, 96 
Головнинская свита 1, 120, 122, 123 
Гольт (ярус) 1, 15, 44 
Горюнская" свита 2, 120—122, 124, 125 
Готеривский ярус 1, 16, 19, 57, 61, 63,, 
68. 74, 77. 8 1 , ' i l l , 130, 149. 155, 162, 
168, 173, 180, 184, 261, 301, 313; 2, 26,. 
27, 46. 48, 57. 59—61, 65, 124, 125, 138, 
139, 142—144, 154, 157, 161, 168 
Губковый слой (горизонт) 1, 100; 2„ 
257 
Гугуртлинская свита 1, 274 
Гузанская свита 1, 315 
Гульчинская свита 1, 334 
Гусиноозерская серия 2, 79, 81, 83—85-

Дадяньшанская свита 2, 130 
Даинская свита 2, 94 
Даниловская свита 2, 25 
Даралитауская свита 1, 325 
Дарбазинская свита 1, 336 
Дасгирякская свита 1, 323, 327, 328, 331 
Датский ярус Л, 15, 34, 107, 126, 143,. 
209, 214, 222". 225, 227, 232, 235. 238. 242, 
247, 248. 250, 251. 285, 292, 297; 2, 15, 
40, 54, 115, 117, 129, 131, 132, 137, 149,. 
152, 153 
Даульская свита 2, 7, 8 
Дгнали свита 1, 176 
Делькучанская свита 2, 154 
Депская свита 2, 100 
Дерби горизонт 1, 148, 149 
Деревянногорская свита 2, 62 
Дерябинская свита 2, 43 
Джамсугумская свита 1, 335, 336 
Джарджанская свита 2, 67—69 
Джегутинская свита 1, 201 
Дженгутайская свита 1, 199 
Джетымтауская свита 1, 308 
Джихвельская свита 1, 232 
Джорчи свита 1, 225 
Джуванкаринская свита 2, 21 
Дзунбаинская свита 1, 314 
Дивнинская свита 2, 124, 126 
Дидгвердская свита 1, 240 
Динозавровый горизонт 2, 259 
Долганская свита 2, 30, 33, 48, 52, 59.. 
60, 173 
Долгинская свита 2, 78, 290 
Дольменная свита 1, 151 
Дордонский ярус 1, 15 
Дорожковская свита 2, 34, 52. 53, 60, 
174 
Доронинская свита 2, 87, 89, 96 
Дорофеевская свита 2, 130, 131 
Достоевская свита 2, 130 
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Дроздовская свита 2, 137 
Дуговская свита 2, 148 
Дуобакская свита 1, 330, 331 

,Дьангыйская свита 2, 67, 69 

Еланныйская свита 1, 269 
Елбарстепинская свита 1, 269, 270 
Еллыдеринская свита 1, 255 
Елогуйская свита 2, 25, 26 
Ельгядыкская свита 1, 226 
Ендондинская свита 2, 81, 83, 84 
Есяская свита 1, 77 

Жалаулинская свита 2, 19 
Жантайскин горизонт 1, 72 
Жнркиндекская свита 2, 11 — 13. 259 
Жонкиерская свита 2. 111, 116, 117 
Журавлевская свита 2, 15, 124, 125 
Журавненские песчаники 1, 87 

Завитинская свита 2, 104, 105. 173, 177 
Завронская свита 1. 333 
Зазпнская свита 2. 81, 83—85 
Зайковская свита 2, 36, 38 
Запорожский горизонт 1, 147, 148 
Заратская свита (горизонт) 1, 226, 237 
Заслоновская свита 2, 118 
Заюковская свита 1, 208 

'Згудерская свита 1, 235 
Зиракевская свита 1, 284, 286 
Зольская свита 1. 204 
Зоринская свита 2, 72, 73. 77, 133 
Зорташская свита 1, 317, 318 

ИджударинСкая свита 1, 327 
Илекская свита 2, 29 
Илннурекская свита 2, 101, 167 
Ильвенейвеемская свита 2, 148 
Ильхидагская свита 1, 227 
Имерхевская свита 1. 235 
Имланская свита 2, 153 
Импенвэемская свита 2, 153 
Инджеревская свита 1, 259, 261 
Инетываямская свита 2, 153 
Интекинская толща 2, 162 
Иорекская свита 2, 98, 99 
Ипатовская свита (горизонт) 2. 18. 19, 
35—37 
Ирвунейская свита 2, 159 
Ирунейская свита (серия) 2, 136, 137, 
153' 
Исларская свита 1, 233 
Истемесская свита 1, 310, 311 
Итемирская пачка 1, 312 
Итикутская свита 2, 104 
ТЛэдэсская свита 2, 64, 168 

Кавакита свита 2, 108 
Кадылчанская свита 2, 71 
Казанджикская свита 1, 264—266 
Казанжабурунская свита 1, 262 
Казачей щели свита 1, 223 
Кайтарская свита 1, 180 
Каламазарская свита 1, 306, 307 
Калачинская свита 1, 334; 2. 293 
Калень.муваамская свита 2, 162 
Калигрекская свита I, 270, 303—305; 2, 
171 
Кальджирская серия 2, 21 
Каменелинская свита 1, 111, 114 

Каменушинская свита 2, 102 
Кампанский ярус 1, 15, 16, 30, 85, 87, 
91—93, 95, 97, 100, 104, 108, 124, 140, 
203, 214—216, 221, 224—227, 231, 235, 
237, 241, 243, 245, 247—251, 282, 290,296, 
321, 325, 329, 332, 336; 2, 13, 35, 54, 56, 
59, 60, 76, 114, 119, 145, 148, 151—153, 
176 
Камыкинская свита 2, 71 
Камышловская свита 2, 37 
Кангаузская свита 2, 130 
Кангыкаирская свита 2, 144 
Караалминская свита 1, 334 
Карабильская свита 1, 257, 260, 300— 
303, 310 
Каракоинская серия 2, 19 
Каракузская свита 1. 306, 314 
Караметниязская свита 1, 274 
Каранайская свита 1, 198 
Карантонский ярус 1, 15 
Каратекинская свита 1, 283, 285 
Карауловская свита 2, 74 
Карачетауская свита 2, 8 
Карбанская свита 2, 28 
Кардиссоидные слои 1, 100 
Карикансайская свита 1, 322 
Кармаливаямская свита 2, 138 
Каталевская свита 2, 124, 125 
Катнагбюрская свита 1, 189 
Каттаурская свита 1, 263, 301, 302 
Квахонская свита 2, 135 
Квенаплавская свита 1. 234 
Кветерская свита 1, 225, 226 
Кегалинская свита 2, 155 
Кедровская свита 2, 139 
Келийская свита 1, 269 
Кемишдагская свита 1, 216, 226 
Кемская свита 2, 124, 125 
Кемчинская свита 1, 226, 227 
Кенвутская свита 2, 144 
Кенкиякская свита 1, 74 
Кепш свита 1, 148—151 
Керкетская подсвита 1, 220 
Керкидагская свита 1, 263, 301—303 
Кехиджварская свита 1, 235 
Кивдинская свита 2, 105, 106, 273 
Кигиляхская свита 2, 64, 65, 67, 69, 98, 
168 
Кижингинский горизонт 2, 84, 85, 88, 94 
Кинская свита 2, 30, 33 
Килязинская свита 1. 227 
Кингвеемская свита 2, 138, 139 
Кирганикская свита 2, 137 
Киялинская свита 2, 28, 29 
Клаудзинская свита 1, 314—316; 2, 8 
Ключевская свита 2, 123—127, 168 
Кобзинский горизонт 1, 148 
Койвэрэланская свита 2, 144 
Кокуйская толща 2, 151 
Кокъярская свита 1, 314, 316 
Комсомольская серия 2, 120—124 
Кондахе свита 2, 127, 129 
Коньякский ярус 1. 15, 16, 27, 85, 86, 
89. 92—94, 97, 99, 103, 107. 122, 139, 200, 
220, 223, 225. 227, 230, 235, 237, 240, 243, 
246—250, 282, 289, 295, 321, 324, 328, 
331, 336; 2, I I , 18, 19, 35, 53, 55, 59, 62, 
76, 113, 114, 116, 132, 145, 148, 149, 152, 
174 
Копалоносная свита 1, 187 
Коркинская серия 2, 129, 130 
Корякская свита 2, 151, 152 
Костровская свита 2, 38, 39 
Котх свита 1, 145, 152, 215 
Коуская свита 1, 255, 259 
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Кофрунская свита 1, 325, 326 
Кохотх свита 1, 219, 220 
Кошайская свита 2, 28, 29 
Коэквуньская свита 2, 162 
Коюнская свита 1, 269 
Красноцветная свита (толща) 1, 226, 
249 
Красноярковская свита 2, 111, 114—119, 
129 
Крестовская свита 2, 148 
Кресты-юряхская свита 2, 50, 51, 54, 56 
Кривореченская свита 2, 145 
Кубанский горизонт 1, 213, 222 
Кувасайская свита 1. 315 
Кугусемская свита 1, 264, 266, 270 
Кузнецовская свита 2, 16, 17. 19, 34, 35, 
37 
Кукевеемская свита 2. 161 
Куломзинская свита 2, 25, 26 
Култухинская свита 2. 121. 122 
Кульпольнейская свита 2, 158 
Кумачдаринская свита 1, 318 
Кумдагская свита 1. 262, 264 
Кундалянгтауская свита 1, 269, 303, 304; 
2, 171 
Кундурская свита 2, 106, 107 
Куниковская свита 1, 221, 222 
Куринский горизонт 1, 149. 150 
Курукская свита 1, 324, 332 
Курутская свита 1, 333 
Кутинская свита 2, 92—96 
Кухистанская свита 1, 331 
Кызылатинская свита 1, 316 
Кызылдагская свита 1, 284 
Кызылкаинская свита 1, 226, 237 
Кызылкалинская свита 1, 312 
Кызылкырская свита 1, 262, 263, 265 
Кызылпиляльская свита 1, 316, 334; 2, 
293 
Кызылташская свита 1, 265, 266, 301— 
303, 314 
Кызылшенская свита 2, 8, 10 
Кындалская свита 2, 98, 99 
Кэнкэрэнская свита 2, 143 
Кэтпарская свита 2, 40, 54 
Кюлюлинский горизонт песчаников 1, 
182 
Кюсюрская свита 2, 64, 65, 67, 69, 98 

Ламутская свита 2, 152 
Ларгасинская свита 2, 127—129 
Латненские глины 1, 59 
Левоберезовская свита 2, 148 
Левособолевская свита 2, 131 
Ледяная свита 2, 54, 55, 290 
Леймериелловый горизонт 1, 152 
Леньковская свита 2, 16, 29, 33 
Леплинская свита 2, 38, 39, 263 
Лесновская свита 2, 136, 137 
Лететская свита 1, 234 
Леурваамская свита 2, 163 
Леушинская свита 2, 27, 28 
Лижерский ярус, 1, 15 
Линденская свита 2, 75—77, 178 
Липовецкая свита 2, 272 
Лихтеровская свита 1, 221, 222 
Лужкинская свита 2, 124, 125, 128, 130 
Лукумайская свита 2, 64, 66, 69 
Лутугинские слои 1, 95 
Луч'акская свита ,1, 274, 306—308 
Львовская опока 1, 88 
Лютская свита 1, 124 
Ляканская свита 1, 315 
Лялимканская свита 1, 270, 303—305 

Ляммабурунская свита 1, 255 
Лятобанская свита 1, 314 

Маастрихтский ярус 1, 15, 16, 32, 85, 87, 
91—93, 95, 98, 101, 106, 108, 125, 141,. 
206, 214—216, 222, 224, 225, 227, 231.235, 
237, 242, 243, 245, 247, 248, 250, 283, 291, 
297, 322, 325, 329, 333; 2, 15, 18, 19, 21, 
39, 54, 56, 76, 114, 116, 118, 119, 129— 
132, 137, 145, 148, 151 — 153, 177 
Магейская свита 2, 134 
Мазанская свита 1, 77, 130, 131 
Майданчайский комплекс 1, 245 
Майначская свита 2, 136 
Майсорская свита 2, 16 
Маковская свита 2, 30, 33 
Малокурильская свита 2, 119 
Маломихайловская свита 2, 127, 129 
Малохетская свита 2, 27, 29, 45, 48, 59 
Малоэльгахчанская толща 2, 154 
Маметчинская свита 2, 145 
Мамолинская свита 2, 148 
Мангутская свита 2, 96 
Манракская свита 2, 21 
Мараквеемская свита 2, 159 
Маргалитись-клде свита 1, 224 
Маргельтовская свита 2, 34, 36 
Маркотхская серия 1, 219 
Марресалинская свита 2, 30, 33 
Марьинская свита 1, 149—151 
Марьяновская свита 2, 25 
Мастахская свита 2, 154, 155 
Матакотанская свита 2, 119 
Мачайская свита 1, 265, 266, 301, 303, 
304 
Мачмаловская свита 1, 147, 148; 2, 166 
Машаверская свита 1, 240 
Машинские слои 1, 95 
Меандровская свита 2, 124, 125 
Меанинская свита 1, 285 
Мегионская свита 2, 25, 26 
Медовеевская свита 1, 151, 152 
Менгкеринская свита 2, 67, 68, 70 
Менг-юряхская свита 2, 64, 66, 67, 70 
Менчикуровские слои 1, 95 
Мергенская свита 1, 327 
Мефодиевская серия 1, 221 
Мильгернайская свита 2, 153 
Мингбатманская свита 1, 306—308, 314, 
315; 2, 8 
Михельрипшская свита 1, 232 
Млетская свита 1, 173 
Модунская свита 1, 324 
Моквская свита 1, 231 
Молчанская свита 2, 100 
Монастырская свита 2, 132 
Моностойская толща 2, 79, 84 
Морадамеэрская свита 1, 202, 204 
Мортукская свита 1, 73 
Мохейская свита 2, 86 
Мтавари свита 1, 230, 231; 2, 190 
Мугайская свита 2, 35 
Мугудская свита 1, 225 
Музрабатская свита 1, 324 
Мулымьинская свита 2, 25—27 
Муртойская свита 2, 79, 84, 85 
Мутинская свита 2, 36, 52, 54—56, 176, 
177 
Мутновская свита 2, 142 
Муянская свита 2, 292 
Мыгдыкитская свита 2, 134 
Мысовская свита 2, 30, 34 
Мысхакская свита 1, 221, 222 
Мялекасынская свита 2, 138, 139 
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Навагирская свита 1, 222, 223 
Навтисхеви свита 1, 177 
Нагорянская опока 1, 87 
Надкигиляхская свита 2, 64 
Найбинская свита 2, 110—112, 115, 117— 
119 
Накхатанджинская толща 2, 133 
Намазгяхская свита 1, 226 
Нараулийская свита 2, 134 
Насоновская свита 2, 34, 36, 52—54 
Натухайская свита 1, 219, 220 
Наукатская свита 1, 314. 315 
Наутилидовая свита 1, 286 
Наяханская свита 2, 77, 78 
Некучанская толща 2, 154 
Немуро группа 2, 119 
Неокомский надъярус 1, 15, 44; 2, 65 
68, 70, 72, 74 
Нижнестрыйская подсвита 1, 124, 125 
Нижнехетская свита 2, 25, 26. 45. 47, 58 
Нижнеяловецкая подсвита 1, 123 
Нилюская свита 1, 324, 331, 332 
Нкулилэкинская толща 2, 159 
Нозиковская свита 2, 108, ПО 
Новороссийский комплекс 1, 219. 222 
Ножийская свита 2, 97, 178 
Нутесынская свита 2, 158 
Ныдинская свита 2, 27 
Нэйкинвеемская свита 2, 144 
Нэкучанская толща 2. 154 
Нэмэгэтинская свита 2, 86 

Обигармская свита 1, 304, 305 
Обманийская свита (толща) 2, 103, 107 
Огневская свита 2, 48, 49, 60, 61 
Огоджинская сита 2, 99 
Огонер-юряхская свита 2, 64—66, 69, 99, 
271 
Одилаурская свита 1, 230 
Ожогинская свита (горизонт) 2, 70, 71, 
73 
Ойталинская свита I, 313 
Окузбулакская свита 1, 303, 304, 314 
Окумская свита 1, 231 
Олигомигтовая формация 2, 191 
Ольдонская свита 2, 118 
Ольская свита 2, 134 
Ольховская свита 2, 162 
Омсукчанская свита 2. 72. 73, 133 
Опретская свита 1, 239, 240 
Ороченский ярус 1, 48; 2, 108 
Отрогинская свита 2, 149, 150 
Охлинская свита 1, 210 

Пааваямская свита 2, 152, 153 
Павлеури свита 1, 177 
Паланский горизонт 2, 136 
Парамоновские глины 1, 59 
Пасанаурская свита 1, 173, 174 
Пастбищная свита 2, 148 
Паук свита 1, 220 
Пекульнсйвеемская свита 2, 142, 143, 152 
Пекульнейская свита 2, 143—145 
Пелециподовая свита 1, 68, 261, 264 
Пенайская подсвита 1, 221 
Пенжинская свита 2, 145 
Перекатнинская свита 2, 152 
Перемыкинская свита 2, 101. 102 
Пестроцветная свита I, 70; 2, 292, 293 
Песчано-глинистая свита 1, 69 
Петрозуевская свита 2, 130, 131 

Печорский ярус 1, 44 
Ливанская свита 2, 121, 122, 124, 125 
Пиллалваямская свита 2, 145, 148 
Пионерская свита 2, 121, 122, 124, 125 
Пировская свита 2, 30 
Побединская свита 2, ПО, 111, 115, 116 
Погынденская свита 2, 161 
Покурская свита 2, 29, 30, 33 
Поперечнинская свита 2, 149 
Поярковская свита 2, 104 
Прасковейская серия 1, 222, 223 
Приманкинская свита 2, 124, 125 
Приморская серия 2, 130, 132 
Причепиловские слои 1, 96 
Прованский ярус 1, 15 
Птериевые слои 1, 97, 100 
Пуховская свита 1, 121—124 
Пучевеемская толща 2, 161 
Пхистаская свита 1, 231 
Пыкарваамская свита 2, 162 

Ракитннская свита 2, 118 
Рарыткинская свита 2, 149, 150 
Рассохинская свита 2, 48, 49, 60, 61 
Раховская свита 1, 111 
Ровикинская свита 1, 327 
Романовская свита 2, 130 
Ротмистровские слои 1, 76 
Ротомагский ярус 1, 15 
Рымникская серия 2, 118 
Рябинкинская свита 2, 133, 139 
Рязанский горизонт 1, 56 

Сабатанская свита 1, 262, 265 
Сабуеская свита 1, 225 
Сабуинская толща 2, 130 
Сагизская свита 1, 71 
Санншандинская свита 2, 86 
Саламихинская свита 2, 159 
Саларская свита 1, 274 
Салгинская свита 2, 64 
Салпадаяхинская свита 2, 38, 54, 177 
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Сантонский ярус 1, 15, 16 , 29, 85 , 87, 90, 
92—94, 97, 100, 103, 123, 140, 202, 221, 
224—227, 231, 235, 237, 240, 243, 245, 
247, 249, 250, 282, 289, 295, 321, 324, 328, 
332, 336; 2, 13, 35, 53, 55, 56, 59, 76, 114, 
131, 132, 136, 145, 149, 152, 175 
Сапершетская толща 1, 225 
Сарыкамышская свита 1, 325 
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Сасхорская свита 1, 235 
Свалявская свита 1, ПО, 111, 114, 115; 
2, 166 
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Северосучанская свита 2, 124, 272 
Селенгинская свита (горизонт) 2, 79, 81, 
84, 85 
Сеноманский ярус 1, 15, 16, 23, 84, 86, 
89, 92—94, 96, 98, 102, 107, 117, 136, 192, 
219, 223, 224, 226, 229, 234, 236, 239, 
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244, 245, 247, 249, 279, 287, 293, 316, 
320, 322, 326, 330, 333; 2, 10, 17, 18, 33, 
52, 55, 59, 62, 73, 75, 77, 78, 112, 114, 
116, 119, 127, 128, 130, 131, 134, 136, 
145, 147, 149, 155, 161, 171 
Сенонский надъярус 1, 15, 44, 46; 2, 60, 
77, 129, 136, 137, 149. 152 
Септариевые глины 1, 270 
Септариевый горизонт 1, 181 
Сиктяхская свита 2, 67 
Силяпская свита (горизонт) 2, 70—73 
Симбирский ярус, 1, 44 
Симоновская свита 2, 33, 35 
Синанчинская свита 2, 130, 131 
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36 
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Солодкинский горизонт 1, 149 
Солонечная свита 2, 102, 103 
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Сумбарская свита 1, 285, 286 
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Суховская свита (слои) 1, 95, 116, 117, 
122, 123 
Суходудинская свита 2, 26, 27, 45, 47, 
48, 59 
Сучанская серия 2, 124, 129, 290 
Сымская свита 2, 37, 38, 40 
Сюксюкская свита 1, 336 

Тахобииская свита 2, 120, 127, 129, 131 
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Теланская свита 2, 133, 139 
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Терешовская свита 1, 125 
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Тетрицкароская свита 1, 241, 242 
Тигнинская свита 2, 87, 89, 91, 92, 94,. 
96 
Тигянская свита 2, 47—49, 60, 61 
Тимердяхская свита 2, 75, 76 
Тиссальская свита 1, 115, 117, 121 
Тихореченская свита 2, 138 
Тойская свита 2, 118 
Токубайская свита 1, 315—317, 333, 334-
Томинская свита 2, 108, 118, 119 
Топорджульби некая свита 1, 274 
Топтанская свита (горизонт) 2, 72, 73,, 
133 
Тригониевая свита 1, 261, 263 
Тулонская толща 2, 86 
Тунманонская свита 2, 134 
Тургинская свита 2, 89, 92—94, 96, 272 
Туровская свита 2, 118 
Туронский ярус 1 г 15, 16, 26, 85, 86, 89, 
92—94, 97, 99, 103, 107, 121, 139, 198,220, 
223, 224, 226, 230, 234, 237, 240, 246, 247, 
249, 250, 281, 288, 294, 320, 323, 327, 331, 
334; 2, 11, 16—18, 34, 52, 55, 59, 62. 76, 
77, 112—114, 119, 128, 130—132, 134, 136, 
145, 147—149, 152, 173 
Тутлеймская свита 2. 25 
Туфогенная свита 1, 178, 189 
Тухинская свита 1, 214, 215 
Тушепский горизонт 1, 147 
Туюнская свита 1, 317 
Тхамахинская свита 1, 146; 2, 166 
Тылакрыльская свита 2, 139 
Тыльпэгыргынайская свита 2, 149 
Тыльская свита 2, .102 
Тымовская свита 2, 111, 115, 116 
Тыньинская свита 2, 27 
Тытыльвеемская свита 2, 158, 161 
Тюбегатанская свита 1, 322 

Таватумская свита 2, 77, 78, 134, 173 
Тагаринская свита 1, 323, 330, 331 
Тадушинская свита 2, 120, 132 
Тайжузгенская свита 2, 21 
Тайкаршинская пачка 2, 256 
Такынкуюльская свита 2, 148 
Талданская свита 2, 101 
Талдыкская свита 2. 9 
Талицкая свита 2, 19 
Талхабская свита 1, 323, 331 
Тальничная свита 2, 135, 136 
Талякаурхынская толща 2, 144 
Тамватнэйская свита 2, 143 
Танамская свита 2, 39, 54, 56, 178 
Танопчинская свита 2, 27, 28, 30 
Тапасардагская свита 1, 183 
Тардефуркатовые слои 1, 170 
Тарская свита 2, 26 
Таскуринская серия 2, 17 
Тасмурунский горизонт 2, 12 
Татаркинская свита 2, 127, 129 
Татевская свита 1, 248 
Таухинская свита 2, 120, 126, 127, 167, 
168 

Убинская свита 1, 150, 151 
Убукунская свита 2, 79, 81, 83—85 
Уватская свита 2, 33, 35 
Уганская свита 2, 100 
Удантауская свита 1, 325, 326 
Удоминская свита 2, 127—129 
Ужупская свита 1, 77 
Укинская свита 2, 64, 66, 67, 69, 271' 
Уктурская свита 2, 121—123, 125, 170 
Укугмарти свита 1, 224 
Улансынская свита 2, 26, 27 
Улынская свита 2, 134 
Ульбериканская свита 2, 134 
Умкувеемская свита 2, 159, 170 
Ундытканская свита 2, 73, 74, 289 
Уракская свита 2, 134 
Ургальская свита 2, 98, 290 
Урумбашская свита 1, 335 
Усовская свита 2, 139 
Успенские слои 1, 95 
Устькарская серия (горизонт) 2, 93—97 
Устьколумбинская свита 2, 124, 125 
Усть-маньинская свита 2, 38 
Усть-паланская свита 2, 137 
Утувеемская свита 2, 160, 161 
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Уфринская свита 1, 256 
Учаджинская свита 1, 274 
Учирская свита 2, 117, 118, 120 
Учуликанская свита 2, 134 
Ушмунская свита 2, 81, 84 

Фадюшинская свита 2, 39 
Фанарский горизонт 1, 149, 150 
Федоровская свита 2, 25 
Федотовская пачка 1, 222 
Филимошкинская свита 2, 101 
Фитдагская свита 1, 226 
Фроловская свита 2, 25—28 

Хаиргасская свита 2, 64, 67, 69, 167 
Хайрюзовская свита 2, 137 
Хайчанекая свита 2, 134 
Хакаринская свита 2, 134 
Хакинская свита 2, 153 
Халчайская свита 1, 180 
Хамушская свита 1, 224 
Ханагинская свита 1, 181 
Хандевская свита 1, 229, 230 
Ханкеризская свита 1, 261, 262, 264 
Ханты-мансийская свита 2, 30, 33 
Харабылская свита 2, 44, 46, 47 
Харагоульская свита 1, 231 
Харангонская свита 1, 330, 331 
Хасынская свита 2, 133 
Хатхамская свита 1, 326 
Хатырыкская свита (горизонт) 2, 63, 68, 
69 
Хашупсеская свита 1, 231 
Хеобская свита 1, 235 
Хетанинская свита 2, 134 
Хетская свита 2, 54—56, 176, 290 
-Хизинская свита 1, 216 
Хилокская свита 2, 84 
Хильмиллинская свита 1, 227 
Ходжакульская свита 2, 256, 257 
Ходжаосманская свита 1, 314, 316 
Ходжиабадская свита 1, 313, 316 
Хозретишинская свита 1, 309 
Хойская свита 2, 108, ПО 
Холбольджинская свита (горизонт) 2, 
79, 81, 84 
Холдоминская свита 2, 121, 123 
Холминская свита (толща) 2, 124, 151 
Холодниканская свита (горизонт) 2, 73— 
75, 289 
Хольчанская свита 2, 134 
Хоперский горизонт 1, 98 
-Хорасоимская свита 2, 26, 27 
Хос-юряхская свита 2, 67, 69 
Хосровская толща 1, 246 
^Хотьковские опоки 1, 107 
Храмская свита 1, 242 
~Хулсынгольская свита 2, 84 
Хухтыкский горизонт 2, 84 
Хушикатская свита 1, 332 
Хысехинская свита 2, 81, 83, 84 

Цаганцабский горизонт 2, 84 
Цагаянская свита 2, 104—107, 178, 270 
Цебельдаская свита 1, 232 
Цемесский горизонт 1, 221 
Цераквская свита 1, 239 
Ципори свита 1, 172 
Циреновый горизонт 2, 28 

Цителькалакская свита 1, 235 
Цитлианская свита 1, 225 
Цице свита 1, 215, 222, 223 

Чаалджинская свита 1, 285, 286 
Чаачинская свита 1, 285 
Чабанская свита 1, 206 
Чагдамынская свита 2, 98, 290 
Чалминская свита 1, 313, 316 
Чартальская свита 1, 224 
Чарчыкская свита 2, 64, 66, 67, 70 
Чаршангинская свита 1, 270, 303, 305— 
307, 311 
Часельская свита 2, 38 
Чаталовская свита 1, 147, 148 
Чаунская серия 2, 162, 163 
Чахчахская свита 1, 189 
Челпекская свита 1, 256 
Чемчукинская свита 2, 98, 290 
Чепси свита 1, 148, 149 
Черкашинская свита 2, 28 
Черная мергелистая свита 1, 172, 173 
Черногорская свита 1, 125, 126 
Чивчинская свита 1, 111 
Чимбайская свита 1, 264, 266, 271 
Чимчемемельская свита 2, 158 
Чиримыйская свита 2, 75, 76, 177, 178, 
290 
Чонкогорская свита 2, 64, 65, 67, 69 
Чоррохская свита 1, 322 
Чукотская свита 2, 152 
Чуманярская свита 2, 102 

Шамлинская свита 1, 286 
Шапсухо свита 1, 151 
Шараплинская свита 1, 258, 260, 300, 
301, 309 
Шаргунская свита 1, 331 
Шариханская свита 1, 316, 317 
Шатлыкский горизонт 1, 263 
Шахпахтинская свита 1, 258, 309 
Шетиргизская свита 2, 11 
Шехитлинская свита 1. 265, 266, 310 
Шиихская свита 1, 265, 269 
Шилкинская свита 2, 92, 93, 95, 96 
Шинхудукский горизонт 2, 84 
Шипотская свита 1, 120; 2, 195 
Ширабадская свита 1, 274, 306, 308, 309 
Ширкентская свита 1, 301—303 
Шишанская свита 1, 149 
Шорбельская свита 1, 327 
Шуробакская свита 1, 326 

Ынгырская свита 2, 67, 69 

Эвапоритовая формация 2, 191 
Эгинсайский горизонт (свита) 2, 13, 14 
Эдисская свита 1, 173 
Экзогировый горизонт 1, 173, 174; 2, 167 
Эксеняхская свита (горизонт) 2, 63, 67— 
69, 99, 271 
Эльбурганская свита 1, 208, 210, 211, 
213, 214 
Эльгякчанская свита 2, 154 
Эмбенские слои 1, 71 
Эмунеретская толща 2, 162 
Эмшер (ярус) 1, 44—46 
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Энисельская свита 1, 172 
Энмываамская свита 2, 162 
Эргываамская свита 2, 162 
Эссовеемская свита 2, 153 
Этелькуюмская свита 2, 163 
Этчикуньская свита 2, 162 
Эшмакисхеви свита 1, 225 

Южнозайсанская серия 2, 21 
Юнусдагская свита 1, 216, 227 
Юрацкая свита 2, 25—27 

Яблонская серия 2, 159 
Яванская свита 1, 301 
Якенмывеемская толща 2, 153 
Яковлевская свита 2, 29, 30, 48, 49, 59 
Яловачская (Яловач) свита 1, 335, 336; 
2, 13, 256, 260, 293 
Яловецкая свита 2, 195 
Янгаджинская свита I, 262, 263, 265 
Янгилыкская свита 1, 331 
Яновстанская свита 2, 25, 43 
Янранайская свита 2, 149 
Ярмутская свита 1, 125 
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