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АННОТАЦИЯ
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ВВЕДЕНИЕ

Составление служебной инструкции по проведению средне- и крупномасштабных съемочно-поис
ковых работ в каком-либо регионе предусматривает (помимо описания и изображения наиболее важ 
ных форм руководящей фауны) создание надежно обоснованной стратиграфической основы. Разработ 
ка такой основы невозможна без детального изучения опорного и серии вспомогательных разрезов 
отложений, слагающих данный регион.

В настоящие объяснительной записке дано описание стратиграфической схемы сенона северо- 
восточной части Корякского нагорья, в геологическом строении которого главная роль принадле
жит сенонским отложениям. Эта стратиграфическая схема, разработанная в результате сопоставле
ния опорного и шести вспомогательных разрезов, изученных авторами в 1969-1972 гг. в северо- 
восточной части Корякского нагорья предусматривает детальное расчленение мощного комплекса 
развитых здесь ооновских образований на свиты, подсвиты, пачки и удовлетворяет требованиям 
средне- и крупномасштабных съемочно-поисковых работ. Кроме того, комплексы руководящих форм 
фауны, установленные при изучении сенонских отложений, позволяют уверенно коррелировать выде 
ленные литостратиграфические подразделения с синхронными образованиями, как в смежных регио
нах Корякского нагорья, так и в более удаленных районах Камчатки, Сахалина и Дальнего Восто
ка.

Как известно, опорные стратиграфические разрезы разделяются на две основные категории 
(Либрович, Овечкин, 1963). К первой категории относятся региональные опорные разрезы, приз
ванные обеспечить достаточно точную корреляцию развитых в пределах региона отложений с еди
ной стратиграфической шкалой, служить основой для межрегиональных и внутрирегиональных кор
реляций. Ко второй категории относятся опорные разрезы для отдельных структурно-фациальных 
зон региона. Такие разрезы используются в качестве стратиграфической базы при средне- и круп
номасштабном геологическом картировании в пределах данной структурно-фациальной зоны;они яв
ляются необходимым материалом для разработки унифицированных региональных стратиграфических 
схем, уточнения и дополнения отдельных частей регионального опорного разреза.

В последние года исследования по стратиграфии верхнего мела Дальнего Востока осуществ
ляются сравнительно быстрыми темпами. Однако опорных разрезов в этом регионе изучено еще ма
ло.В 1966 г.завершено изучение регионального опорного разреза вспомогательных 
разрезов верхнего мела в пределах главного мелового поля,о.Сахалии(В.Н.Верещагин,Б.А.Сальни
ков и др.,1966г.).В 1968г.закончены работы по изучению опорного разреза маастрихтских отлохе 
ний Центрально-Корякской структурно-фациальной зоны (Дундо, Короткевич и др., 1971). Имеются 
также материалы по стратиграфии верхнего мела восточного побережья Пенжинской губы (Перга
мент, 1961, 1971), вполне соответствущие требованиям инструкции по изучению и описанию опор
ных разрезов.

Опорный разрез, который рассматривается в настоящей работе, относится ко второй катего
рии опорных разрезов и характеризует одну из нескольких структурно-фациальных зон Корякской 
складчатой области - Алькатваамскую, располагавшейся в северо-западном секторе Тихоокеанско
го подвижного пояса. Алькатваамской структурно-фациальной зоне в современном эрозионном сре
зе соответствует одноименный синклинорий, ось которого протягивается в западном направлении 
от побережья Берингова моря (бухта Угольная - губа Гавриила) в район Пекульнейского озера ж 
далее на юго-запад в бассейн среднего течения р. Хатнрки на расстояние 300-350 км. Общая пло
щадь территории, в строении которой участвуют характеризуемые опорным разрезом сенонсжие от
ложения, не менее 15 тыс.кв .км.

В настоящей работе введение, разделы 1-1У, У1-УШ, а также часть раздела У, посвященная 
описанию руководящих комплексов моллюсков и зонального деления сенона написаны О.П.Дундо.Раз
дел У - "Биостратиграфическая характеристики сенонских отложений" составлена Л .В. Василенко 
(фораминиферы) и В.Д.Короткевич (споры и пыльца).

В изучении опорного разреза, кроме авторов, принимал участие ВД. Марковский, составив
ший необходимую часть полевой документации и выполнивший большой объем литологических иссле
дований, использованных в работе при уточнении наименований горных пород и состава галек кон
гломератов.

Определения палеогеновой фауны выполнены Л .В. Криштофович, меловой флоры - Н.Д. Василев
ской, ЛЛ. Абрамовой и ТЛ. Байковской. Меловая фауна определена О Л. Дундо (при участии 
В.И. Ефремовой — некоторые вида иноц вранов) «Комплексы фораминифер изучены Л*В. оттерто, 
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линологические материалы обработаны В.Д. Короткевич. Остатки криновдей определены К .Г. Нико
льской.

Настоящая объяснительная записка, а также иллюстрирующие ее стратиграфические схемы и 
геологические карты. . будут служить пособием для инструкции по проведению средне- и крупномас
штабных съемочно-поисковых работ, способствуя повышению их эффективности.

Авторы приносят свою глубокую благодарность В.Н. Верещагину, советами и указаниями кото
рого постоянно пользовались при проведении исследований. Большую помощь в подготовке рукопи
си к опубликованию оказали А.С. Вакуленко, А.Ф. Дибнер, М.А. Исаева и А.И. Галкин.
Всем упомянутым товарищам авторы выражают свою искреннюю признательность.



I ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ

Ведущая роль в изучении рассматриваемого района принадлежит геологам экспедиций Горно- 
дологического управления Елавсерморпути (М.И. Бушуев, НЛ. Беляевский, В Д,Васильев, С.В .Вос
кресенский, Н.П. Георгиевский, БЛ. Дранников, И.Н. Евстифеев, Н.Г. Загорская, М.П .Кудрявцев^ 
ЗасЛ. Кузнецов, Вл Л. Кузнецов, В.Т. Резниченко, ОД!. Пыпина, Н.Г. Садурова, Н.П. Саврасов, 
1Л. Трибунский, Н.С. Шпак), выполнившим в 1930-194О-ых годах и в период 1946-1949 гг. бель- 
гой комплекс работ, связанных с поисками и разведкой месторождений каменного угля. В ходе 
этих исследований были решены главные вопросы геологического строения района и разработана 
схема стратиграфии меловых и кайнозойских отложений, не утратившая своего значения и до нас
тоящего времени.

В 1955-1966 гг. геологами СВТГУ и НИИГА (В.А. Захаров, Н.С. Петченко, Б.Д.Трунов, ЯЛ. 
Усенко, В.А. Даценко, А.И. Иванов, И.М. Русаков, А.В. Щербаков и др.) при проведении мелко- 
и среднемасштабного (на отдельных участках) геологического картирования были получены новые 
материалы, существенно дополнившие сведения о геологии восточной части Корякского нагорья.

Большое значение для изучения стратиграфии мела рассматриваемой территории имеют специа
льные исследования, выполненные в I96I-I965 гг. Г.П. Тереховой и МД. Пергаментом (1971).

Ряд важных вопросов геологического строения района и стратиграфии верхнего мела были 
уточнены по материалам, собранным в процессе изучения опорного и вспомогательных разрезов се
зона, характеризуемых ниже.

В итоге ямпептнамяит работ установлено, что в геологическом строении северо-восточной ча
сти Корякского нагорья принимают участие сложно дислоцированные мощные толщи осадочных (преи
мущественно терригенных) и вулканогенных образований палеозойского - кайнозойского возраста, 
прорванные немногочисленными мелкими интрузиями разнообразного состава (прил.1).

Палеозойские отложения (более 200 м) выделены условно, руководящих ископа^- 
емых они не содержат и представлены кремнистыми сланцами, алевролитами и песчаниками с плао- 
тами мраморизованных известняков.

Верхнеюрские - валанжинские нерасчлененные отложения объедине
на в пекульнейскую свиту (до 2000 м), состоящую в нижней части преимущественно из глинистых 
пород, а в верхней, главным образом, из песчаников (с прослоями гравелитов и конгломератов). 
Лекульнейская свита охарактеризована волжскими, берриасскими и валанжинскими ауцеллами. Кон
такт ее с более древними отложениями не установлен.

Нерасчлененные нижнемеловые отложения на северных отрогах 
хребта Кэякэрэн состоят из туфогенных песчаников с редкими прослоями алевролитов и условно 
датированы готеривом. Характер контакта этих отложений (мощность 200-1100 м) с пекульнейской 
свитой не выяснен.

К нижнему мелу также условно относится толща (800-1000 м) туфопесчаников с прослоями 
глинистых и кремнистых (красного цвета) пород,слагапцая водораздел рек Кэнкэрэнвээм-Тэпэнэн. 
Контакты этой толщи с подстилающими и перекрывающими отложениями тектонические.

В междуречье Каканаут-Пекульвээм на валанжинскжх слоях согласно залегает толща (1000 м) 
толкли стат пород с частыми прослоями полимиктовых песчаников, содержащая окаменелости готёрив- 
сжих вноцарамов и аммонитов готеривского облика.

Альбские - туронские образования объединяются в гинте- 
ровскую свиту (900-2700 м), состоящую из ритмично переслаивающихся в различных соотношениях 
песчаников, алевролитов и аргиллитов, включапцих местами карбонатные конкреции. В сашх ни
зах свиты преобладают песчаники с прослоями конгломератов, которые содержат растительные ос
татки альбского-сеноманского времени. Вышележащие горизонты охарактеризованы остатками фауны 
сеномана и турона. Гинтеровская свита несогласно с базальными конгломератами в основании за
легает на пекульнейской.

Сенонские - датские отложения представлены песчаниками, глинистыми по
родами, конгломератами и углистыми сланцами с пластами каменных углей; содержат (за исключе
нием дат стат слоев) многочисленные остатки морской фауны.

По данным предшествупцих исследований, в этом комплексе отложений выделялись барыковская 
(нижний сенон) и корякская (верхний сенон - датский ярус) свиты. Вышележащие угленосные обра
зования выделялись в чукотскую свиту, которая датировалась М.И. Бушувяш (1954 г.) палеоге
ном, а Г .В. Тереховой (1965 г.) относилась к самым верхам верхнего мела (самые низы свиты) ж 
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к палеогену (вышележащие горизонты).
В соответствии со вновь собранными материалами комплекс морских с енонских-датских от лэ- 

гений расчленяется нами на три свиты: барыковскую (коньяк - низы кампана, I2U0-2000 м), ко
рякскую (кампан, ВОО-ПОО м) и гангутскую (маастрихт-датский? ярус, 1400-2100 м)е Каждая из 
названных свит отвечает т'рангрессивно-регрёссивному циклу седиментации,' содержит в основании 
базальный горизонт крупнообломочных пород (песчаников, гравелитов, конгломератов), несоглао- 
но залегапций на подстилающих отложениях. В вышележащих слоях нижних частей этих свит преоб
ладаю глинистые породы, верхние части свит сложены крупнообломочными образованиями с обили
ем растительного детрита.

Нижняя и средняя части (400-700 м) чукотской свиты (включая продуктивный угленосный го
ризонт) на основании микропале онтологических данных и находок верхнемеловых кринождей отпесе 
вы нами к верхам мела и рассматриваются как фациальные разновидности морской гангутской сви
ты. Толща (около 800 м) крупнообломочных пород с остатками морской фауны, перекрывающая угле' 
носные слои и включавшаяся ранее в чукотскую свиту в качестве ее верхней части , рассматрива
ется в предлагаемой нами стратиграфической схеме как самостоятельное подразделение, отвечаю
щее низам еще одного, палеогенового трансгессивно-регрессивного цикла седиментации.

Палеогеновые отложения в районе бухты Угольной, лагуны Амаам и в среднем 
течении р. Алъкатваам согласно перекрывают отмеченный выше продуктивный угленосный - горизонт 
чукотской свиты и состоят из песчаников с прослоями конгломератов, глинистых и углисто-глини
стых пород. В нижних горизонтах присутствуют раковины двустворчатых и брюхоногих моллюсков И) 
бентосных фораминифер, указывающие на палеоценовый возраст вмещающих слоев; выше по разрезу 
обнаружены эоценовые окаменелости. Мощность около 800 м.

В районе лагуны Орианда, в истоках рр. Велькильвээм и Каканаут палеогеновые отложения, 
представленные толщей базальтовых лав с прослоями туфов и пачками кремнистых и кремнисто-гли 
нистых пород, согласно залегают на верхних (вероятно датских) слоях морской гангутской свиты 
В осадочных породах из основания этой палеогеновой толщи (скало 1000 м) обнаружены идентич
ные упомянутым комплексы фораминифер, двустворок и гастропод.

В бассейне р. Тэпанен известны эоценовые - олигоценовые отложения (700-800 м) с остатка 
ми морских двуст ворон. Эти отложения представлены песчаниками с прослоями гравелитов и глине-; 
стых пород. С базальными конгломератами в основании они трансгрессивно перекрывают кампан- 
ские слои корякской и барыковской свит.

Неогеновые отложения (около 550 м) выделенные в свиту этерет, состоят из пес 
чаникав, переслаивающихся с глинистыми породами, присутствуют также прослои конгломератов и 
гравелитов. Свита охарактеризована комплексом миоценовых двустворок, перекрывающие ее отложэ 
ния не известны; с более древними образованиями она контактирует по разлому.

Четвертичные отложения представлены валунниками, галечниками, пес
ками, супесями и суглинками речного, морского, ледникового и водно-ледникового происхождения 

Магматические образования представлены интрузивным и эффузивным комплак 
сами.

Ультра основные порода (перидотиты) интрузивного комплекса образуют небольшие пласт ообра 
ные тела размерами до 30 х 500 м, приуроченные к горизонтам кремнистых пород в толще вулкано
генных палеогеновых образований. Палеогеновые ультраосновные интрузии в данном районе уитано 
влены впервые. Интрузии больших размеров (до 4 км в поперечнике) в междуречье Кэнкэрэнвээм-Т 
пэнэн, залегают в песчано-глинистых образованиях нерасчлененного нижнего мела.

Основные порода (габбро, долериты, базальты) слагают дайки (от 1x30 м до 10x200 м) и пл 
стоные тела, достигающие мощности 200 м и прослеживающиеся по простиранию на 10-15 км. Вме 
щающими для них являются меловые отложения,вплоть до датских. В морских палеоцен-эоценовых о 
разованиях присутствие интрузивных тел основного состава не отмечалось.

Интрузивные порода среднего состава встречаются в виде даек диоритов, кварцевых диорит о] 
и диоритовых порфиритов мощностью до 25 м или в виде крупноглыбовых развалов.

Кислые интрузивные породы представлены субвулканическими телами дацитов (до 2 км в nd 
перечнике), прорывающими сенонские отложения, и единичными маломощными (около 0,5 м) дайк< 
ми лейкократовых гранитов,рассекающими глинистые порода в низах барыковской свиты.

Эффузивный комплекс представлен палеогеновыми базальтами и андезитами, слагающими покро* 
вы, сформировавшиеся в морских условиях. Лавы нередко имеют шаровую отдельность. Текстура по
род массивная и мидцал знаменная.

Б тектоническом отношении район представляет собой совокупность двух кр] 
иных антиклинориев - Научирынайского, Хатырского и сопряженных с ними Алькатваамского и Опух-
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ско-Пекульн ейского синклинориев. Эти крупные геоструктури осложнены складками белое высоких 
порядков, среди которых наиболее крупными являются: Беринговская, Алькатваам-Кэнкэрэнвээм- 
ская, Амаамская.Кенвут-Каканаутская синклинали и; Катапваам-Лахтинская, Ихьнайваамская,Тэпэ- 
нэн-Длавниковская антиклинали (прил.1).

В восточной и центральной частях района линейно вытянутые складчатые структуры имеют се
веро-западную ориентировку. Примерно на долготе рЛайнельвыгнргжн направление складок плавно 
меняется на субширотное, а затем на юго-западное. В целом рисунок осей пликативных структур 
представляет собой совокупность плавных дугообразных линий» обращенных мшуклостью к северу. 
Наряду с линейной складчатостью в структуре верхнемелового я палеогенового комплекса отложе
ний часто наблюдаются небольшие по размерам брахнформные и сундучного типа складки. Углы па
дения слоев в крыльях складок варьируют в пределах от 5-10° до вертикальных; местами (вблизи 
крупных разломов) отмечаются опрокинутые залегания.

Среди разрывных нарушений наибольшим распространением пользуются разлош типа сдвигов и 
надвигов, ориентированные согласно с простиранием складчатых структур (продольные разлош)Ж 
ним причленяются оперящие сбросы субмиротного и северо-восточного направлений (диагональные 
и поперечные по огномению к основным разломам) •

Системой продольных разломов обусловлен чешуйчатый характер структуры района, в преде
лах которого можно выделить не менее семи дугообразно изогнутых тектонических чешуй шириной 
от 5 до 30 км.

В целом комплекс складчатых сооружений района (за исключением структур условно выделен
ных палеозойских отложений) следует рассматривать в рамках одного структурного этажа, отве- 
чапцего мезо-кайнозойскому геосинклиналъному циклу развития рассматриваемой территории .В со
ставе этого комплекса выделяются пять структурных ярусов (верхнеюрский - нижнемеловой, верх- 
неальбский-гуронский, коньякский-кампанский, маастрихтский - палеогеновый и неогеновый),от
граниченных друг от друга поверхностями перерывов и несогласий и соответствующих отдельным 
стадиям геосинклинального цикла.



П. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАИЙ

Работы по изучению опорного и вспомогательных разрезов проводились в три этапа.
На первом этапе, после предварительной обработки литературных материалов, были изучены 

разрезы сенонских отложений по обнажениям в морских береговых обрывах, на отрезке побережья 
Берингова моря от веса Отвесного (на севере) до мыса Кинга (на иге), не посещавшихся геоло
гами со времен экспедиций Горно-геологического управления Главсевморпути (4О-ые годы). Изу
чение этих разрезов позволило выяснить характер и степень фациальной изменчивости сенонских 
отложений в меридиональном направлении (вкрест простирания складчатых структур) и установить 
последовательную смену развитых в районе бухты Угольной (северная часть района) отдельных го
ризонтов лагунно-континентальных образований (например, самая верхняя, по данным Г.П.Терехо
вой, 1961 г. угленосная подсвита барыковской свиты) сначала прибрежно-морскими, а далее на 
юг, фациями открытого моря. Кроме того, в комплексе сенонских образований восточной части 
района были установлены ранее неизвестные морские маастрихтские отложения (гангутекая свита), 
которые трансгрессивно, с угловым несогласием перекрывают нижележащие горизонты.

На вторам этапе по результатам дешифрирования аэрофотоснимков и на основе палеонтологи
ческих материалов предшествующих исследований был составлен рабочий макет геологической кар
ты масштаба 1:300 000 Легенда к карте была построена на основе местных биострат играфических 
горизонтов .В результате анализа этой карты были намечены 8 узловых участков, отстоящих друг 
от друга на 10-15 км и охватывающих значительную часть рассматриваемой территории (прил.1),а 
именно: I) верховья рр.Ильнайваам - Эмима; 2) междуречье р.Катейвээм - ручж Зеленого; 3)рай
он горы Высокой - озера Утиного; 4) район бухты Ушакова - губы Гавриила; 5) бассейн р.Кака- 
наут; 6) верховья р.Пекульвээм; 7) верховья рр.Велькжльвээм - Асалькамвээм; 8) среднее тече
ние р.Алькатваам.

На этих участках имелись оптимальные условия (полнота сенонских разрезов, наличие под
стилающих и перекрывающих отложений, хорошая обнажённость и т.п.) для последующего проведе
ния полевых работ.

Комплексное изучение разрезов сенона в указанных пунктах позволило последовательно, от 
участка к участку, проследить характер и степень фациальной изменчивости отложений, прове
рить выдержанность выделяющихся на каждом из них маркирующих горизонтов.

Изучение стратиграфических разрезов на каждом участке связано с определенными трудностя
ми, обусловленными сложностью геологического строения территории и, в первую очередь, много
численными разломами, определяющими блоковый характер структуры района.

Интенсивное проявление разрывной тектоники исключает возможность наблюдения нормальной 
стратиграфической последовательности слоев в сколько-нибудь крупном подразделении на одном 
обнажении и приводит к необходимости описания нескольких разрезов внутри отдельных тектони
ческих блоков, чтобы путем их корреляции получить полный сводный разрез изучаемого подразде
ления.

В таких условиях для подбора достаточного количества обнажений, характеризующих какое- 
либо из стратиграфических подразделений, первостепенное значение имеет, по возможности, точ
ное представление о геологическом строении изучаемого участка. В связи с этим палевые стра
тиграфические работы на участке начинались с его геологического картирования (в масштабе при
мерно 1:100 000); оптимальное количество необходимых для этого маршрутов определялось на ос
нове предварительного дешифрирования складчатых и разрывных структур по аэрофотоснимкам. В 
ходе картирования производился подбор наиболее представительных обнажений для последующего 
подробного описания разрезов, а те из них, которые были менее детальными, документировались 
непосредственно в маршрутах.

Однако, как показывает опыт выполненных работ, при описании даже предварительно подоб
ранных в ходе картирования разрезов все еще не исключается возможность и грубых ошибок в ус
тановлении стратиграфической последовательности изучаемой совокупности слоев, вызванных не- 
выявлеиными (по ряду причин) разломами с существенной амплитудой смещения. Для исключения та
ких ошибок использовались контрольные разрезы, изученные на параллельных пересечениях в неко
тором удалении от основного разреза. Сравнение по серии разрезов оушарной мощности изучае
мого подразделения и последовательности входящих в его состав характерных горизонтов позво
ляет либо обнаружить и устранить допущенную ошибку,либо подтвердить правильность установлен
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ной стратиграфической последоватолыюоти.
Изучение основных разрезов осуществляюсь сладущим образом. Вначале проводилось общее 

ознакомление с разрезом; представленные в нем отложения расчленялись на пачки, каждая из ко
торых отличается от смежных особенностями литологического состава ж строения. В составе дос
таточно мощных (100-150 м) пачек с неоднородным в различных частях количественным соотноше
нием слагающих ее типов пород выделялись более мелкие подразделения - пакеты. Границы между 
пачками и пакетами фиксировались на обнажении деревянными реперами, на которых были указаны 
номер разреза, индекс пачки (пакета), подоив и кровли смежных подразделений. После подгото
вительных работ проводилось подробное изучение и описание разреза, сопровождавшееся отбором 
проб на литологические и микропалеоигологические анализы, послойными сборами ископаешх орга
нических остатков и набпщеннями условий их захоронения, зарисовками и фотографированием об
нажений.

Контрольные разрезы документировались преимущественно при выполнении картировочных гео
логических маршрутов. Общее количество изученных частных разрезов как основных, так и конт
рольных - 81.

Корреляция всех (как последовательно наращнващих, так и дублирущих друг друга) изу
ченных таким образом частных разрезов позволила составить полные сводке разрезы всего комп
лекса сенонских отложений, а также подстыащнх и перекрыващих их образований, на каждом из 
восьми исследованных участков.

На завершащем, третьем этапе исследований, путем сопоставления сводных разрезов сенона 
по восьми участкам и на основе анализа всех собранных дядимт осуществлялась разработка лито- 
и биостратихрафической схем для района в целом, а также выяснялась палеогеография бассейна 
сенонского осадконакопления.



ш. спорный разрез сенснских отложений

Комплекс сенонских отложений северо-восточной части Корякского нагорья представлен тер
ригенными, а также лагунно-континентальными угленосными образованиями» Угленосные слои при
сутствуют линь на определенных стратиграфических уровнях - в самых верхах барыковской, ко
рякской и чукотской свит. Они также распространены не по всей территории района и в южном и 
юго-восточном направлении от бухты Угольной (стратотипического района названных свит) посте
пенно замещаются морскими отложениями.

В связи с фациальной изменчивостью сенонских отложений в качестве опорного выбран раз
рез, представленный в обнажениях на участке, расположенном в верховьях рр.Ихьнайваам, Эми- 
ма, Кайтейвэзм и на левобережие р.Большой Кенвут (ручей Зеленый), где роль континентальных 
слоев в строении ооновского комплекса минимальна. Угленосная толща верхов барыковской свиты 
полностью замещена .здесь морскими отлржевиями. Континентальные слои корякской свиты чтакже 
частично замещена ^морскими, образованиями; маломощные прослои каменного угля присутствуют 
лишь в сашх верхах свиты. Олой, синхронные лагунно-континентальной угленосной чукотской 
свите, развитой в центральной полосе участка,на левобережье р.Большой Кенвут (в 10-15 км ш- 
нее), представлены морскими образованиями гангутской свиты.

В пределах участка широко распространены отложения, псдстилалцие и перекрывающие сенон. 
Весь комплекс верхнемеловых и палеогеновых отложений достаточно хорошо обнажен и по сравне
нию с другими районами исследуемой территории наиболее полно палеонтологически охарактеризо
ван.

Геологическое строение верховьев рр.Ильнайваам, Кайтейвэзм, Эмима и левобережья р.Боль
шой Кенвут, а также местоположение обнажений, по которым изучен и описан опорный разрез,по
казаны на рис.1 и прил.1.

ПОДСТИЛАЮЩИЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Гинтеровская свита, подстилающая сенон, в изученных обнажениях представлена лишь верх
ней своей частью. Она имеет флишоидное строение и подразделяется на 9 пачек (мезоритмов),ха
рактеризующихся однотипным строением: в нижних частях мезоритмов среди переслаивающихся по
род преобладают песчаники, в верхних - алевролиты и аргиллиты.

Четыре нижних мезоритма мощностью от 50 до 140 м, в нижних своих частях,состоят из мел
ко- и среднезернистых полимиктовых песчаников, равномерно чередующихся в слоях 0,1-0,4 м с 
прослоями (0,05-0,1 м, иногда до 0,3 м) алевролитов и аргиллитов. Верхние части этих мезо
ритмов сложены алевролитами и аргиллитами с подчиненными прослоями (0,05-0,1 м) песчаников. 
В пластах глинистых пород встречаются редкие карбонатные конкреции. В верхней части четвер
того мезоритма присутствует горизонт (30-40 м) серо-зеленых, бордовых и черных кремнисто
глинистых и кремнистых пород с тонкими (0,05-0,1 м) прослоями пепловых туфов светлого серо
зеленого цвета. В основании вышележащих (мощность 130-400 м) мезоритмов залегают пласты (20 
45 м) крупнозернистых песчаников с известковистыми стяжениями сферической формы и с редкими 
прослоями (0,1-0,2 м) алевролитов и аргиллитов. Выше наблюдается равномерное ритмичное пере
слаивание песчаников и глинистых пород в равном соотношении или с преобладанием песчаников. 
В мощных песчаниковых пластах самого верхнего мезоритма появляются обильные скопления угле- 
фицированного растительного детрита.

Суммарная мощность наблюдавшейся части гинтеровской свиты не менее 1330 м.
Остатки иноцерамов, обнаруженные в..3,4,и 5-ом мезоритмах-inoceramus hobetsensis Bag. 

et Mat., I. of. teshioansis Bag. et Kat., I. iburiensis Bag. et м«-ь-укяawaanr на туронский 
возраст рассматриваемых отложений.
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Рис. I. Геологическая карта верховьев рек Ильнайваам, Эмима, Кайтейвээм, ручья Зеленого 
Составил О.П.Дувдо,1972 г.

I - верхи верхней юры? - валанжин; 2 - нижний мел нерасчлененный; 3 - гинтеровская свита 
(альбТ- турок); 4 - нгжне барыковская подсвита (коньяк - сантон); 5 - вогхнебаоыковская под
свита (низы кампана); 6 - нижнекорякская подсвита (низы верхнего кампана}; 7 - зерхнекоряк- 
ская подсвита (верхи верхнего кампана); 8 - нижнегангутская подсвита (Маастрихт); а - мор
ские отложения» 0 - лагунные отложения низов чукотской свиты; 9 - верхнегангутская подсвита 
(маастрихт?-датсгай ярус): а - морские отложения. б - угленосные отложения верхов чукотской 
свиты: 10 - палеоцен - эоцен: а - вулканогенные осоазовзния, б - морские терригенные отложе
ния; II - позднечетвертичные и современные отлокекия аллювиального, водно-ледникового делю
виального происхождения; L2 - дайки и пластовые интрузия среднего и основного состава; 13 - 
интрузивные тела ультраосновного состава; 14 - гаэлоь-ы: а - установленные, б - предполагаете; 15 - линии стратиграфических и интрузивных* контактов; 16 - отложения, отнесенные к дан
ному подразделению предположительно^ 17 - номера обнажении изученных: а - в 1969 г., б - в
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РАЗРЕЗ СЕНОНСКИХ ОТЛОЖЕНИИ

В комплексе сенонских отложений, описываемом в опорном разрезе, выделяются барыковская, 
корякская, чукотскими гангутская свиты. Каждая из этих свит подразделена на две под свиты, по 
следние, в свою очередь, разделяются на пачки.

Изучение и описание опорного разреза выполнено по обн. II2-II7, 126, 104-108, 152-160 
(рис.1, табл.1), вскрывающим весь комплекс сенонских и перекрывающих их палеогеновых образо
ваний. Обн. Ш-126 расположены на левобережье р.Ильнайваам, обн. 104-107 приурочены к бере
говым обрывам ее верхнего течения, а обн.152-160 протягиваются вдоль правого и левого бере
гов крупного правого притока р.Ильнайваам

Таблица I

Координаты^ обнажений, вскрывающих опорный раз
рез сенонских отложений

контрольные разрезы, дополнительно характеризующие отдельные части описываемых подраз
делений, изучены в междуречье Ильнаиваам, Кайтейвээм, умима, западнее местоположения опорного 
разреза (рис.1, прил.2).

Л обнажения

Координаты 112 126 104 108 152 160

Северная широта б2°47>зо” 62°46*42" 62°45’20" 62°46>30" 62°43’35" 62°45’12"

Восточная долгота 178°46’ь0" 178°45’30" 178°46’55" 178°47’30" 178о47'00" 178°47'15”

Барыковская свита

Свита полностью представлена в обн. III-II7, 126; в ее составе выделяется семь пачекЛ- 
4 - нижняя подсвита, 5-7 - верхняя подсвита.

Нижнебарыковская подсвита

В основании подсвиты залегает базальный горизонт (около 50 м) песчаников с прослоями 
гравелитов и конгломератов, несогласно перекрывающий нижележащую гейгеровскую свиту. Вверх 
по разрезу крупнообломочные породы постепенно сменяются алевролитами и аргиллитами, слагаю
щими остальную (до 750 м) часть нижнебарыковской подсвиты. В 220 и в 460 м выше подошвы сви
ты в толще глинистых пород присутствуют две пачки (мощностью соответственно 60 и 95 м)пес- 
чаников, тонко и ритмично переслаивающихся с алевролитами. В самых верхних горизонтах (око
ло 50 м) подсвиты среди глинистых пород вновь появляются частые прослои песчаников. В алев
ролитах и аргиллитах заключены карбонатные конкреции, зачастую содержащие ракушниковые ско
пления остатков морских моллюсков.

П а ;ч к а I. Состоит из двух пакетов.
Пакет "а”. Базальный горизонт. Крупнозернистые массивные и грубопслосчатые толсто- 

плитчатые туфогенные песчаники зеленовато-серого цвета, местами с неотчетливой слоистостью» 
чередование слоев (I-Зсм) песчаников различного гранулометрического состава .На поверхностях

I Верхи чукотской свиты относятся, по-видимому,к датскому ярусу.
2 Координаты вычислены по топографической карте.



Барыковская Корякская
и л 1 _______ ___

Нижняя Верхняя Никняя Верхняя Ни* 
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няя Подсвита
1 2 5 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 5 4 Пачка

а о а б а 6 в а 3"в а 6 в г А е * а 6 а 6 в г а 6 в а 6 а 6 а 6 а 8 а 8 Пакет
X X Nautilus,sp.
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о
о ►1 
и

X к Hypophylloceras (Neopbylloceras) ramosum
Meek_____ __________________________________

X X Epigoniceras glabrum Jimbo
X X X X м X E. sp.

X X X Gaudryceras denseplicatum Jimbo______________
X X G. of* densepli catum Jimbo

X G. tenuiliratum Tabe
X X X X G. tenuiliratum Yabe var. infraquens Yabe'

X G. tenuiliratum Yabe var. ornate Yabe
X X G. of. varagurense Kosma.

X .Hyphantoceras cf. reussianum (Scblut.)
X Scalar!tea? venusturn Yabe___________________

X Neocrioceras (Schlueterella) sachalinikum Mir.
X X Diplomoceraa.cascadense Anderson

X X Baculites sp.
X X Mezopuzosia indopaoifica ( Kosamat)

X X (Neopuxosia iahikawai ( Jimbo)
X х X N. of. iahikawai (Jimbo)

X X H. sp.
X X Kossmaticeras? sp. indet.

X Eupacbydiscus .haradai Jimbo
X Anapacbydiscus fascicostatus Yabe
X A. naumanni Yok.

X i A. sp.
i X lOanadoceras kossmati Mat.

X X X 0. of. koasmati Mat.
X C., of. misticum Mat.

X C.newberrianum Meek
C. yokoyamai Jimbo

X X C. cf. yokoyamai Jimbo
X X X X к C. sp.

X Byugasella ryugasense Wright et Mat.
X (Inoceramua cf. tenuistriatus Hag. et Mat.

| 
И

ноцераы
ы 

1

X I. ex gr. hobetsensis Hag. et Mat.
X I. uwajimensis Yeh.
X I. aff. uwajimensis Yeh.
xt I. ex gr. uwajimensis Yeh.

X I. yeharai Nag. et Mat.
X_____ I. cf. yeharai Nag. et Mat.

X X X I. yokoyamai Nag. et Mat.
X X X I. cf. yokoyamai Nag. et Mat.

X I. sp. nov. ( aff. michoensis Mat.)
___ X X

- - I. lipgua lingua Goldf.
X I.cf.lingua lingua Gold!’.

X X X X X X X X X к X I. naumanni Yok.
____ X I. ex gr. naumanni Yok.

X X X X X I, cf. patootensis sokolovi Perg.__________
X х X X X х :X I. orientails Sok.

X I. cf. orientalis Sok.
Jс I. aff. orientalis Sok.

X X X X X X X х;к I. nagaoi Mat. et Ueda
X X X X Jк I. transpacificus Perg.

X X X X X X X X х I. elegans Sok.
X X X X X X X X X I. schmidti Mich.

X X X X X X X X X I. cf. schmidti Mich.
X I. aff. schmidti Mich.

X X I. ex gr. schmidti Mich.
X X X X I mirabilis Nag. et Mat.

X X X X X X X X I. sachalinensis Sok.
к X X X I. cf. sachalinensis Sok.

X X I. ventriformis Nag. et Mat.
)< I. pseudosulcatus Nag. et Mat.

X I* balticus Boehm
X X X X I* ex gr. balticus Boehm

X X X X X X X X X X X !• sp. nov.
X X "'.ТС'’'* С *7 ТНчтчЯл on плт»

1 
Гастроподы

X X X к Anisomyon transformis Dundo sp.nov.
X Anisоmyon sp.

X X X X Patella centralis(Schmidt)
X X X X X X х Held on nasutus Schmidt

X X X X X Helcion depressus Schmidt
X Natica? sp.

X X X X X X X Gastropoda gen. sp.
X X Acila sp.

[ 
П

елециподы

X X X X X Anomia sp.
X Glycymeris sp.

X Goniomya sp.
X X Parallelodon sp._____________________________

Tancredia? sp.
X____ X X X X X X X X X X X Variamussium sp.

X Ostrea sp.
X Nuculana sp.

Yoldia sp.
X Rhynchonella sp. tn1 *т—<

X X X X X X Hhynchonella vel Terebratula g £?
X

---------------------------------------------------------------------E 
Terebratula sp. : sc 

?
X Морские ежи_____________________________

I 
П

рочие

X Wielsenicrinus sp.__________________________
X X Scleractinia sp.

X Мшанки______________________
X Рыбы

X Высшие ракообразные
X X X X X X X X Фораминиферы

X j Ради ол яри и
I—_ __ I X — X X X X Отпечатки растений

Распределение остатков фауны 
и флоры 

Таблица 
2
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напластования нередко наблюдаются скопления крупного углефицированного растительного детри
та. В верхах (1о м) пакета крупнозернистые песчаники постепенно сменяются мелкозернистыми и 
алевритовыми плитчатыми туфогенными песчаниками, содержащими раковины иноцерамов^ В основа
нии пачки - пласт (5 м) крупнозернистых (до гравелитов) песчаников с прослоями (5—15 см) мел 
ко- и среднегалечных конгломератов. Галька (25-40%) конгломератов (1-5 см) хорошо окатана и 
представлена изверженными (гранитоиды, основные и средние эффузивы) породами (90-95%),разно
зернистыми серыми песчаниками и темно-серыми алевролитами (около 5%). цемент (60-75%)- круп
нозернистый песчаник.

Мощность 45-55 м.
Характер залегания базального горизонта барыковской свиты на подстилающих слоях гейге

ровской свиты непосредственно в обнажениях не наблюдался, так как контакт скрыт под элювиаль
ными развалами. Однако замеры элемен
тов залегания слоев в обеих свитах, 
вблизи их границы^ свидетельствует,как 
это видно из рис.2,об азимутальном и 
угловом несогласии между барыковской 
и гинтеровской свитами.

Это несогласие между свитами в 
их стратотипическом районе отчетливо 
•иидно в обрыве морского берега,в 6 км 
к северу от мыса Барыкова. Здесь ба
зальный горизонт (3,0 м) барыковской 
свиты, представленный песчаниками с 
пластом (1,5 м) средне- и мелкогалеч
ных конгломератов ь основании,залега
ет на размытой поверхности гинтеров- 
ских алевролитов, содержащих подчинен
ные прослои песчаников. В песчаниках 
базального горизонта над конгломера
тами присутствуют КОНЬЯКСКИе Inocera
mus uwajimensis; В ГИНТврОВСКИХ алвв-

PhcJ2. Характер соотношения барыковской и гинте
ровской свит на левобережье (А; и правобережье 

(Б) р. Ильнаиваам
I - конгломераты) 2 - песчаники; 3 - ту^н; 4 - 
алевриты и аргиллиты; 5а - точки геолотеческих 
наблюдений, их номер; 56 - азимут и угол падения 

слоев

ритах непосредственно под конгломератами находятся окаменелости сеноманских inoceramus nip- 
ponicys Туронские злой гинтеровской свиты,развитые в бассейне р.Ильнайваам,здесь выпадают из 
разреза.

Пакет "б". Алевролиты и аргиллиты темно-серого цвета с овально-скорлуповатой от
дельностью; на выветрелой поверхности бурого цвета. Породы массивные, иногда неотчетливо сло
истые, содержат редкие цепочки послойно расположенных эллипсоидальных (до 0,3 х 0,4 м) кон
креций пелитоморфных известняков и известковистых аргиллитов. В средней части пакета (реже в 
верхней), на интервале 60-90 м выше подошвы, местами в глинистых породах присутствуют прос
лои (0,02-0,08 м, иногда до 0,2 м) алевритовых слоистых и плитчатых песчаников серого цвета, 

отстоящие друг от друга на 1,0-2,5 м. По всему пакету в конкрециях и глинистых породах встре
чаются скелетные фарш кораллов, раковины аммонитов и иноцерамов, а также остатки форамини- 
фер.

Мощность 75-190 м.
Общая мощность пачки I - 130-220 м.
Пачка 2. Состоит из двух пакетов.
Пакет "а". Туфогенные песчаники, неравномерно переслаивающиеся с алевролитами 

и аргиллитами. Песчаники от среднезернистых до алевритовых", массивные, слоистые и 
плитчатые, по напластованию содержащие скопления углефицированного растительного детрита. В 
нижней (около 10 м) части пакета в слоях 0,1-1,5 м они чередуются с прослоями (0,05-0,5 м)те- 
мно-серых алевролитов и аргиллитов. Выше по разрезу - равномерное переслаивание (0,05-0,3 м) 
песчаников и глинистых пород. В самых верхах (То-15 м) пакета песчаников вновь несколько бо
льше, чем глинистых пород. В нижней и средней частях пакета изредка встречаются остатки ам
монитов и иноцерамов.

Мощность 50-60 м.
Пакет "б". Сложен темно-серыми, почти черными, алевритистыми аргиллитами скорлу- 

поватыми. содержащими редкие послойно расположенные стяжения известковистых аргиллитов,имею
щих эллипсоидальную форму ТО.03x0,08- 0,1x0,3 м). В глинистых породах присутствуют ( преиму
щественно в самых верхах - *20-25 м - пакета) тонкие (до 0,05 м) и редкие прослои серых сло
истых мелкозернистых песчаников.

В контрольных разрезах на правобережье р. Ильнайваам*,* в 100 м выше подошвы па
кета, глинистые породы"содержат послойно расположенные 1динзы (0,5x2,0 м) крупно- и среднезер
нистых песчаников, а еще в 40-45 м выше пласт (1,5-2,О м, местами около 5 м) конгломератов 
от мелко- до крупногалечных. Галька (около 70%) хорошо окатана, округлой и уплощенной формы, 
представлена эффузивами: основными (до 7%), средними (от 9 до 30%), кислыми (от 4 до 22%), 
кремнистыми породами (11-18%), песчаниками (7-8%). алевролитами и аргиллитами (от 8 до 18%); 
в незначительном количестве встречаются пелитоморфные известняки и жильный кварц. Уплощенные 
гальки осадочных пород ориентированы параллельно напластованию. Цементирующая масса - светло
серый крупнозернистый полимиктовый песчаник.

Остатки фауны встречаются редко и заключены, как правило, в стяжениях известковых аргил-

Г Для этого и последующих подразделений определения обнаруженных в породах остатков фауны 
приведены в табл.2, положение образцов с фауной - на прилег.
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литов.
Мощность 80-215 м.
Общая мощность пачки 2 - 130-275 м.
Пачка 3. Состоит из трех пакетов.
Пакет "а". Представлен плитчатыми, горизонтально- и косэскоистыми Мелкозернистыми 

песчаниками и песчанистыми алевролитами полимиктового состава,сеоого* цвета,ритмично переслаи
вающимися с темно-серыми алевролитами и аргиллитами. В нижней части (Юм) пакета преоблада
ют глинистые породы (соотношение песчаников и аргиллитов 1:2): мощности поослоев 0,05-0,2 м. 
В средней части деля песчаников увеличивается (соотношение 2:1); мощности прослоев 0,1- 
0.5 м. изредка встречаются пласты массивных песчаников мощностью до 2,0 м. В верхней части 
(20 м) пакета песчаников вновь становится меньше (соотношение 1:2-3), уменьшаются и мощности 
чередующихся прослоев до 0,05-0,2 м.

Мощность 70-95 м.
Пакет "б". Состоит из темно-серых скоплуповатых неслоистых аогиллитов (часто алев- 

ритистых), содержащих редкие (через 3-7 м) прослои (0,01-0,05 м) серых слоистых мелкозернис
тых песчаников и немногочисленные конкреции пелитоморфных известняков сферической и эллипсо
идальной (0,1x0,2 м) формы. В слоистых алевролитах на поверхностях напластования часто видны 
ходы илоедов. В карбонатных конкрециях наряду с мелкими обломками углефицированной древесины 
изредка присутствуют остатки аммонитов, иноцерамов, кораллов, в глинистых породах - редкие 
раковины фораминифер.

Пакет ”в". Слажен аргиллитами и алевритовыми аргиллитами темно-серого и черного цве
та, массивными, изредка тонкослоистыми, часто с овально-скорлуповатой отдельностью. Глинис
тые породы содержат многочисленные . послойно расположенные конкреции пелитоморфных (редко- 
зернистых) известняков. Цепочки конкреций отртоят друг от друга по вертикали на расстоянии 3- 
5 м. Форма ’-онкреций сферическая, эллипсоидальная, каравае образная; размеры их от 0,1x0,2 до 
0уЗх1,0 м. Остатки дауны встречаются часто, как правило, в карбонатных конкрециях, большин
ство которых представляет собой ракушняк, состоящий из беспорядочно ориентированных створок 
пелеципод и раковин аммонитов, а также обломков углефицированной древесины.

Мощность около 85 7*.
Общая мощность пачки 235 м. В одном из контрольных разрезов мощность ее возрас

тает до 360 м, однако в данном случае увеличение мощности может быть результатом ошибок в 
подсчетах, в связи с неустановленными амплитудами смещений по разрывам, по которым внедря
лись пластовые интрузии дслеритов.

Пачка 4. На пакеты не подразделяется. Состоит из темно-серых листоватых аргилли
тов и глинистых алевролитов массивных, местами слоистых. Глинистые породы нередко тупогенные 
имеют синевато-серый цвет, содержат прослои (0,2-0,5 м, изредка - 1,5 м) светло- и зеленова
то- серых витро- и литовитоокластических туфов, расположенные в разрезе с интервалами 3-6 м. 
Туфы псефитовые, псаммитовые и алевропелитовне; в первых - много крупных (до 1,5 см в попере 
чнике) зеленых обломков разложенных основных эффузивов. Наряду с туфами, но в значительно 
меньшем количестве, встречаются прослои (0,05-0,2 м) серых мелкозернистых и алевритовых слои
стых песчаников полимиктовых и туфогенных. Остатки фауны встречаются довольно часто в виде 
небольших линзовидных (0,05-0,15x0,2-0,4 м) ракутпняковых скоплений с оесрорядочно ориентиро
ванными окаменелостями. В этих скоплениях иногда присутствуют обломки углефицированной дре
весины и мелкий растительный детрит.

Мощность 50-85 м.
Общая мощность четырех пачек нижнебарыковской подсвиты 545-940 м.
Время формирования нижнебарыковской подсвиты относится к коньякскому и сайтэнскому ве

кам, на что указывает присутствующий в ней комплекс аммонитов и иноцерамов.

Верхнебарыковская подсвита

В нижней части(около 160 м) подсвита сложена песчаниками, неравномерно чередующимися с 
прослоями алевролитов, аргиллитов и туиов среднего и кислого состава. Средняя часть ( около 
250 м) подсвиты состоит из глинистых пород, содержащих карбонатные конкреции и редкие прос
лои песчаников и туфов. В самых верхах (до 90 м) подсвиты резко преобладают песчаники; алев
ролиты и аргиллиты присутствуют в виде редких прослоев. В породах много углефицированного ра
стительного детрита.

Пачка 5. Состоит из трех пакетов.
Пакет "а”. Сложен мелко- и среднезернистыми (местами крупнозернистыми) серыми го- 

оизонтально-слоистыми и плитчатыми туфогенными песчаниками, чередующимися в слоях 0,1-0,2 м 
■(иногда 0,5 м) с прослоями (до 0,05 м) темно-серых (белесых на выветрелой поверхности) туфо
генных алевролитов и аргиллитов. В подчиненном количестве присутствуют прослои ( 0,1-0,3 м) 
светло-серых псаммитовых и псефитовых литовитоокластических туфов кислых и средних эффузи- 
вов. В подошве слоев песчаников и туфов,как правило,видны следы микроразмывов (бугристая по
верхность). Песчаники и туфы содержат обломки углефицированной древесины и мелки;! раститель
ный детрит. Во всех породах встречаются раковины аммонитов, иноцерамов и гастропод, ориенти
рованные плоской стороной параллельно напластованию.

Мощность 10-20 м.
Пакет "б”. Представлен темно-серыми скорлуповатыми, иногда плитчатыми алевролита

ми и аргиллитами, чередующимися в пластах мощностью 2-3 м с прослоями (0,1-0,3 м) мелко- и 
средн';; .чистых серых горизонтально- и косослоистых полимиктовых и вулканомиктовых пео- 
чанг^о:- нередко присутствуют прослои (0,0&-0,15) светло-серых псаммитовых и алеври-



литовитрокластических туфов. В пластах аргиллитов изредка встречаются известково-глини
стые конкреции эллипсоидальной формы (0,1-02x0,2-0,3 м). Окаменелости ископаемых редки, усло
вия их захоронения аналогичны отмеченным выше.

Мбщность 80-100 м.
Пакет "в”. Сложен светло-серыми крупнозернистыми (до гравелитовых) грубослоистыми 

слоистость горизонтальная и крсая) полимиктовыми песчаниками, содержащими в верхней полови
не пакета пласт (около 8-10 м) массивных темно-серых алевритовых аргиллитов. В основании па- 
?era залегает слой (0,5 м) гравелитистых песчаников, насыщенных (около 6(де) угловатыми и по- 
хтугловатыми обломками (3-1СГсм) темно-серых (черных) алевролитов и аргиллитов. В песчаниках 
местами встречаются прослои (0,1-0,2 м) светло-серых псамштовых и псефо-псамлитовых литовит- 
тзкластических туфов кислых и средних эффузивов. На поверхностях напластований в песчаниках 
? туфах нередко встречаются раковины иноцерамов, створки которых ориентированы параллельно 
горизонтальной слоистости.

Мощность 30-40 м.
Общая мощность пачки 5 - 120-160 м.
Пачка 6. Подразделяется на семь пакетов.
Пакет "а”. Состоит из глинистых алевролитов и аргиллитов темно-серого цвета,мас- 

оивных, иногда плитчатых, с единичными прослоями (0,05-0,1 м) полимиктовых алевритовых пес
чаников. В пакете встречаются послойно расположенные конкреции пелитоморфных известняков 
.обогащенных туфовым материалом) сферической, эллипсоидальной и неправильной формы (размеры- 

0,1 м в диаметре до 0,5x1,5 м). Остатки фауны присутствуют как в глинистых породах (скоп
ления беспорядочно ориентированных раковин и одиночные, расположенные параллельно слоистости 
раковины), так и в карбонатных конкрециях (ракушияковые скопления)1

Во всех вышележащих пакетах пачки 6 условия захоронения фауны аналогичны описанным.

Мощность около 30 м.
Пакет "б”. В основании залегает пласт (3 м) массивных и пятнистых зеленовато-се- 

тых известковых псаммо-алевритовых витрокластических туфов кислых и средних эффузивов. Ос
тальная часть пакета состоит из темно-серых аргиллитов с овально-скорлуповатои отдельностью, 
содержащих немногочисленные послойно расположенные карбонатные конкреции.

Мощность 10 м.
Пакет "в". В основании залегает пласт (0,8 м) туфов, аналогичных отмеченным в па- 

-:ете "б”. Вышележащую часть пакета слагают темно-серые массивные аргиллиты, содержащие в 6 м 
выше подошвы еще один прослой (0,1 м) такого же туфа.

Мощность Юм.
Пакет "г". В основании залегает пласт (0,6 м) массивных серых алевритовых витро- 

гластических туйфитов с рассеянными обломками (до 0,5 ал) разложенных основных эффузивов и 
тглефицированной древесиной. Выше по разрезу туффиты сменяются темно-серыми скорлуповатыми 
алевролитами, содержащими редкие, послойно расположенные карбонатные конкреции. В алевроли
тах и конкрециях встречается рассеянный растительный детрит.

Мощность 20 м.
Пакет ”д". В основании пакета залегает пласт (1,0 м) известковистого туфогенного 

алевролита серого цвета (бурого на выветрелой поверхности), содержащего прослои (1-3 см) зе
леновато-серых витрокластических туффитов. Вышележащая часть пакета сложена темно-сешми ско- 
злуповатыми массивными (местами тонкослоистыми) глинистыми алевролитами с цепочкаадгпослойно 
заспаложеиных карбонатных конкреций эллипсоидальной формы (0,1x0,2-0,2x4 м). В средней и вер
хней частях пакета присутствуют еще два прослоя (0,1-0,2 м) известковистых витрокластических 
туффитов.

Мощность 90 м.
Пакет ”6'’. В основании залегает линзовидный прослой (до 0,3 м) слоистого известно 

зого полимиктового алевролита. Остальная часть пакета сложена темно-серыми массивными,иногда 
ллитчатыми, алевролитами и алевритовыми аргиллитами с многочисленными сферическими и эллипсо
идальными (0,1x0,3 м) карбонатными конкрециями. В средней и верхней частях пакета среди гли
нистых пород залегают два прослоя (0,1-0,2 м) известковых туфогенных алевролитов з еле но ват о- 
оерого цвета.

Мощность 45 м.
Пакет "ж". В основании залегает пласт (0,8 м) известкового полимиктового неясно- 

злоистого алевролита. Подошва пласта неровная, бугристая,со следами микроразмыва. В самой 
верхней его части наблюдаются деформации прослоев, образовавшиеся в результате подводного 
оползания осадков. Вышележащие алевролиты и аргиллиты темно-серые,неслоистые, имеют скорлу- 
роватую отдельность, содержат послойно расположенные карбонатные конкреции эллипсоидальной 
и караваеобразной формы, размеры которых достигают 1,0 м по длинной оси. В средней части па
кета присутствуют редкие прослои (0,05-0,1 м) известковых туфогенных алевролитов.

Мощность 35 м.
Общая мощность пачки 6 - 150-250 м.
Пачка 7. Состоит из двух пакетов.
Пакет "а”. В основании пакета залегает пласт (1,5-2,0 м) алевролитов с брекчиевид- 

иой текстурой, состоящий из угловатых обломков (1-3 см) зеленовато-серых туфогенных алевроли
тов, сцементированных темно-серым глинистым материалом. Остальная часть пакета сложена серы
ми и светло-серыми средне- и мелкозернистыми (до алевритовых) полимиктовыми, местами извест
ковистыми, песчаниками массивными (в отдельных пластах) и слоистыми. Слоистость тонкая,гори
зонтальная, иногда косая. Изредка песчаники содержат прослои (1-5 см) туфогравелитов с зеле
ными обломками (до 2 см) разложенных основных эффузивов. Часто на поверхностях напластования 

I
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в песчаниках присутствует углефицированный растительный детрит и обломки древесины. Остатки 
фауны встречаются в виде одиночных ориентированных параллельно слоистости раковин и в виде 
ракушняковых скоплений (0,05x0,2-0,3 м) с беспорядочной ориентировкой створок пелеципод и 
других организмов. В таких ракушняковых скоплениях концентрируется наибольшее количество уг- 
лефицированного растительного детрита, иногда с отпечатками Ginkgo ер.; на выветрелой поверх
ности пласта они, как правило, обохрены.

Мощность 30 м.
Пакет "б”. Сложен мелкозернистыми и алевритовыми полимиктовыми (иногда известкови

стыми) песчаниками серого, зеленовато-серого с синеватым оттенком цвета. Песчаники массивные 
и неяснослоистые, местами видна неотчетливая скорлуповатая отдельность. В средней и верхней 
частях пакета присутствуют три прослоя (0,1-0,8 м) серо-зеленых алевритовых туфов. В песча
никах нередко встречаются беспорядочно ориентированные одиночные раковины пелеципод и гастро
под (или небольшие их скопления) и рассеянный мелкий углефицированный растительный детрит(ино
гда обломки древесины).

Мощность 45 м.
Общая мощность пачки 7 - 65-75 м. На правобережье р.Ильнайваам (примерно в 10-15 км к 

востоку от основного разреза) графически рассчитанная мощность пачки 7 составляет 90 м.
Суммарная мощность верхнебарыковской подсвиты 335-500 м.
Время ее формирования, судя по комплексу аммонитов и иноцерамов, относится к началу кам- 

панского века. Однако не исключена возможность и сантонского возраста некоторой нижней части 
отложений, включенных в состав верхнебарыковской подсвиты.

Общая мощность барыковской свиты 880-1440 м.
По возрасту свита в целом соответствует коньякскому, сантонскому и кампанскому (начало) 

вокам.

Корякская свита

Корякская свита полностью представлена в обнажениях (I04-107) правого и левого берега 
р.Ильнайваам,. в ее верхнем течении.

Свита подразделяется на шесть пачек: 1-2 - нижняя подсвита, 3-6 - верхняя подсвита.

Нижнекорякская подсвита
Нижняя часть (около 220 м) подсвиты сложена крупнозернистыми песчаниками с редкими про

слоями гравелитов и мелкогалечных конгломератов; маломощные прослои глинистых пород встреча
ются очень редко. В песчаниках присутствует углефицированный растительный детрит. Верхняя 
часть (около 200 м) нижнекорякской подсвиты состоит из средне- и мелкозернистых песчаников, 
неравномерно чередующихся с алевролитами и аргиллитами, в которых изредка присутствуют гли
нист о-карбонатные конкреции.

Пачка!. Состоит из четырех пакетов.
Пакет "а". В основании пакета залегает пласт (2-Зм) гравелитов и мелкогалечных кон

гломератов, фациально замещающихся по простиранию конгломерато-брекчиями или крупнозернисты
ми (до гравелитистых) песчаниками. Конгломераты и гравелиты полимиктового состава, несорти
рованные, сложены хорошо окатанными гальками извеоженных пород (преимущественно эффузивами 
раэличногв состава) - 70-80%, полуокатанными и угловатыми обломками песчаников, алевролитов 
и аргиллитов (из подстилающих отложений) - 20-30%. Встречаются единичные гальки и гравийные 
зерна жильного кварца и кремнисто-глинистых пород. Размеры окатанных галек от 0,3 до 2,0 см. 
угловатых обломков осадочных пород - до 3-5 см. Цементирующая масса (40%) - крупнозернистый 
полимиктовый песчаник серого цвета, содержит крупный (до 5 см в длину) раковинный детрит (об
ломки призматического слоя иноцерамов и раковинный слой колпачковых гастропод).Конгломерато- 
брекчии состоят из угловатых и полуокатанных обломков (0,2-2,0 см, иногда 5 см) алевролитов, 
аргиллитов и песчаников из нижележащих отложений, сцементированных (50-60%) мелкозернистым 
полимиктовым песчаником. В цементирующем песчанике много раковинного и растительного детри
та.

Выше базального слоя конгломератов залегают средне- и крупнозернистые (до гравелитистых) 
песчаники преимущественно массивные, иногда неяснослоистые, полимиктовые. В самых верхах па
кета появляются прослои мелкозернистых песчаников и алевролитов. В низах пакета в песчаниках 
присутствует рассеянный по породе углефицированный растительный детрит ( иногда отпечатки 
листьев); раковинный детрит (в основном, обломки призматического слоя иноцерамов) равномерно 
распределен по всему пакету. Целые раковины иноцерамов и аммонитов встречаются не часто.

Мощность 75-110 м.
Охарактеризованные выше базальные конгломераты (конгломерато-брекчии) корякской свиты 

залегают на размытой поверхности алевритовых песчаников верхней (пачки 7) барыковской свиты. 
х!одошва базального слоя бугристая, неровная с карманами глубиной до 0,5 м. Сколько-нибудь су
щественных различий в азимутах и углах падения слоев корякской и барыковской свит вблизи их 
границы не установлено.

Пакет "б". В основании залегает пласт (около 2,0 м) конгломерато-брекчий, посте
пенно сменяющийся кверху гравелитами, а затем крупнозернистыми песчаниками. Подошва пласта 
неровная, бугристая, с глубиной карманов до 5 см. Конгломерато-брекчии сложены угловатыми и 
полуокатанными обломками (50-55%) нижележащих песчаников и алевролитов .Размеры обломков -0,5- 
5,0 см. Цементирующая масса - вулканомиктовый песчаник серого цвета, содержащий растительный 
z раковинный детрит, целые раковины иноцерамов и аммонитов, ориентированные, как правило,па
раллельно напластованию, а иногда перпендикулярно слоистости.
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Вышележащая часть пакета сложена мелкозернистыми и алевритовыми вулканомиктовыми песча
нками массивными и неяснослоистыми темно-серого и серого цвета. Встречаются многочисленные 
копления и одиночные раковины аммонитов, иноцерамов и гастропод, ориентированные параллель
но слоистости.

Мощность 30 м.
Пакет "в". Представлен среднезернистыми, мелкозернистыми и алевритовыми песчани

ками. Породы массивные, реже неяснослоистые и плитчатые. В алевритовых песчаниках - скордупо- 
затая отдельность. Встречаются многочисленные разрозненные раковины и ракушняковые скопления 
гноцерамов и колпачковых гастропод.

Мощность 35 м.
Пакет "г". В основании залегает пласт (8,0 м) крупнозернистых зеленовато-серых 

массивных вулканомиктовых песчаников. Выше - среднезернистые песчаники чередуются в пластс-х 
2,5-2,0 м с мелкозернистыми и зеленоватыми песчаниками (0,05-2,Ом).Породы массивные и неяс
нослоистые, содержат многочисленные остатки аммонитов, иноцерамов и гастропод.

Мощность 45 м.
Общая мощность пачки I - 200-220 м.
Пачка 2. Состоит из трех пакетов.
Пакет ’’а’’. Представлен темно-серыми аргиллитами (алевритовыми аргиллитами) массив

ными и скорлуповатыми, неравномерно переслаивающимися с серыми средне- и мелкозернистыми мас
сивными неяснослоистыми, иногда косослоистыми полимиктовыми песчаниками. Аргиллиты образуют 
слои мощностью 2,0-3,5 м ( в нижней) и 0,8*1,5 м (в верхней части пакета). Мощности песчани
ковых слоев 0,5-1,0 м в нижней и 0,4-0,5 м в верхней частях пакета, в породах многочисленные 
остатки фауны в виде отдельных раковин и линзовидных ракушняковых скоплений.

Мощность 90 м.
Пакет "б”. В основании (10-15 м) сложен крупнозернистыми светло-серыми полимикто

выми песчаниками массивными и неяснослоистыми, толстоплитчатыми. В самом низу (0,5 м) паке
та - песчаники гравелитистые с обилием раковинного детрита. Контакт песчаников с нижележащи
ми аргиллитами резкий, неровный, с карманами глубиной до 5 см. Средняя и верхняя части паке
та представлены темно-серыми массивными плитчатыми и скорлуповатыми аргиллитами.

Мощность около 40-45 м.
Пакет "в". В нижней (25 м) части сложен полимиктовыми песчаниками (от крупно- до 

мелкозернистых) серого и светло-серого цвета, чередующимися в пластах 0,5-1,0 м с прослоями 
(0,2-0,4 м) темно-серых алевролитов. Средняя часть (25 м) пакета состоит из темно-серых мас
сивных и неяснослоистых алевролитов и алевритовых аргиллитов, содержащих через 2,5-4,0 м по 
вертикали прослои (0,1-0,4 м)алевропилитовых витрокластических тулитов сьетло-зеленого цве
та, белесых на выветрелой поверхности. Верхняя часть (20 м) пакета представлена темно-сегымп 
алевритовыми аргиллитами с единичными прослоями (0,05-0,15 м) серых полимиктовых (мелко-' и 
среднезернистых) и светло-серых зеленоватых вулкан омиктовых песчаников, содержащих зеленые 
угловатые обломки (2-3 мм) разложенных основных эффузивов. В породах-многочисленнне раковины 
иноцерамов и аммонитов, ориентированные как параллельно слоистости, так и под различными уг
лами к напластованию.

Мощность 70 м.
Общая мощность пачки 2 - 200 м.
Суммарная мощность нижнекорякской подсвиты 400-420 м.
Судя по комплексу аммонитов и иноцерамов, заключенных в породах нижнекорякской подсвиты, 

время ее формирования относится к раннему? кампану - началу позднего кампана.

Верхнекорякская подсвита
В нижней части (около 340 м) подсвпта сложена неравномерно переслаивающимися разнозер

нистыми песчаниками алевролитами и аргиллитами; нередко присутствуют прослои псамлитовых и 
псефитовых туфов, кислых и средних эффузивов. Верхняя часть (около 60 м) подсвиты состоит из 
крупнозернистых кесчан/ноз- с грослсями гравелитов и конгломератов; в породах много раститель
ных остатков. В самых верхах подсвиты среди песчаников появляются пласты (до 2,0 »л) углистых 
сланцев с маломощными прослоями каменного угля.

П а ч к а 3. Состоит из двух пакетов.
Пакет "а". В основании пакета с микроразмывом на подстилающих аргиллитах залегает 

пласт (I.0-I.5 м) крупнозернистого вулканомиктового песчаника, содержащего в самом низу про
слой (0,2-0,3 м) конгломерато-брекчии. состоящей из полуокатанных и угловатых обломков ниже
лежащих пород. Выше пласта песчаника (на интервале около 25 м) залегают светло-серые и зеле
новато-серые витрокластические туффиты и вулканомиктовые песчаники, переслаивающиеся с тем
но-серыми алевролитами и аргиллитами. Мощности прослоев песчаников 0,1-0,4 м в начале интер
вала и 0,05-0,1 м - в конце. Мощности алевролитовых прослоев соответственно 0,05-0,2 м 0,1- 
0,7 м. Верхняя часть (около 10 м) пакета сложена темно-серыми массивными, местами слоистыми, 
туфогенными и глинистыми алевролитами. В нижней части пакета, содержатся многочисленные остат
ки радиально-ребристых иноцерамов и аммонитов, часто образующие ракушняковые скопления.В гли
нистых породах верхней части пакета очень редко встречаются единичные раковины концентричес
ки скульптированных иноцерамов и брахиопод.

Мощность 35-80 м.
Пакет "б". В основании залегает пласт (1,0 м) горизонтально слоистых и плитчатых 

вулканомиктовых песчаников серого цвета. Нижняя поверхность пласта неровная, с карманами глу
биной до 0,2 м. Остальная часть пакета сложена темно-серыми массивными, местами неотчетливо 
слоистыми, глинистыми алевролитами, с единичными прослоями (0,05-0,1 м) зеленовато-серых сло
истых туффитов. Вблизи подошвы и кровли пакета алевролиты неравномерно чередуются через 0,5- 
1,2 м со светло-серыми слоистыми окремненными туфопесчаниками и псаммитовыми витрокластичес- 
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кими туффитами( 0,05-0,2). В глинистых породах изредка встречаются единичные раковины пелеци- 
под и брахиопод. местами наблюдаются небольшие ракушниковые скопления.

Мощность 60-90 м.
Общая мощность пачки 3 - I00-170 м.
Пачка 4. Состоит из двух пакетов.
Пакет "а". Сложен полимиктовыми и туфогенными песчаниками серого и светло-серого 

цвета, различной зернистости (от крупнозернистых до алевритовых), преимущественно массивными, 
местами неотчетливо слоистыми и плитчатыми. В туфогенных песчаниках часто встречаются угло
ватые обломки зеленых разложенных основных эффузивов. В нижней и верхней частях пакета при
сутствуют прослои (0,05-0,1 м)темно-серых алевролитов, отстоящих друг от друга на расстоя
нии 3-5 м. В средней части пакета встречаются единичные прослои (2-5 см) гравелитов и пласты 
(до 2,5 м) мелкогалечных конгломератов. В алевролитах и песчаниках часто присутствует рассея
нный [иногда в виде линзовидных скоплений) углефицированный растительный детрит; изредка 
встречаются обломки раковин аммонитов.

Мощность около 45 м.
Пакет "б”. Состоит из неравномерно чередующихся пластов и прослоев песчаников, 

алевролитов и аргиллитов. В нижней коколо 10 м) части пакета - пласты 12-3 м) массивных,не
редко пятнисто-полосчатых темно-серых алевролитов и аргиллитов чередуются с крупно- и сред
незернистыми светло-серыми грубоплитчатыми туфопесчаниками (-0,5-1,2 м). Выше по разрезу (око
ло 20 м) мощности песчаниковых прослоев уменьшаются до 0.05 м. Разделяющие их пласты глинис
тых пород имеют мощность 1,0-1,5 м. Йде выше по разрезу (около 20 м) мощности прослоев пес
чаников снова увеличиваются до 0,2-0,5 м. В алевролитовых пластах (1,0-1,5 м) присутствуют 
тонкие линзовидные прослои (I-Зсм) серых алевритовых песчаников, об условливапцие тонкополосча
тую текстуру глинистых пород. В самых верхах (около Юм) пакета залегают алевролиты и аргил
литы с неотчетливой скорлуповатой отдельностью, содержащие редкие и тонкие (0,05-0,1 м) про
слои мелкозернистых тонкослоистых серых полимиктовых песчаников. В породах присутствуют не
многочисленные раковины аммонитов и иноцерамов.

Мощность около 60 м.
Общая мощность пачки 4 - I00-110 м.
Пачка 5. Состоит из двух пакетов.
Пакет "а”. Нижняя его часть (около 30 м) сложена темно-серыми с голубоватым оттен

ком алевролитами и аргиллитами с плитчатой и скорлуповатой отдельностью. Породы, как прави
ло, известковистые. Очень редко встречаются мелкие раковины аммонитов и пелеципод, беспоря
дочно ориентированные относительно напластования. Выше по разрезу (7-9 м) скорлуповатые го
лубовато-серые алевролиты постепенно сменяются темно-серыми (до черных) и зеленовато-серыми 
аргиллитами неяснослоистыми, с прослоями (до 0,1 м) черных углисто-глинистых сланцев и ред
кими тонкими (0,03-0,08 м) пропластками каменного угля. В глинистых породах много рассеянно
го мелкого углефицированного детрита.

Мощность 35-40 м.
Пакет пб". В основании залегает пласт (7м)зеленовато-серых неяснослоистых и плит

чатых туфогенных алевролитов, чередующихся через 15-20 см с прослоями (1-5 см) темно-серых 
аргиллитов и серых алевритовых песчаников. Выше (6 м) залегают светло-серые и заленовато-се- 
Вые известковые алевритовые туфы массивные и тонкослоистые, содержащие редкие крупные (до 

,5x1,0 м) караваеобразные известково-мергелистые конкреции, прослои (0,05-0,15 м) черных,уг
листых аргиллитов и два пропластка (0,1-0,15 м) каменного угля. Все породы насыщены по напла
стованию мелким углефицированным растительным детритом. Верхняя часть (9 м) пакета сложена 
темно-серыми и черными алевролитами и углистыми аргиллитами, содеркащими мелкий углефициро
ванный растительный детрит. В отдельных пластах встречаются обильные скопления остатков рас
тений: Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) Heer, Metasequoia cuneata (Newb.) Cheney, M.sp.,Thu
ja cretacea (Heer) Newb., Trochodendroides arctica (Heer) Berry, T. richardsonii (Heer) 
Krysht., T. sp., Torres (Tumion) gracillima Holl., Taxites cf. olrikii Heer, Menispermites 
sp., Phyllites sp. nov., Corylus (?) densinervis sp. nov., Quercus cf. pseudomarionii Holl. 
Q. cf. planulata Heer, Pterospermites cf. grandidentata Lesq., Onoclea sp.. Vitis cf. leei 
Knowlt., V. rarytkinensis Krysht., V.sp.

Мощность 20-25 м.
Общая мощность пачки 5 около 50-60 м.
Пачка 6. Состоит из двух пакетов.
Пакет "а". В основании пакета - пласт крупнозернистых и гравалитистых туфопесча- 

ников и туффитов зеленовато-серого цвета, с грубой горизонтальной и косой слоистостью и с 
крупным рассеянным углефицированным растительным детритом. Выше залегает пласт (2,5-3,0м)тем
но-серых аргиллитов и черных углистых аргиллитов, с редкими тонкими (2-5 см) прослоями камен
ного угля .Остальная часть пакета сложена зеленовато-серыми среднезернистыми туфогенными пес
чаниками, с грубой косой и горизонтальной слоистостью. В отдельных пластах песчаников видны 
многочисленные вертикальные (к напластованию) трубки ходов пескожилов. В песчаниках часто ( 
встречаются крупный углефицированный растительный детрит, обломки углефилированной древеси
ну, fr^Jdentata^1? JIH<QbeB PlatanUS S₽’’ Trochoden^roidee аР«» Corylus sp.,Pterospermites

Мощность около 35 м.
Пакет ”6". Слажен крупнозернистыми и гравелитистыми вулканомиктовыми песчаниками серо

го и зеленовато-серого цвета, массивными и плитчатыми, содержащими местами тонкие (2-3 см) ; 
прослои темно-серых аргиллитов, В верхней части пакета (в 3 м ниже кровли) залегает пласт 
(4 м) черных аргиллитов и углисто-глинистых сланцев с тонкими пропластками (2-5 см) каменно
го угля. По всему пакету в песчаниках - обилие крупного углефицированного растительного дет
рита. Остатки морской фауны не обнаружены.

Мощность около 25 м.
Общая мощность пачки 6 около 60 м.
Суммарная мощность верхнекорякской подсвиты 310-400 м.
Возраст нижней части верхнекорякской подсвиты (пачки 3-5 а ), охарактеризованной остат

ками морской фауны, определяется по комплексу присутствующих здесь аммонитов и иноцерамов 
как позднекампанский. Верхи верхней подсвиты содержат лишь растительные остатки, в составе 
которых (по заключению Н.Д.Василевской, Л.Н.Абрамовой и Т.Н.Байковской)отсутствуют как очень 
древние меловые элементы, так и типичные молодые датско-палеогеновые формы, что позволяет 
считать эту флору сенонской (по-видимому, верхнесенонской).

Суммарная мощность корякской свиты 730-820 м.
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Возраст свиты в целом соответствует, вероятно, отчасти раннему и позднему камиану. Не 
исключается возможность присутствия в самых ее верхах и нижнемаастрихтских слоев.

Чукотская свита

Глинистые породы и угленосные образования, преобладающие в составе свиты, легко поддают
ся разрушению в процессе денудации, вследствие чего значительная часть обнажений, вскрываю
щих свиту, прикрыта шлейфами элювиально-делювиальных отипгаип. Стратиграфическая последова
тельность подразделений, входящих в состав чукотской свиты, установлена путем изучения целой 
серии параллельных (дополняющих друг друга) разрезов на расстоянии 15-20 км по простиранию 
выходов отложений (рис.1, прил.2).

Свита подразделена на четыре пачки: 1-2 - нижняя подсвита; 3-4 - верхняя под свита.

Нижнечукотская подсвита

В основании подсвиты залегает базальный горизонт (40-60 м) крупногалечных и валунных 
(местами мелкогалечных и гравелит истых) конгломератов с подчиненными прослоями и линзами пес
чаников. Базальные конгломераты с размывом перекрывают нижележащие слои корякской свиты и 
вверх по разрезу постепенно сменяются крупнозернистыми и алевритовыми песчаниками (до 80 м). 
Верхняя часть (до 280 м) нижне чукотской под свиты сложена алевролитами и аргиллитами, содержа
щими сферические и эллипсоидальные стяжения известковистых песчаников и глинистых известня
ков.

Пачка I. Состоит из двух пакетов.
Пакет "а". Базальный горизонт свиты. Представлен конгломератами,гравелитами и пес

чаниками. Нижняя его часть (около 30 м) сложена несортированными конгломератами, в которых 
часто видна неотчетливая горизонтальная и косая слоистость. Галька и валуны хорошо окатаны, 
как правило, округло-изометричной формы (уплощенных галек немного), представлены темно-серы
ми алевролитами и аргиллитами (40-50%); разнозернистыми песчаниками (10-15%), криптокристал
лическими эффузивами (15%), кремнистыми породами (7-10%); интрузивными породами среднего и 

кислого состава (10-15%); встречаются единичные обломки углисто-глинистых аргиллитов, камен
ных углей и крупнозернистых песчаников с крупным растительным детритом. Размеры галек 1-5 см 
(60%), 5-10 см (25%), валунов - IQ-20 см (15%). Цементирующая масса (10-20%) - крупнозернис
тый и гравелитистый полимиктовый песчаник.

Верхняя часть пакета (10-12 м) представлена темно-серыми аргиллитами и черными углисто
глинистыми сланцами, содержащими единичные прослои (0,1-0,2 ■) каменных углей, крупно- и 
среднезернистых песчаников, гравелитов и мелкогалечных конгломератов.

По простиранию, в восточном направлении, оазальные конгломераты замещаются гравелитами 
и мелкогалечными конгломератами (истоки рДСайтейвээм и эмима) с четкой и грубой горизонталь
ной и косой слоистостью. Гальки (90-9С/Ь) хорошо окатаны, изометричной форма (0,3-3,0 см)цред- 
ставлены эффузивами кислого (24%) и среднего (16%) состава, песчаниками (11%), алевролитами 
(11%), аргиллитами и углисто-глинистыми сланцами (17%), кремнистыми породами (16%),сильно из
мененными изверженными или осадочными (точнее неопределимыми) породами (8%). Цемент пористый 
и соприкосновения - кремнисто-глинистый.

Мощность около 40 м, местами увеличивается до 60 м.
Базальные слои чукотской свиты в пределах участка почти всюду залегают на верхних гори

зонтах корякской свиты, сложенных крупнообломочными породами с растительным детритом и с про
пластками каменного угля, но не везде, по-видимому, на одних и тех же слоях. Непосредственно 
в обнажениях контакт между свитами, как правило, скрыт оплывинами разрушившихся угленосных 
пластов или прикрыт развалами песчаников и конгломератов. Присутствие в гальках базальных 
конгломератов чукотской свиты песчаников с растительным детритом, углисто-глинистых сланцев 
и каменных углей, переотложенных из подстилающих слоев корякской свиты,свидетельствуют о до
статочно глубоком размыве, предшествовавшем формированию чукотской свиты, и, следовательно,о 
наличии, по крайне мере, стратиграфического несогласия между свитами. Сколько-нибудь сущест
венных различий в азимутах и углах падения слоев вблизи границы корякской и чукотской свит в 
пределах участка не установлено.

Пакет "б". В нижней части (около 25 м) состоит из крупно- и средне зернистых поли
миктовых песчаников, массивных, местами с грубой неотчетливой косой и горизонтальной слоис
тостью, содержащих многочисленные обломки углефицированной древесины, крупный растительный 
детрит и единичные пласты (до 5 м) мелкозернистых песчаников с овально-скорлуповатой отдель
ностью.

В верхней части (около 30 м) пакета крупнозернистые песчаники постепенно сменяются зе
леновато-серыми мелкозернистыми и алевритовыми песчаниками, массивными, грубоплитчатыми и 
скорлуповатыми, чередующимися в слоях 0,2-0,5 м. Присутствуют редкие конкреции эллипсоидаль
ной формы (0,1-0,2x073-0,5 м) извествово-глинистнх алевролитов. В породах много рассеянного 
углофйцированного детрита. В конкрециях изредка встречаются одиночные раковины и скопления 
мелких пелеципод.

Мощность около 55 м, местами в восточном направлении увеличивается до 80 м.
Общая мощность пачки I - 90-140 м.
Пачка 2. На пакеты не подразделяется. Слоне на темно-серыми массивными, изредка неот

четливо слоистыми, скорлуповатыми и плитчатыми алевритовыми аргиллитами, в отдельных просло
ях - известковистыми, в нижней и средней частях пачки глинистые породы содержат послойно рас
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положенные эллипсоидальной формы (0,1-0,2x0,3-0,5 м) конкреции глинисто-алевритовых известня
ков. В самых низах и в самых верхах пачки аргиллиты тонко (0,05-0,15 м) переслаиваются с але
вритовыми и мелкозернистыми зеленовато-серыми песчаниками, плитчатыми и слоистыми. В поро
дах часто встречается углефицированный растительный детрит. В карбонатных кпшспацият изредка 
присутствуют остатки фауны и отпечатки растений Trochodendroidee sp.

Мощность Id0-280 м.
Суммарная мощность нижнечукотской подсвиты 270-420 м.

Верхнечукотская подсвита

В нижней части (75-145 м) подсвита слажена неравномерно переслаивающимися крупнозернис
тыми песчаниками и конгломератами, среди которых присутствуют редкие прослои глинистых пород. 
Верхняя часть (IIO—180 м) подсвиты состоит из алевролитов, аргиллитов и углисто-глинистых 
сланцев, чередующихся с пластами конгломератов и песчаников и содержащих пласты (до 2,5 м)ка- 
менного угля.

Пачка 3. На пакеты не разделена. Состоит из конгломератов, гравелитов,песчаников, 
алевролитов и аргиллитов, образующих несколько повторяющихся в разрезе регрессивных серии 
(3-10 м) однотипного строения. В основании этих серии залегают темно-серые алевролиты и ар
гиллиты (иногда с карбонатными конкрециями сферической формы, достигающими 1,2 м в диаметре). 
Выше по разрезу глинистые породы постепенно сменяются алевролитами и мелкозернистыми песчани
ками, последние переходят в крупнозернистые песчаники -В самых верхах серии псаммитовые породы 
постепенно сменяются гравелитами, а затем мелко- и среднегалечными плохо сортированными кон
гломератами. Галька хорошо окатана, форма изометричная и уплощеннаая. В песчаном цементе 
(около 15-30%) конгломератов изредка присутствуют скопления раковин пелеципод.

Мощность 75-145 м.

Состав (%) гальки конгломератов верхнечукотской подсвиты

Таблица 3

^-^лобразца

Порода
309 309а 399е 401в 263е

Эффузивы кислые * - 5-10 } 10-15 10
Эффузивы средние — б 30 20
Туфы, туффиты 5-10 15-20 15 — 3
Песчаники 20-25 35-40 - — 33
Алевролиты и аргиллиты 40-50 45-55 10 10-15 -
Кремнистые породы - - 30-35 65-70 17
Измененные породы 5-10 — — 5-10 17

Пачка 4. Угленосная, на пакеты не подразделена. Состоит из пластов (5-20 м) сре
дне- и крупнозернистых полимиктовых песчаников серого и светло-серого цвета, массивных и гру- 
оослоистых, чередующихся с пакетами (5-20 м) темно-серых аргиллитов и черных углисто-глинис
тых сланцев (с редкими тонкими прослоями мелко- и среднезернистых песчаников), содержащими 
пласты (и,5-2,5 м) каменного угля. В глинистых породах нередко заключены послойно расположен
ные карбонатные конкреции (сидерит и доломит) караваеобразной, лепешковидной и неправильной 
изометричной формы (до 0,4 м в поперечнике). Все породы насыщены углефицированным раститель
ным детритом. Значительно реже встречаются отпечатки хвойных и лиственных растений Taxodium tinsjorum Heer, Meta sequoia cuneata (Nevb.) Channey, Corylus sp., Onoclea sp.

МОЩНОСТЬ II0-I80 M.
Общая мощность верхнечукотской подсвиты 185-325 м.

Суммарная мощность свиты в целом 455-745 м.
Чукотская свита, представленная лагунными и лагунно-континентальными отложениями, зна

чительно хуже (в сравнении с морскими образованиями корякской и барыковской свит)охарактери- 
ризована ископаемыми органическими остатками. Большая часть обнаруженных в ней окаменелостей 
не имеет руководящего значения. Однако изучение криноидей, некоторых пелеципод, фораминифер 
и (]лоры позволяет составить определенное представление о возрасте вмещающих отложений.

Стебли криноидей из пачки 2 (нижняя подсвита) принадлежат, согласно заключению К.ГЛи- 
код ьской, верхнемеловому роду Wieisenicrinua и даже имеют некоторое сходство с W. oretaceus , 
встречащимся в сеномане.

В ракушняковых скоплениях, приуроченных к слою конгломератов, залегающих в основании 
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верхнечукотской под свиты, оонаружены глицимерисы, напоминающие, по заключению Л.В. Криштофо- 
вич, меловых представителей этого рода.

Остатки флоры, встреченные в верхней угленосной пачке свиты, включены определявшими их 
Н.Д. Василевской, Л .Н. Абрамовой и Т.Н .Байковской в един (отмеченный выше) комплекс с флорой 
ив верхнекорякской под свиты, указывающий на сенонский (по-видимому, позднесенонский) возраст 
вмещающих отложений.

Фораминиферы, отмытые из глинистых пород нижнечукотской подсвитн, обычно встречаются в 
верхнем мелу (сеноман - Маастрихт) Северной Америки, о.Сахалин' и Японии, a Beticuiophragmi- 
um sinegoricum является одной из руководящих форм синегорских (датских) слоев о.Сахалин .Со
гласно заключению Л «В.Василенко, они свидетельствуют о позднемеловом (включая датский век) воз 
расте вмещающих отложений.

Таким образом, приведенные палеонтологические данные свидетельствуют о принадлежности 
чукотской свиты к верхнему мелу. Учитывая, что она залегает на верхнекампанских слоях коряк
ской свиты и перекрывается палеогеновыми отложениями с морской, скорее всего палеоценовой, 
фауной, возраст чукотской свиты следует определять в пределах маастрихтского - датского ве
ков.

Однако необходимо отметить, что у геологов, изучающих чукотскую свиту, пока еще нет еди
ного мнения о ее возрасте и объеме.

Угленосные отложения района бухты Угольной, впервые описанные в 1936 г. ш.П.Кудрявцевым, 
были выделены в качестве самостоятельной чукотской свиты в 1940г.(И.И.Бушуев и др.1942г.). За 
пределами стратотипической местности к чукотской свите как М.И.Бушуевым,так и другими геолога
ми относились угленосные отложения, развитые по р.Алькатваам (Н.С.Шпак, 1950 г.) и в Амаамс- 
кой депрессии (Вас.Н.Кузнецов, В.Т.Резниченко, I960 г.; В.И.Волобуева, Г.П.Терехова, 1971г. и 
др.).

Во всех трех районах распространения чукотской свиты,она характеризуется однотипным ве
щественным составом и строением:

нижняя часть - крупнообломочные породы, постепенно сменяющиеся кверху глинистыми образо
ваниями (по М.И .Бушуеву, 1954г. - первый безугольный, речной; второй безугольный горизонты в 
районе бухты Угольной; нижнечукотская подсвита в данной работе;

средняя часть - собственно угленосные отложения (по М.И.Бушуеву-мощный, двойной, карьер
ный горизонты в районе бухты Угольной; верхнечукотская под свита в данной работе);

верхняя часть - печаники с прослоями конгломератов и редкими пластами глинистых пород,со
держащие многочисленные остатки морских моллюсков (по М.И.Бушуеву - горизонты новый, третий 
безугольный, сомнительный, корякский и мыса Леонида, в районе бухты Угольной; палеоген в дан
ной работе).

Однако, учитывая отмеченную выше трансгрессивно-регрессивную цикличность седиментации,ха
рактерную для верхнемеловых отложений северо-восточной части Корякского нагорья, авторы счита
ют целесообразным придерживаться единого принципа при определении границ между свитами,проводя 
их по подошве горизонтов, трансгрессивно перекрывающих нижележащие отложения, которыми начина
ется новый цикл осадконакопления. В таком случае будет правильнее ограничить объем чукотской 
свиты сверху продуктивным угленосным горизонтом, а трансгрессивно перекрывающие его песчани
ки (рассматривавшиеся как верхняя часть чукотской свиты) практически не содержащие углей и 
охарактеризованные морской фауной,выделить в новое самостоятельное стратиграфическое подраз
деление (как предложено в настоящей работе).

Что касается возраста чукотской свиты, то М.И.Бушуев (1954 г.), опираясь на определения 
остатков фауны из верхней (конгломератово-песчаниковой) части свиты, датировал весь комплекс 
включенных в нее отложений палеогеном. Вместе с тем по более поздним данным Г. Н. Тереховой 
(1965 г.) в глинистых породах из нижней части чукотской свиты, в районе бухты Угольной,обнару
жен комплекс верхнемеловых форамидифер (определения Н.И.Волошиновой), выделены споры и пыльца 
верхнего мела (определения СЛ.Хайкинсй). По нашим данным,возраст чукотской свиты ( нижней и 
средней ее части в понимании М.И.Бушуева) определяется маастрихтско-датским. Однако наряду с 
палеонтологическими указаниями на позднемеловое время формирования рассматриваемы отложений, 
имеющиеся более ранние определения остатков фауны (заключения Л.В.Криштофович по сборам 40-х 
годов), а также предварительные определения раковин моллюсков, собранных в 1971 г. В.И.Волобуе
вой и Г.П.Тереховой в чукотской свите, в районе Амаамской депрессии, дают основания для вывода 
о палеогеновом возрасте вмещающих отложений^ . Таким образом, противоречия,возникшие при ана-

I Кроме фауны, в угленосных слоях Амаамской депрессии В.И .Волобуевой и Г. Л.Тереховой бы
ли найдены отпечатки листьев Querauxia angulata (поздний мел), а в самых верхах продуктивного 
горизонта района бухты Угольной (листьев палый - эоцен (определения В.Д.Василевской). 
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лазе имеющихся материалов, определяют необходимость дальнейших исследований вопроса о возра
сте чукотской свиты.

ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Отложения, перекрыващие верхний мел, представлены толщей песчаников с подчиненным ко
личеством глинистых пород и фациально ее замещающей толщей осадочно-вулканогенных образова
ний.

В мульде амаамской синклинальной складки (рис.1, прил.1) в основании териген - 
пой толщи залегает пачка (90-150 м) средне- и крупнозернистых светло-серых и зеленоватых по
лимиктовых песчаников» местами (частично) фациально замещающихся гравелитами, мелко- и сред
негалечными несортированными конгломератами полимиктового состава (табл.4). В песчаниках и 
конгломератах присутствуют окаменелости tturritella (Haustator) ex gr. pachecoensis Stanton, 
Glycymeris sp., Thracia sp., Ostrea sp., Pycnodonta ap.

Этот конгломератово-песчаниковый горизонт всюду в пределах рассматриваемого участка без 
признаков перерыва и несогласия перекрывает одни и те хе угленосные слои (пачка 4) чукотской 
свиты. Различий в азимутах и углах падения слоев палеогеновых песчаников и угленосной пачки 
чукотской свиты не отмечено.

Состав (^) галек конгломератов палеогеновой толщи

Таблица 4

№ образца

Порода

206б 269б зоо3

Гранитоиды 2
Эффузивы кислые 15-20 20-25 10-15
Эффузивы средние 3-5 20-25 10-15
Эффузивы основные - - 2-5
Туфы, туффиты 13-21 10-15 22-28
Гравелиты 6 - -
Песчаники 15-18 - —
Алевролиты, аргиллиты 18-20 3-5 10-12
Кремнистые, кремнисто-глинистые 
породы 20-22 35-42 15-20
Измененные (точно неопределимые 
порода) - - 5-10

Выше песчаников залегает пачка (60-140 м) алевролитов и аргиллитов с карбонатными кон
крециями и редкими прослоями песчаников. В конкрециях изредка встречаются Tur rite 11а ар., 
панцири высших ракообразных. В аргиллитах обнаружены фораминиферы Saccammina scabrosa Mjat- 
liuk, Hyperammina sp., Hhabdammina ер., Dendrophrya sp. 1, D. sp. indet., Ammodiscus penny! 
Cushman and Jarvis, Haplophragmoides sp. indet., Heticulophragmium sinegori'cum Turenko, Cyo- 
lammina radiata SexiC. cf. radiate Ser., C. ex gr. radiata Ser., C. of. pacifica Beck, C. 
samanica Berry.

Вверх по разрезу глинистые породы сменяются пачкой (200-220 м) мелко- средне- и круп
нозернистых песчаников, массивных, плитчатых, с грубой косой и горизонтальной слоистостью, 1 
которых изредка встречаются остатки пелеципсд плохой сохранности. В мелкозернистых песчани
ках присутствуют фораминиферы Hyperammina sp., Grzybowskiella subangusta Mjatliuk, Asanos < 
pira ex gr. teshioensis Asano.

Верхняя часть (около 350 м ) палеогеновой толщи сложена песчаниками с редкими прослоям! 
гравелитов и мелкогалечных конгломератов, чередухцимися через 10-50 м с пакетами ( 5-30 м ) 
равномерно переслаивающихся алевролитов и песчаников. В песчаниках на поверхностях напласто 
вания много мелкого растительного детрита, часто встречаются раковины Crassateiia aff.com • 
pacta Gabb, С. (Eucrassatella) cf. yessoenois Minato et KunanQjC.aff. meganosensis Yokes (na

aff.com
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Zlark et Woodford),C.aff. unioides (S tanton 1Иэ ГЛИНИСТЫХ пород выделены форамИНИфври Dendro- 
;лгуа sp, 1, Haplophragmoides snatolensis Budasheva, Lagena sp.

Общая мощность морских терригенных палеогеновых отложений 700-960 м.
В ю к н о м крыле амаамской синклинали и в своде сопряженной с ней тыпэнэн-пиав- 

зиковской антиклинальной складки палеоген представлен вулканогенными образованиями, фациаль- 
зо замещающими охарактеризованную выше толщу терригенных пород.

В основании палеогеновых отлохений здесь, как и в мульде амаамской синклинали, на угле
носной пачке чукотской свиты залегают без признаков размыва и несогласия крупнозернистые пес
чаники и конгломераты с прослоями аргиллитов, содержащих карбонатные конкреции с окаменелос
тями Turritella (Haustator) cf. infragranulata Gabb, Ostrea sp. Вверх по разрезу через 70 м 
терригенные породы постепенно сменяются псефитовыми и псаммитовыми туфами основных эффузи- 
вов, чередующимися с покровами миндалекаменных базальтов (белее 130 м).

Общая мощность осадочно-вулканогенной палеогеновой толщи, вычисленная по карте,не менее 
400-500 к.

Время формирования рассматриваемых отложений по содержащейся в них фауне моллюсков сле
дует определять в пределах палеоценовой - эоценовой эпох. Обособляющийся в низах палеогено
вой ТОЛЩИ конгломератово-песчаниковый горизонт С Turritella (Haustator) ex gr. pacbecoensis, 
T. (H.) infragranulata Picnodonta sp., по-видимому, относится к палеоцену. Это подтверждает 
Д.В.Кришгофович, отмечая, что"устанавливается общее сходство найденных здесь остатков моллюс
ков с видами, главным образом, из палеоценовых отложений Америки и юга СССР. Группа вида Т. 
(н.) pacbecoensis ограничена ярусом мартинец - нижний палеоцен ... тихоокеанского побережья 
Северной Америки. Остатки ... устриц, в том числе Picnodonta напоминают нижнепалеоценовые 
виды юга СССР. Типичный вид другой формы гастропод (т.(н.) cf. infragranulata) характерен для 
палеоцена Калифорнии".

верхняя часть палеогеновой толщи с фауной крассателл соответствует, вероятно , эоцену.Ти- 
пичные виды определенных из этого горизонта Crassatella aff. compacts, С. (Eucrassatella) cf. 
yessoensis, c. aff.meganoseneis характеризуют палеоцен (первая форма) Калифорнии и эоцен 
(две последних формы) Японии и Калифорнии. Вулканогенная толща, залегающая выше горизонта с 
туррителлами, видимо, соответствует по возрасту морским песчаникам с крассателлами.

Результаты изучения комплекса фораминифер из пород палеогеновой толщи совпадают с вывода
ми о ее возрасте, основанными на определениях микрофвуны. Фораминиферы, присутствующие в ниж
них горизонтах палеогена, свидетельствуют, по мнению Л.В.Василенко, о палеоценовом возрасте 
вмещающих отложений.

X X
X

Верхние горизонты сенона в верховьях рр.Ильнайваам, Эмима и в истоках р.Кайтейвээм пред
ставлены лагунными и лагунно-континентальными угленосными фациями (чукотская свита) и не со
держат остатков руководящих форм морских организмов. Дополнением к описанному разрезу сенон
ских отложений служит разрез, изученный на левобережье р.Большой Кенвут ( в 6acceibееручья Зе
леного и в нижнем течении р.Кайтейвээм), где верхняя часть сенона, по нашему мнению, синхрон
ная, лагунно-континетальной чукотской свите, представлена морскими терригенными образования
ми и достаточно полно палеонтологически охарактеризована. Развитые здесь ооновские отложения 
слагают сводовую часть и южное крыло Тыпэнэн-Плавниковской антиклинали, смежной с амаамской 
синклинальной складкой ( рис.1, прил.1). В своде антиклинали обнажается бырыковская? свита, в 
южном ее крыле - корякская свита и морские маастрихтские отложения, выделенные в гангутскую 
свиту.

Корякская свита

В изученных разрезах свита представлена лишь верхней своей частью, в составе которой вы
деляются три пачки (прил.2).

П а ч к а 'I. В нижней части (6-10 м) сложена мелкозернистыми серыми слоистыми плитча
тыми песчаниками полимиктового состава, изредка содержащими тонкие (1-3 см) прослои зелено
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вато-серых алевролитов. Средняя и верхняя части (около 40 м) пачки состоят из зеленэвато-се- 
8ых туфогенных песчаников (от крупно- до мелкозернистых) с единичными прослоями гравелитов.

римерно в 20 м ниже кровли пачки в этих песчаниках залегает пласт (5 м) зеленовато-серых 
алевролитов с плитчатом и скорлуповатой отдельностью. Органические остатки в породах не обна
ружены. т

Мощность около 50 м 1 .
11 а ч к а 2. Состоит из темно-серых, зеленовато- и голубовато-серых (бурых на выветрэ- 

лой поверхности) алевролитов с овадьно-скорпуловатой отдельностью, содержащих тонкие (до 5см) 
прослои, реже пласты (до 2 м) массивных и слоистых мелкозернистых туфогенных песчаников. В по
родах присутствуют многочисленные скопления мелкого углефицированного растительного детрита и 
небольшие обломки углефицированной древесины. Остатки морских организмов не обнаружены.

Мощность 35-60 м.
Пачка 3. Нижняя ее часть (около 70 м) состоит из крупнозернистых зеленовато-серых 

полимиктовых и туфогенных песчаников, массивных, реже грубослоистых, содержащих редкие про
слои (до 0,5 м) мелкогалечных конгломератов и пласты (СГ,5-0,7 м) темно-серых алевритовых ар
гиллитов и черных углисто-глинистых сланцев, осе породы содержат многочисленные скопления уг
лефицированного растительного детрита. Средняя часть (около 30 м) пачки слажена мелкозернис
тыми серыми и голубовато-серыми туфогенными песчаниками с комковатой текстурой, местами с лин
зовидной слоистостью, содержащими рассеянный по породе растительный детрит. Верхняя часть 
(60-70 м) пачки представлена крупнозернистыми массивными и плитчатыми полимиктовыми песчаника
ми серого цвета, содержащими по напластованию обильные скопления крупного растительного дет
рита и обломки древесины. Местами песчаники вмещают пласты (1,5-2,0 м) гравелитов, мелко- и 
среднегалечных конгломератов, хорошо окатанная галька которых на 60-70$ представлена песча
никами, алевролитами и аргиллитами,на 30-40$ - кремнистыми породами и эффузивами различного 
состава. Самые верхние горизонты (5-10 м) пачки сложены алевритовыми песчаниками и аргиллита
ми, содержащими прослои (0,05 м) углисто-глинистых сланцев и каменного угля.

Мощность пачки изменяется от 45 до 170 м.
Общая мощность охарактеризованной части корякской свиты 130-280 м.
В породах свиты определимых органических остатков не обнаружено. По вещественному соста

ву и особенностям строения эти отложения аналогичны верхам верхнекорякской подсвиты, изучен
ным по р.Ильнайваам. Сравнение двух названных разрезов позволяет, опираясь на маркирующий го
ризонт крупнообломочных пород, насыщенных растительным детритом с тонкими прослоями каменного 
угля (пачка 3), сопоставить пачки I, 2 и 3, описанные на данном участке,соответственно с пач
ками 4, 5 и 6 верхиекорякской подсвиты, изученными в верховьях р.Ильнайваам^ .

Исходя из такой корреляции разрезов, можно предполагать, что отложения, входящие в сос
тав трех описанных пачек, относятся к верхам верхнекорякской подсвиты и также датируются позд
ним кампаном.

Гангутская свита

Гангутская свита выпервые выделена в 1969 г. О.П.Дундо и названа по мысу Гангут, где она 
и была изучена.

Однако, как показали исследования, проведенные в 1970 и 1971 гг. на других участках рас
сматриваемой территории, эта свита наиболее полно представлена в обнажениях по ручью Зелено
му и в нижнем течении р.Кайтейвээм, где включенные в нее отложения содержат многочисленные и 
разнообразные остатки морской фауны, по которым достаточно надежно устанавливается время их 
формирования. Разрез гангутской свиты,изученный в этих обнажениях, может быть указан как типо
вой ее разрез (стратотип). Он находится в пределах стратотипической местности свиты на срав
нительно небольшом (около 25 км) удалении от мыса Гангут, где данные отложения впервые были 
обнаружены. Разрезы гангутской свиты, изученные в остальных пунктах северо-восточной части Ко
рякского нагорья (озеро Утиное, губа Гавриила, верховья рр.Каканаут, Пекульвээм.Асалькамвээм), 
следует рассматривать как парастратотипы свиты.

В бассейне ручья Зеленого и в нижнем течении р.Кайтейвээм свита подразделена на 10 пачек, 
входящих в состав двух подсвит: 1-3 - нижняя подсвита, 4-10 - верхняя подсвита (прил.2).

Строение свиты изучено в обн. I9I-I99, 442-443, 234-243, 275-279 (рис.1,прил.1,табл.5).

^Стратиграфически ниже пачки I, судя по элювиальным развалам, по-видимому, залегает мощ
ная (более 100 м; пачка преимущественно глинистых пород.

2 Толща глинистых пород,подстиляпцая пачку I на рассматриваемом участке, соответствует, 
вероятно, верхам пачки 3 верхнекорякской подсвиты на р.Ильнайваам.
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Таблица 5

Координаты обнажений, вскрывающих маастрихтские 
отложения гангутской свиты

Л обнажения 

координаты
191 443 243 275

дверная широта 62°41>20" 62°40’00" 62°39’05" 62°38’00"
восточная долгота 178°46’35" 178°40’35" 178°42'00” 178°53>20"

Нижнегангутекая под свита

Нижняя часть (150 м) подсвиты представлена средне- и крупногалечными конгломератами,по
степенно сменяющимися вверх по разрезу разнозернистыми песчаниками. Выше (470 м) залегают але- 
зрслиты и аргиллиты с редкими и маломощными прослоями мелкозернистых песчаников и с многочис
ленными карбонатными конкрециями. В верхней части (180 м) подсвиты глинистые породы неравно
мерно переслаиваются с туфогенными песчаниками, изредка встречаются прослои гравелитов.

Пачка I. Состоит из двух пакетов.
Пакет "а". Базальный горизонт свиты представлен в основании пластом (5-20 м) не

сортированных конгломератов, состоящих из хорошо окатанных округлых (1-10 см) галек (в мень- 
дем количестве присутствуют крупные -до 0,2 м - валуны), сцементированных (около 20#) круп
нозернистым полимиктовым песчаником. Псейитовая часть конгломератов представлена кислыми 
'68%) и средними (10#) эффузивами, разнозернистыми песчаниками (6%), гравелитами (4#), алев
ролитами и аргиллитами (4#;, кремнистыми породами (8%). Выше по разрезу конгломераты сменя
ется массивными крупнозернистыми полимиктовыми и туфогенными песчаниками,содержащими редкие 
ррослои гравелитов и мелкогалечных конгломератов полимиктового состава. В верхней части (око
ло 50 м) пакета крупнозернистые песчаники постепенно сменятся средне- и мелкозернистыми Ло- 
□оды приобретают плитчатую и скорлуповатую отдельность. Местами в песчаниках отчетливо видна 
горизонтальная и косая слоистость. Косые серии имеют мощность до 20 см. В самых верхних го
ризонтах пакета в песчаниках появляются редкие прослои (0,1-0,75 м) алевролитов и аргиллитов 
зеленовато-серого цвета. По всему пакету в породах часто встречается углефицированный расти
тельный детрит либо в виде небольших линзовидных скоплений, либо в виде тонкого почти сплош
ного покрова на поверхностях напластования. Остатки фауны не обнаружены.

Мощность около 100-105 м.
Характер залегания базального горизонта на подстилающих слоях корякской*свиты непосред

ственно в обнажениях наблюдать не удалось. Контакт между свитами прикрыт элювием и глинисты
ми оплывинами легко разрушающихся пород угленосных пластов, присутствующих в верхах коряк
ской свиты. Однако значительная мощность базальных конгломератов, присутствие в них гальки 
нижележащих пород позволяет предполагать, что гангутская свита несогласно (по крайне мере,со 
стратиграфическим несогласием) перекрывает нижележащие образования.

Пакет "б". В основании залегает пласт (4,0 м) мелкогалечных конгломератов полимик
тового состава, постепенно переходящих в песчанистые гравелиты. Остальная часть пакета сло- 
хена полосчатыми и грубослоистыми крупно- и мелкозернистыми туфогенными песчаниками зелено
вато-серого цвета, содержащими через 5-6 м по вертикали прослои (до 0,3 м) темно-серых скор- 
луповатых алевролитов. В песчаниках часто присутствует рассеянный углефицированный детрит; в 
алевролитах изредка встречаются небольшие скопления беспорядочно ориентированных раковин ам
монитов, иноцерамов и гастропод.

Мощность около 50 м.1
Общая мощность пачки I около 150 м.
Пачка 2. Состоит из пяти пакетов.
Пакет па”. В основании пакета залегает пласт (2,5-3,0 м) гравелитов и мелкогалеч

ных конгломератов полимиктового состава. В подошве пласта фиксируется микгюразмыв с глубиной 
карманов до 5 см. Выше по разрезу (5-6 м) лежат крзпно- и средне зернистые* массивные и грубо- 
слоистые полимиктовые и туфогенные песчаники с рассеянным растительным детритом. Вышележащая 
часть пакета сложена зеленовато-серыми и голубовато-серыми массивными алевролитами и аргил
литами. В самых верхах (около 3 м) пакета залегают светло-серые (белесые на выветрелой по
верхности) кремнисто-глинистые туфоалевролиты. В алевролитах изредка встречаются остатки фау
ны.

Мощность около 65 м.
Пакет "б". В нижней части (около 15 м) сложен голубовато-серыми алевритовыми поли

миктовыми песчаниками и алевролитами массивными, плитчатыми, содержащими редкие прослои (I-

Для этого и пооледупцих подразделений определения остатков фауны приведены в табл.6.
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5 см) светлых зеленоват о-серых слоистых витроклаогических туфов (свдеритезированных) и туфо
генных песчаников. Остальная часть пакета состоит из голубовато-серых массивных и неясносло
истых алевролитов и аргиллитов, местами имеющих скорлуповато-овальную отдельность. В породах 
изредка встречается рассеянный растительный детрит, одиночные раковины и небольшие скопленж 
остатков аштонитов, иноцерамов и гастропод.

Мощность об м.
Пакет "в".Сложен голубовато-серыми аргиллитами и алевритовыми аргиллитами с овалъ- 

но-скорлуповатой отдельностью, содержащими единичные прослои (1-Ь см) светло-серых туфоген- 
ных песчаников и туфов, а также послойно расположенные карбонатные конкреции (0,1x0,2 м) i 
линзы (0,1x1,5-2,0 м). Конкреции состоят из доломито-известково-глинистого вещества с приме
сью пирокластического материала. В аргиллитах и карбонатных конкрециях изредка ветречятг» 
скопления беспорядочно ориентированных (относительно напластования) раковин аштонитов, пеле- 
ципод и гастропод.

Мощность около 130 м.
Пакет "г". Состоит из темно-серых скорлуповатых аргиллитов и алевритовых аргилли

тов (нередко туфогенных), содержащих послойно расположенные (с интервалами 1-5 м) конкрецм 
и линзы пелитоморфных известняков. Конкреции имеют эллипсовидную форму (0,1-0,2x0,2-0,Зм ), 
мощность карбонатных линз - 0,1-0,15 м. В глинистых породах присутствуют также прослои ( I- 
20 см) светло-серых витроклаогических туффитов, туфогшных и полевошпатовых песчаников. Мес
тами (по простиранию)в разрезе пакета, на интервалах 10-20 м по вертикали,наблюдается равно
мерное переслаивание (0,1-0,2 м) темно-серых глинистых пород и светло-серых туффитов и пес
чаников. Во всех породах нередко присутствуют остатки фауны в вида разрозненных одиночных ра
ковин. В карбонатных конкрециях иногда встречаются небольшие ракушниковые скопления.

Мощность 165 м.
Пакет "д". В основании пакета залегает линзовидный пласт (до 0,5 м) грубослоистых 

крупнозернистых светло-серых туфогенных песчаников, выше залегают темно-серые, иногда с зе
леноватым оттенком, аргиллиты, содержащие редкие прослои (I-I5 см) мелкозернистых и алеври
товых туфогенных песчаников и светло-серых (белесых на выветрелой поверхности) слоистых алев
ритовых туфов. В глинистых породах послойно расположены карбонатные (известково-кремнисто- 
глинистые) конкреции эллипсоидальной (0,1-0,Зх0,2-0,5 м), сферической (0,05-0,3 м"), изредка 
цилиндрической формы. В верхах пакета постепенно увеличивается количество песчаниковых про
слоев. В 1,5-2,0 м ниже кровли - залегает пласт (0,2-0,7 м) мелкозернистых светло-серых гру
бослоистых туфогенных песчаников. В карбонатных конкрециях и в глинистых породах часто встре
чаются небольшие (0,1x0,2-0,3 м) ракушняковые скопления; присутствуют также разрозненные едг 
ночные окаменелости.

Мощность 50-60 м.
Общая мощность пачки 2 около 470 м.
Пачка 3. Состоит из трех пакетов.
Пакет "а". В основании пакета залегает пласт (1,5-2,0 м) полимиктовых ( со значи

тельной примесью вулканогенного материала) толстоплитчатых грубослоистых песчаников светлого 
зеленовато-серого цвета. Этот пласт песчаников хорошо выдерживается по простиранию, просле
жен на всей площади участка и может быть использован как надежный маркирующий горизонт при 
расчленении и корреляции разрезов.

Вышележащая часть пакета состоит из темно-серых аргиллитов и зеленовато-серых туфоген
ных алевритовых аргиллитов, содержащих через 0,5-1,0 м по вертикали прослои (0,05-0,1 м; ме* 
козернистых алевритовых слоистых серых песчаников и алевролитов. В пластах глинистых пород 
присутствуют редкие послойно расположенные известково-глинистые конкреции сферической 
(до 0,3 м в диаметре) и эллипсоидальной (0,1-0,2x0,3 м) формы. В песчаниках, слагающих осно
вание пакета, присутствует растительный детрит; остатки фауны встречаются во всех породах по 
всему пакету.

Мощность 35-65 м.
Пакет "б”. В основании залегает пласт (около 2,5 м) светлых зеленовато-серых по

лимиктовых песчаников и туфопесчаников средне- и мелкозернистых, массивных и неяснослоистых. 
Вышележащие слои пакета представлены темно-серыми и голубовато-серыми аргиллитами и туфогш-* 
ними алевритовыми аргиллитами, скорлуповатыми и массивными, содержащими через 1-3 м по вер-i 
тикали прослои (0,05-0,2 м) мелкозернистых и алевритовых слоистых песчаников. В глинистых по] 
родах изредка встречаются известково-глинистые конкреции. £&иничные окаменелости и небольшие] 
ракушняковые скопления йрисутствуют во всех породах; изредка встречается рассеянный углефи-И 
цированный растительный детрит.

Мощность 40-50 м.
Пакет "в". Нижняя часть (около 30 м) сложена крупнозернистыми и гравелитистьыи па 

лимиктовыми и туфогенными песчаниками, массивными, местами толстоплитчатыми и грубослоистыч 
ми, серого цвета, содержащими единичные прослои (до 0,2 м) темно-серых алевролитов. Верхняя 
часть (около 50 м) состоит из темно-серых скорлуповатых аргиллитов и алевритовых аргиллитов,] 
содержащих послойно расположенные карбонатные конкреции сферической (0,08-0,2 м), эллипсоид 
дальной (0,2x0,4 м) и неправильной формы, а также единичные прослои (0,1-0,3 м) светло-серый 
слоистых мелкозернистых туфогенных песчаников. В глинистых породах и в карбонатных конкрецич 
ях часто встречается пирит в виде отдельных изоморфных кристаллов (до 2 см),скоплений крио-» 
таллюв и сферических гнезд (до 5 см). В аргиллитах и конкрециях часто обнаруживаются остат-1 
ки фауны.

Мощность около 80 м.
Общая мощность пачки 3 около 180 м.
Суммарная мощность нижнегангутской подсвиты 800 м.
Судя по присутствующим в ней остаткам моллюсков, возраст подсвиты можно определить кал 

маастрихтский (возможно, раннемаастрихтский).

Верхнегангутская под свита

В нижней части (около 380 м) подсвита сложена ритмично переслаивающимися туфогенными па 
чаниками, алевролитами и аргиллитами, среди которых нередко встречаются пласты конгломератов



Распределение остатков фауны 
в корякской и гангутской свитах 

(разрез по ручью Зеленому - р.Кайтейвээы)
Корякская Гангутская Свита

Верхняя Нижняя Верхняя Подсвита
1 2 3 1 2 3 ЗЕЗаЗЙЕ___ _________ __________ Пачка________

6 а 6 6 г д а 6 в _______ Пакет
X Endoсегав sp.

X X Hypophylloceras (Neophy Носе г as) hatonalanee Mat.
X X X X X (NJ lamberfrense Usher_____

X H.(N.) sp. nov.
X X X X H*(N.) ramp sum Meek

----- —-------------------------- Phyllopachyceras forbesianum Orb.
— X X X X Epigoniceras sp.

Головоногие

X Gaudiyceras cf. denmanense Whit.
X G. sp. (G. denmanense Whit •)
X Diplomoceras cf. notabile Whit.

X X X X X D. sp.
X X X Heaneyloceras sp.

X Baculites inomatus Meek
X B. cf. lomaensls Anderson

X X B. cf. ocoidentalis Meek
X B. rex Anderson

X B. cf. rex Anderson
X B. sp.

X Pachydiscus (Pachydscus) hazzardi Jones
X P. neevesi Whit.

X P. aff. gollevillensis Orb.
X X P.(P.) cf. kamishakensls Jones

X P.(Neodesmoceras) cf. japonicus Mat.
X P.(N.) cf. obsoletiformis Jones

X X X X P. sp.
- X X X P. sp. indet. 1

X X X X X X Inoceramus aff. baltlcus Boehm

| 
И

ноцераыы

X X I. ex gr. baltlcus Boehm
X X X X X X I.cf. kunimiensis Nag. et Mat.
X X I. cf. shikotanensis Nag. et Mat.

X X X I. aff. shikotanensis Nag. et Mat.
X X X X I. ex gr. kusiroensis Nag. et Mat.

X X I. kusiroensis Nag. et Hat.
X I. sp. В sp. nov.

X X X X X X I. sp. g sp. nov.
X X X X X I. sp. I sp. nov.

X X. sp. L sp. nov.
X I. sp. M sp. nov.

X I. sp. N sp. nov.
X X X X X X I. sp. 0 sp. nov.
X X X X X I. sp. R sp. nov.

X X X I. sp. U sp. nov.
X I. sp. W sp. nov.
X I. sp. Y sp. nov.

X X I. sp. V sp. nov.
X X X I. sp. indet.
X X X X X X Anisomyon korjs kensis Dun do sp. nov.

Гастроподы

X X X |Natica sp.
X X X X |Pusus sp.

X |Gastropoda gen. sp•
X X iAcila sp. П

елециподы 
Брахиоподы 

П
рочие

X X X Nuculana sp.
X Ostrea sp.

X Parallelodon sp.
X X Tancredia? sp.

X X X Yoldia sp.
X Rhynchonella sp.

X X Rhynehonella vel Terebratula____________________
X Terebratula sp._________
X X Морские ежи

X Морские губки
X X X Scleractinia sp.

х X X X X X Фораминиферы
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часть (около 320 м) подсвиты состоит из пачек песчаников, тонко переелаивапцихся с
Дпиотыми породами, чередущихся с равновеликими пачками аргиллитов или песчаников.

Пачка 4. В основании пачки залегает пласт конгломератов, местами на небольших уча- 
тзах (10-30 м по простиранию) фациально замещапцихен крупнозернистыми и гравелитистыми пес
тиками «Мощность пласта конгломератов меняется в пределах участка по простиранию 0,3-0,5 м 
" 2,5. Конгломераты валунно-галечные, местами средне- и мелкогалечные .Состоят из хорошо ока- 
гзных галек .и валунов (30-70%), представленных преимущественно (до 50%) разнозернистыми пес- 
шиками, алевролитами и аргиллитами: кремнистыми и кремнисто-глинистыми породами (около 
. ^); кислыми и средними эффузивами (около 20%). В них присутствуют редкие гальки гравелитов 
I конгломератов, окатанные обломки литофицированной древесины; местами отмечается значит ел ь- 

скопление (до 5-10%) переотложенных из подстилающих слоев нитегангутекой подсвиты кар- 
хнатных конкреций (валуновЭ. иногда с многочисленными раковинами: Hypopbyiioceras (Nsophyl— 
-:ceras) lambertense Usher, Diplomoceras sp., Baculites cf. occidentalis Meek, Inoceramus cf. 
:-alticus Boehm var. kuulmlensis Nag. et Mat. Цемент конгломератов - крупнойерниптмй и граве- 

Л2тистый песчаник. В подошве пласта фиксируется поверхность размыва, с глубиной карманов и 
западин до 0,5 м. Наличие в конгломератах переотложенных конкреций с фауной нижележащих го- 
тззонтов дает основание полагать, что местами разшв,предшествовавший формированию верхнеган- 
гутской под свиты, мог достигать значительной величины. Различия в углах и азимутах падения 
поев вблизи границы подсвит не отмечаются.

Выше по разрезу (10-15 м) конгломераты последовательно сменяются крупно- средне- и мел
козернистыми полимиктовыми и туфогенными песчаниками массивными, иногда грубопалосчатыми.Вер- 
1зля часть (70-80 м) пачки состоит из темно-серых массивных и плитчатых алевролитов и аргил- 
gttob, чередующихся в пластах (1-8 м) с прослоями (0,5-0,8 м) мелко- и средне зернистых серых 
туфогенных песчаников плитчатых и слоистых. В основаниях песчаниковых слоев, как правило,фик- 
йр уклея поверхности микроразьмвов. В цементе конгломератов и в песчаниках нижней части пач- 
п изредка встречаются остатки фауны.

Мощность около 20 м.
Пачка 5. В основании (10 м) сложена мелкогалечными конгломератами (1,5-2.0 м).со

стоящими из полуокатанных обломков песчаников и глинистых пород,сцементированных(40-65%)круп- 
хпзернистым песчаником, которые постепенно сменяются массивными и плитчатыми песчаниками 
.4 м3, а затем (3-4 м) скорлуповатыми и плитчатыми алевролитами и аргиллитами. Выше по разре
зу (25-30 м ) вновь появляются гравелиты и гравелит истые полимиктовые песчаники ( с микрораз- 
швом в подошве гравелитового пласта), переходящие в грубослоистые плитчатые мелко- и средне
зернистые песчаники. Я самых верхах (около 6 м) пачки залегают скорлуповатые неслоистые алев
ритовые аргиллиты темно-серого с зеленоватым оттенком цвета. В песчаниках и глинистых поро
хах часто встречается углефицированный растительный детрит, изредка обломки раковин моллюс
ков.

Мощность около 45 м.
Пачка 6. В нижней части (60 м) сложена средне- и крупнозернистыми грубослоистыми 

2 плитчатыми полимиктовыми песчаниками серого цвета, содержащими редкие прослои (0,2-0,5 м ) 
гравелитов, иногда мелкогалечных конгломератов, слои конгломерата, расположений в основании 
дачки, залегает на размытой поверхности нижележащих аргиллитов пачки 5. Выше по разрезу (око
ло 8 м) песчаники равномерно (0,5-1,0 м) переслаиваются с темно-серыми алевролитами, а затем 
сменяются плитчатыми, местами скорлуповатыми, темно-серыми с зеленоватым оттенком алеврито- 
зыми аргиллитами (около 20 м), в которых на поверхностях напластования иногда присутствуют 
обломки углефицированной древесины и мелкий растительный детрит. В верхней части (40 м) пач
ки залегает еще один пласт (около 10 м) полимиктовых песчаников крупнозернистых и гравелити- 
отых в основании, средне- и мелкозернистых в верху, с подчиненными прослоями (0,1-0,5 м) але
вролитов. Выше эти песчаники сменяются (30 м) темно-серыми скорлуповатыми и плитчатыми алев
ритовыми аргиллитами, в которых местами присутствуют послойно расположенные конкреции (0,1- 
0,3 м в поперечнике) пелитоморфных и зернистых известняков. Остатки фауны весила малочислен
ны и встречаются очень редко.

Мощность 130 м.
Пачка 7. Нижняя часть (около 50 м) пачки представлена четырьмя пластами крупнооб

ломочных пород, из них каждый последующий залегает на размытой поверхности предыдущего. 1-ый 
пласт (18 м) сложен валунно-галечными несортированными и неслоистыми конгломератами (с песча
никовым цементом), залегающими на размытой поверхности верхних глинистых слоев пачки 6. Мес
тами песчанистый цемент конгломератов замещается глинистым^ средней части пласта конгломе
раты (табл.7) постепенно сменяются гравелитами и крупнозернистыми песчаниками с рассеянной 
галькой эффузивов, а самые его верхи (2 м) сложены массивным среднезернистым песчаник ом. В не
которых переотложенных карбонатных конкрециях (валунах), встречающихся только в основании 
пласта, присутствуют раковины Baculites cf. rex And., В. sp., Inoceramus kusiroensis Nag. et 
Mat., I. sp. nov. (несколько видов).

2-ой пласт (16 м) состоит из крупногалечных конгломератов (2 м),постепенно сменяющихся 
кве^хУ)гравелитами и песчаниками с рассеянней галькой. В самом его верху залегают алевролиты 

3-ий пласт (6 м) состоит из крупногалечных и валунных конгломератов.
4-ый пласт (10 м) сложен гравелитами с тремя прослоями (0,05-0,2 м) алевролитов,приуро

ченными к его верхней части.
Верхняя часть (60 м) пачки сложена слоистыми и плитчатыми туфогенными алевролитами тем

но-серого цвета, с тонкими (0,1-0,2 м) прослоями туфогенных мелкозернистых песчаников (через 
1,0-1,5 м по вертикали) и единичными пластами (2-3 м) средне зернистых туфюгенных песчаников 
или туффитов, располагающихся в разрезе с интервалами 5-10 м.

Во всех породах нижней и верхней частей пачки часто присутствует углефицированный рас
тительный детрит и обломки литофицированной древесины. Фауна встречается крайне редко.

Мощность ПО м.
Пачка 8. Нижняя часть (40 м) сложена крупнозернистыми массивными и слоистыми ту^- 

фогенными песчаниками светло-серого цвета, содержащими редкие прослои вулканомиктонах граве
литов и псаммитовых туфов кислых эффузивов. Верхняя часть ^30 п3??6^0-^ 
рых скорлуповатых неслоистых алевролитов и аргиллитов с редкими прослоям пе
литовых туфов. В самых верхах пачки появляются прослои (до 0,3 м) и линзы (0,2-0,3 м х 1,ь- 
3,0 м) серо-зеленых известково-кремнисто-глинистых аргиллитов. Изредка в породах встречаются 
Одиночные раковины амлонитов и иноцерамов.

Мощность 170 м.
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Таблица 7

Состав (%) псефитовой части конгломератов пачки 7

М пласта
Порода

4 3 2 -I

Зффузивы кислые 10-12 30 25-30 }25-30
Эффузивы средние 10-12 5 10
Гравелиты - - - 2-3
Песчаники и туфопесчаники 10-15 35-40 30-40 10-20
Алевролиты и аргиллиты 25-35 5-10 10 20-25
Кремнистые и кремнисто-глини
стые породы 20-25 8-15 10-15 15-20
Углистые сланцы - 2-3 - -
Древесина 3 - - -
Карбонатные конкреции (переотло
женные) J - - 3-5

Пачка 9. В нижней части сложена темно-серыми не слоистыми скорлуповатыми алевроли
тами и аргиллитами, содержащими редкие прослои (0,1-0,2 м) мелкозернистых массивных и слоис
тых туфогенных песчаников серого цвета (иногда известковистых) и единичные карбонатные кон
креции эллипсоидальной (0,1x0,2 м) формы. Верхняя часть пачки представлена равномерно череду 
кщимися в слоях 0,3-0,7 м темно-серыми алевролитами и светло-серыми туфогенными мелкозернис
тыми песчаниками. Остатки фауны встречаются редко.

Мощность около 90 м.
Пачка 10. Состоит из крупно-,средне- и мелкозернистых вулканомиктовых песчаников, 

содержащих прослои гравелитов со значительной примесью вулканогенного материала. Органические 
остатки не обнаружены.

Мощность не менее 65 м.
Суммарная мощность верхнегангутской подсвиты около 700 м.
Время ее формирования по присутствующим в ней остаткам моллюсков мажет быть определена 

также! маастрихтским (возможно, позднемаастрихтским).
Общая мощность гангутской свиты в пределах участка не менее 1500 м. По возрасту она от

носится к маастрихтскому веку.
Отложения, перекрывающие гангутскую свиту, на левобережье р.Кенвут отсутствуют. Сами 

верхние слои ее в изученных на данном участке разрезах, по-видимому, также не представлены. 1 
20 км юго-восточнее, на южном побережье лагуны Ориацда, по данным В.А.Захарова (1959 г.),име^ 
ются вулканогенные образования (аналогичные образованиям, перекрывающим чукотскую свиту в вад 
ховьях р.Эмима), залегающие на существенно песчаниковой толще, относящейся, скорее всего, 1 
верхнегангутской подсвите (прил.1). (

В 35 км к северо-западу, в верховьях р. Велькильвээм, по нашим данным, верхнегангутскаи 
подсвита согласно перекрывается палеогеновыми вулканогенными образованиями (основные эффузии 
вы и их туфы), аналогичными изученным в верховьях р«Эмима.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
КОМПЛЕКСА СЕНОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

В разрезе по р р, Ильнайваам, Эмима, К а й т е й в э э м| 
(истоки) существенной особенностью комплекса сенонских отложений является циклич
ность его строения, которая выражается в закономерно повторяющемся изменении ( по вертикали) 
гранулометрического состава пород и условий их формирования (рис.З).

В разрезе сенона представлены три трансгрессивно-регрессивных цикла седиментации «Нашло 
каждого цикла отмечается накоплением крупнообломочных пород, трансгрессивно перекрывающих ни
жележащие образования: базальные горизонты барыковской, корякской и чукотской свит. Дальней
шее развитие трансгрессий (максимум которых приходится на среднебарыковское, среднекорякскоо 
и среднечукотское время) фиксируется формированием толщ преимущественно тонкообломочных пород



Рис.З. Схема изменения гранулометрического состава верхнемеловых отложений и ритмичности их 
строения в опорном и вспомогательных разрезах северо-восточной части Корякского нагорья 

(составил О.П.Дундо)
I - номера пачек; 2 - соотношение крупнообломочных и глинистых пород; а - алевролиты и аргил
литы, б - переслаивание песчаников и глинистых пород; в - песчаники; г - гравелиты и конгло
мераты; генерализованная кривая гранулометрического состава отложении; 3 - наличие ско
плений растительного детрита в породах; 4 - наличие пластов каменных углей; 5 - местоположе
ние и номера литостратигра^ических маркирущих горизонтов; 6 - характер ритмичности: а - гли
нистые породы, б - песчаники, гравелиты, конгломераты. -—- поверхности несогласного за

легания отложений.
Примечание. Величина пачек на схеме пропорциональна их мощности в каждом разрезе.
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знатными конкрециями, приуроченных к средним частям свит. Во второй половине циклов в 
_::=2не осадконакопления все отчетливее начинают проявляться регрессивные тенденции, В со- 
Т2зе отложений заметно возрастает роль крупнообломочных пород, в которых появляются обиль- 

скопления угле филированных растительных остатков, обломки древесины, скопления остатков 
-госы, а в самых верхах корякской свиты и в верхнечукотской под свите - пласты каменного уг-

Дикличность осадконакопления, выявленная в сенонском комплексе, устанавливается также в 
шзтилапцих и перекрывающих его отложениях. Так, барыковская свита залегает на верхнем ре- 
~тгсивном горизонте гинтеровской свиты, представленном крупнозернистыми песчаниками с оби- 
зем углефицированного растительного детрита; угленосная верхнечукотская подсвита перекрыва- 

крупнообломочными породами с морской фауной палеоцена, соответствующими началу палео- 
'■гзвой трансгрессии.

Таким образом, каждая из охарактеризованных сенонских свит соответствует определенному 
трансгрессивно-регрессивному циклу седиментации.

Эта закономерность строения сенонского разреза используется нами в качестве основного 
Нигерия при определении объемов свит и границ между ними. Нижня» граница каждой свиты отве
дет началу трансгрессии и проводится по подошве соответствующего базального горизонта,а вер
пуя - определяется рубежом, фиксирующим смену регрессивного режима осадконакопления транс
грессивным.

На фоне отмеченной трансгрессивно-регрессивной последовательности в разрезе сенона ус
танавливается ритмичность более высокого порядка. Она выражается в закономерном повторении 
22 вертикали однотипно построенных пачек, нижние части которых сложены преимущественно пес
чаниками, верхние, главным образом, глинистыми породами (рис.З). Эта особенность строения 
разреза определяет возможность более дробного литостратиграфического расчленения отложений, 
чзы свиты и подсвиты, и позволяет выделить в мощном комплексе сенонских образований, харак
теризующемся довольно однообразным песчано-глинистым составом .маркирующие горизонты для кор
реляции удаленных разрезов.

к числу таких маркирующих горизонтов относятся;
в барыковской свите

I Базальные слои свиты (пакет "а" пачки I).
П Песчаники с прослоями глинистых пород в основании пачки 2 (пакет "а").
Ш Ритмично переслаивающиеся песчаники и глинистые породы в основании пачки 3 (пакет "а’% 

1У Переслаивающиеся песчаники и алевролиты пачки 5 (основание верхней подсвиты).

в корякской свите
У Базальные слои свиты (пачка I).

У! Туфи и туфогенные песчаники, переслаивающиеся с глинистыми породами в основании пачки 
- (пакет "а"). Туфы выделяется на однообразном сером фоне окружающих пород своим светлым го
лубовато- и зеленовато-серым цветом.

УП Туфогенные и вулканомиктовые грубозернистые песчаники светло-серого цвета с многочис- 
хенными зелеными обломками разложенных эффузивов в основании пачки 4 (пакет "а").

УШ Горизонт светло-серых и голубоват о-серых туфогенных алевролитов с обилием остатков 
рлоры в верхах пачки 5.

IX Грубозернистые и гравелитистые песчаники с обилием растительного детрита, с прослоями 
/.онгломератов и с пропластками каменного угля в самом верху пачки 6.

в чукотской свите
X . Базальный горизонт свиты: конгломераты и песчаники пачки I.

XI Угленосная толща верхней подсвиты (пачка 4).
Большое количество ископаемых организмов, заключенных в сенонских осадках и достаточно 

равномерно распределенных, позволяет проследить закономерности изменения видового состава от
дельных групп моллюсков по разрезу и на этом основании выделить горизонты,характеризующиеся 
своеобразными комплексами фауны .Олой, вмещающие эти комплексы, могут быть успешно использованы 
хак в качестве критериев расчленения сенонских отложений, так и в качестве биостратиграфичес- 
ких маркирующих горизонтов для корреляции удаленных разрезов.

В изученном разрезе выделяются следующие биостратиграфические маркирующие горизонты:
I Слои с inoceramus uwajimensis в основании барыковской свиты. По объему они примерно 

соответствуют пачке I.
П Слои с Inoceramus yokoyamai, охватывающие пачки 2,3,4 нижнебарыковской подсвиты. В 

верхней части этих слоев характерной формой являются также Anapachydiscus naumanni.



52

Ш Слои С Inoceramus orientalis,I. transpacificus, В состав которых ВХОДЯТ пачки 5 и 6 вер 
небарыковской подсвиты.

1У Слои с Inoceramus schmidti, включающие пачку 7 верхнебарыковской под свиты, пачки I i 
и низы пачки 3 корякской свиты.

У СЛОИ С Canadoceras kossmati, Heocrioceras (Schlueterella) sachalinicum, Inoceramus ba 
сив^соответствутщие нижней и грдтлтай частям верхнекорякской псдсвиты.

В разрезе по левобережью р. Большой Кенвут ( ру 
чей Зеленый - нижнее течение р. К а й т е й в э э м) также а 
четливо видна цикличность седиментации (рис.З;. Здесь, по-видимому, почти в полном объеме пр 
ставлен последний (третий) трансгрессивно-регрессивный цикл сенонского осадконакопления, сое 
ветствующий гангутской свите. Нижележащая корякская свита (верхняя ее часть) состоит так 1 
как и в верховьях р.Ильнайваам, из крупнообломочных пород, содержащих углефицированный раст 
тельный детрит и пропластки каменного угля. Эта часть изученного разреза соответствует регре 
сивному этапу седиментации предшествующего второго цикла.

Мощный (около 150 м) базальный горизонт крупнообломочных пород гжгутской свиты,трансу 
сивно (с размывом) залегающий на корякской свите, вверх по разрезу сменяется преимуществеи 
глинистыми образованиями, слагающими среднюю и верхнюю части нижней подсвиты и отвечающими и 
симуму трансгрессии.

Верхнегангутская подсвита, в составе котрой преобладают крупнообломочные породы, места 
насыщенные углефицированными растительными остатками, знаменует собой регрессивный этап cej 
ментации третьего цикла.

В качестве литостратиграфических маркирующих горизонтов в данном разрезе могут рассмат] 
ваться:

I Третья пачка верхнекорякской подсвиты, состоящая из крупнообломочных пород с растите 
ним детритом и пропластками каменного угля. Этот горизонт соответствует маркирующему гориа 
ту IX, выделенному в сенонском комплексе, на участке верховьев р.Ильнайваам.

11 Базальный горизонт гангутской свиты, который может рассматриваться как аналог маркирз 
щего горизонта X (базальные слои чукотской свиты) на р.Ильнайваам.

Ш Выдержанный по простиранию пласт туфогенных песчаников, залегающий в основании пачки 
нижнегангутской подсьиты.

1У Серия трансгрессивно перекрывающих друг друга пачек (4-7) верхнегангутской подсвиты, 
строении которых определяющую роль играют мощные пласты конгломератов, гравелитов и крупно» 
нистых песчаников с обилием растительного детрита. Аналогом этого горизонта можно считать м 
кирующий горизонт XI (основание верхнечукотской подсвиты), установленный на участке в верха 
ях р.Ильнайваам.

Различие видового состава иноцерамов в разных частях гангутской свиты позволяет выдели 
в верхах сенона (дополнительно к названным) еще два биостратиграфических маркирующих гориэ 
та:

I Слои С Inoceramus aff. balticus, I.cf.kunimiensis, характерными ДТП НИЖН6Й части Н 
гутской свиты. I

И Слои с Inoceramus kusiroensis,! ,ех gr.kusiroensis, ПОЯВЛЯЮЩИМИСЯ в самых верхах ния 
подсвиты и характерными для верхнегангутской подсвиты. I

Гангутекая свита, представленная достаточно полно палеонтологически охарактеризовани 
морскими отложениями, имеет ряд общих признаков с описанными лагунно-континентальными обра 
ваниями чукотской свиты.

I, Обе свиты занимают одинаковое стратиграфическое положение (выше угленосных слоев ва 
некорякской подсвиты и ниже палеогеновых образований).

2. Одинаковый характер соотношений этих свит с нижележащими отложениями.
3. Однотипные особенности литологического состава, строения и условий образования (рисJ 

Нижние подсвиты чукотской и гангутской свит характеризуются преобладанием в осадках глинис^ 
материала над крупнообломочным и соответствуют трансгрессивному этапу третьего цикла седим 
тации. Для верхних подсвит характерен крупнообломочный состав пород, в сравнении с соответ 
вующими нижними подсвитами и относительно резкое увеличение количества углефицированного р 
тительного материала в осадках. В лагунно-континентальной верхнечукотской подсвите это вира 
лось в формировании продуктивной тошци с мощными пластами каменного угля. В верхнегангута 
подсвите, сформировавшейся, вероятно, в прибрежной части морского бассейна, терригенные nq 
да содержат обильные скопления растительного детрита и многочисленные обломки углефицирова 
ной и литофицированной древесины. Обе верхние подсвиты отвечают регрессивному этапу треть
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цикла седиментации»
Перечисленные признаки, указывающие на сходство сравниваешх подразделений, дают 

ванне предполагать и синхронность их образования.
осн о-



1У ВСПОИОГАТЕЛЫШЕ РАЗРЕЗЫ СЕНОНСКИХ ОПОХЕНИЙ

Вспомогательные разрезы, изученные в шести пунктах, удаленных на 15-80 км от местополо
жения опорного разреза, позволяют оценить степень пространственной выдержанности стратиграфи
ческих подразделений, выделенных в опорном разрезе, и выяснить характер фациальных изменени! 
в сенонских отложениях на территории исследуемого района.

РАЭРЕЗ 00 Р. ПШИШ (СИДНИ ИЧШИ1)

На данном участке наиболее широко распространены верхние горизонты сенонских отложенм!, 
представленные корякской и чукотской свитами, а также перекрывавшие их палеогеновые образов* 
ния (рис. 4, прил. I).

Гинтеровснея свита, подстилающая сенон, распространена здесь локально; она так же,как 1 
верховьях р. Ильнакваам состоит из ритмично переслаивающихся песчаников, алевролитов и аргил 
литов (переслаивание флишевого типа). Барыковская свита представлена в мелких изолированных 
тектонических блоках; сколько-нибудь полные ее разрезы на участке отсутствуют.

Изучение сенонских отложений в среднем течении р. Алькатваам проводилось, главным обра
зом,для сбора сведений о вещественном составе и строении чукотской свиты, а также для получе 
ния дополнительных палеонтологических данных о ее возрасте.

Корякская свита

Свита наблюдалась лишь на правобережье ручья Кустарникового в обн. 22-25,27,455 (рис.4} 
3 этих обнажениях представлена небольшая часть верхних горизонтов нижнекорякской подсвиты ■ 
нижних - верхней подсвиты, в составе которых выделяются три пачки (пркл. 2)

Нижнекорякская подсвита
Пачка I. Сложена зеленовато-серыми скорлуповатыми алевролитами и алевритистым! 

аргиллитами, содержащими редкие (через 0,8-1,2 и по вертикали) прослои (0,05-0,15*м) мелко
зернистых серых тонкослоистых полимиктовых песчаников и редкие известково-глинистые конкрещ 
(С,05-0,1 м). В алевролитах изредка встречаются неопределимые отпечатки растений.

Мощность не менее 60 м.
Верхнекорякская подсвита

Пачка 2. Состоит из массивных и грубоплитчатых крупнозернистых и гравелитистых 
туфогенных песчаников светло-серого цвета, среди которых (в низах пачки) с инвервалами 1,0 
1,2 м залегают прослои (до 0,2м) гравелитов и мелкогалечных конгломератов.Конгломераты сосп 
ят из хорошо окатанных галек (80$) алевролитов и песчаников; в незначительном количестве сре 
ди псефитовых обломков встречаются кремнистые и изверженные породы.В подоиве пачки фиксирует 
ся поверхность микроразмыва с глубиной карманов до 5 см. В прослое (0,3 м) песчаника выве по 
верхности размыва заключены многочисленные угловатые сингенетичные обломки (2-12 см) нижеле
жащих аргиллитов зеленовато-серого цвета. По всей пачке в песчаниках встречается раковинны) 
детрит, местами - скопления довольно крупных экземпляров раковин иноцерамов и гастропод1.

Мощность около 40 м.
Пачка 3. В основании залегает пласт (5 м) неясно слоистых зеленовато-серых пес 

чанистых алевролитов с подчиненными прослоями (0,1-0,15 м) мелкозернистых и алевритовых пес
чаников. Остальная часть пачки сложена темно-серыми и зеленовато серыми неслоистыми, часто 
плитчатыми алевролитами и аргиллитами. В самых низах пачки местами встречаются скопления бес 
порядочно ориентированных раковин ископаемых моллюсков. Выиележащие слои глинистых пород со
держат лишь обломки призматического раковинного слоя иноцерамов.

Мощность не менее 40 м.
Общая мощность двух пачек верхнекорякской подвиты не менее 80 м.
Суммарная мощность охарактеризованной части корякской свиты не менее 140 м.
Бремя ее формирования, если судить по фауне иноцерамов, относится к кампану, возможно, 

позднему кампану. По наличию новой формы иноцерамов (с концентрической скульптурой) пачку ’ 
рассматриваемого разреза следует сопоставлять с низами верхнекррякской подсвиты на р. Ильна> 
ваам, для которых характерно появление многочисленных экземпляров этого нового вида.

Чукотская с в ж т а
По особенностям литологического состава и отроения свита разделяется на пять пачек: I- 

3 - нижняя подсвита, 4-5 - верхняя подсвита (прил. 2).

Нижнечукотская подсвита

Пачка I. Нижняя часть лачки сложена крупнообломочнымж породами: конгломератам!, 
гравелитами и песчаниками. Выше по разрезу они постепенно сменяются тонкослоистыми серым 
алевритовыми туфогенными песчаниками, темно-серыми туфогенными алевролитами и туфогенными ц 
тиллитами. Глинистые породы неолаиотые , часто о овально-скорлуповатой отдельностью. Базаль
ный горизонт крупнообломочных пород, залегающий в основании пачки (свиты), в различных мео- 
тах имеет неодинаковое строение и разную мощность.

^Определения остатков фауны приведены в табл. 8ь
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Рис. 4. Геологическая карта 
среднего течения рЛжъкатваам. Составил О.П. Дундо, 1972 г. 

Условные обозначения см. на рис. I
Таблица 8

Распределение остатков фауны и флоры в корякской и чукотской свитах
(разрез по р. Алькатваам)
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На правобережье ручья Кустарникового, в обн. 22 (рис. 4), мелкогалечные конгломераты 
(О,2-0,5 м) залегают на размытой (глубина карманов до 0,8 м) поверхности тонкоплитчатых неяс- 
ноолоиотых алевролитов корякской свиты. Конгломераты состоят из хорошо окатанных галек (I- 
5 6м) мелкозернистых серых песчаников (50%), 'темно-серых алевролитов и аргиллитов (35-40%), 
кремнистых пород (5-10%)и эффузивов (3-5%), сцементированных (30-40%) крупнозернистым и гра- 
велитистам светло-серым песчаником. Вверх по разрезу конгломераты сменяются гравелитами(0,7- 
1,0 м), а затем крупнозернистыми песчаниками (1,0-2,О м). Общая мощность базального горизон
та 2-3 м. В цементирующем песчанике присутствуют окаменелости Parallelodon ер. Различий в 
элементах залегания базального горизонта и постилающих слоев не отмечается.

В обн. 28 (рис. 4) на правом берегу ручья Кустарникового мощность слоя конгломератов в 
основании базального горизонта 0,7-1,0 м. Конгломераты несортированные, валунно-галечные,сос
тоят из плохо окатанных крупных галек (5-10 см) и валунов (до 0,2 м) темно-серых алевролитов 
и серых песчаников (70-80%), пелитоморфных (переотложенные карбонатные конкреции)известняков 
(около 10%). кремнистых и изверженных пород (10-15%). Цементирующая масса (30-40%) - крупно
зернистый песчаник. Конгломераты залегают на размытой поверхности (глубина карманов не менее 
0,2 м) алевролитов и аргиллитов пачки 3 корякской свиты. Кверху конгломераты сменяются полос
чатыми толстоплитчатыми крупнозернистыми и гравелитистыми песчаниками с гигантской косой сло
истостью (3,5-4,0 м). Мощность базального горизонта 4,5-5,0 м.

На правобережье р. Шумной (обн. 46, рис. 4) базальный горизонт (около 50 м) чукотской 
свиты представлен несортированными валунно-галечными конгломератами (30-40 м), состоящими И8 
хорошо окатанных галек (0,5-10 см) и валунов (до 0,3 м) песчаников (25-30%), алевролитов и 
аргиллитов (25-35%). кремнистых и кремнисто-глинистых пород (15-20%), эффузивов среднего и 
кислого состава (30%). кислых изверженных пород (2-3%), пелитоморфных и зернистых известня
ков (3-4%). Цемент (15-20%) - крупнозернистый гравелитистый песчаник, содержащий редкие обл® 
ки призматического раковинного слоя иноцерамов. Выше по разрезу конгломераты быстро сменяют
ся гравелитами и песчаниками; последние, в свою очередь, - глинистыми породами, слагающими 
среднюю и верхнюю части пачки и содержащими единичные раковины пелеципод и брахиопод. Базаль
ные конгломераты с угловым несогласием перекрывают пачку неравномерно переслаивающихся пес
чаников и алевролитов, условно отнесенную к барыковской свите. Базальный горизонт и залегаю
щие выше слои чукотской свиты падают напСЗ 350° под углом 40-45°. Пласты подстилающих отложе
ний простираются в северо-западном (330 ) направлении и круто (около 80°) падают на юго-за
пад.

Мощность пачки I-90-I70 м.
Пачка 2. В нижней части (25-45 м) сложена крупнозернистыми и гравелитисты

ми серыми туфогенными песчаниками, массивными и плитчатыми, местами (по простиранию) частич
но замещающимися гравелитами и мелкогалечными конгломератами. Верхняя часть (20-45 м) пачка) 
состоит из темно-серых массивных неяснослоистых, местами плитчатых или скорлуповатых алевро
литов с редкими конкрециями (0,1x0,2 м) известковых аргиллитов. Местами в глинистых породах 
верхней части пачки встречаются выклинивающиеся по простиранию пропластки (5-15 см) углисто
глинистых сланцев и каменного угля. В алевролитах обнаружены фораминиферы, споры и пыльца.

Мощность 45-90 м.
Пачка 3. Нижняя ее часть (30-50 м) состоит из массивных и грубоплитчатых крупно 

зернистых и гравелитистых туфогенных песчаников, местами (по простиранию) частично замещаю - 
щихся гравелитами и мелкогалечными конгломератами. В породах часто встречается углефицировав 
ный растительный детрит. Средняя и верхняя части пачки состоят из темно-серых аргиллитов в 
алевритовых аргиллитов, содержащих редкие карбонатно-глинистые (карбонаты: кальцити сидерит) 
конкреции эллипсоидальной и караваеобразной формы (0,05-0,2x0,15-0,3 м) и единичные проело! 
(до 0,5 м) серых мелко- и среднезернистых песчаников. В породах часто встречается рассеянны! 
небольшими скоплениями растительный детрит. В карбонатных конкрециях иногда присутствуют пав 
цири крабов и отпечатки растений.

Мощность 140-270 м.
Максимальная наблюдавшаяся мощность нижнечукотской подсвиты около 450 м.

Верхнечукотская подсвита

Пачка 4. Нижняя часть (около 40-50 м) пачки состоит из крупнозернистых массиву 
ных и грубоплитчатых туфогенных песчаников зеленовато-серого цвета с редкими прослоями граве 
литов, местами конгломератов. Крупность зерна в песчаниках постепенно уменьшается сниз| 
вверх по разрезу. На поверхности напластования часто присутствуют скопления углефицированноч 
го детрита,иногда в песчаниках встречаются угловатые сингенетичные обломки черных алевролиЧ 
тов. Местами (на правом берегу р. Алькатваам; в песчаниках появляются прослои углисто-глинич 
стых сланцев, аргиллитов и пласты каменного угля. |

Верхняя часть (60-120 м) пачки сложена скорлуповатыми темно-серыми (обохренными на выЧ 
ветрелои поверхности) аргиллитами и алевритовыми аргиллитами, содержащими редкие прослов 
(0,03-0,2 м) мелкозернистых слоистых и плитчатых туфогенных песчаников серого цвета. В глиЧ 
нистых породах на поверхностях напластования нередко видны следы трещин усыхания. Местами й 
них присутствуют прослои углисто-глинистых сланцев и каменного угля. 1

Мощность 100-170 м. )
Пачка 5. Продуктивный горизонт Алькатваамского каменноугольного месторождениям 

В составе пачки преобладают темно-серые и алевритовые аргиллиты (обохренные гидроокислами хв 
леза на выветрелои поверхности), скорлуповатые и плитчатые, местами неяснослоистые.Глинистый 
породы чередуются с пластами (1,0-1,5 м) крупнозернистых светло-серых туфогенных песчаников! 
содержат не менее трех пластов (1,0-2,5 м) каменного угля. На правом берегу р. Алькатваам 1 
строении пачки наряду с указанными породами принимают участие гравелиты и конгломераты, общ 
зующие прослои и пласты мощностью не менее 0,3-0,5 м. Крупнообломочные породы содержат обил 
ные скопления углефицированного растительного детрита на поверхностях напластования. В глия 
стых породах нередко встречаются известково-глинистые конкреции караваеобразной формы (0,05 
0,1x0,15-0,2 м). Из глинистых пород выделены достаточно представительные комплексы спор и л 
льцы.

Мощность 100-110 м.
Суммарная мощность верхнечукотской подсвиты 200-280 м.
Максимальная наблюдавшаяся в разрезах > мощность свиты в целом не превышает 700 м.
Присутствующие в породах остатки пелеципод, брахиопод и ракообразных руководящего знал 

ния на имеют. Время формирования свиты определяется на основани изучения комплексов форамио
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Ир, опор в пыльцы, а также по некоторым косвенным данным»
В комплекс фораминвфер входят Форш как иврокого вертикального распространения (верхний 

ЗбНОН-паЛООЦвн), так И руководящие ВИДЫ (Heticulophragmium naibioum, В» sinegoricum) для СИ- 
вегорскнх слоев (датского возраста) о» Сахалин» Изученный комплекс фораминифер позволяет го
ворить линь о возможном проком возрастном диапазоне чукотском свиты в пределах позднего се- 
нона - палеоцена»

Палинологические данные свидетельствуют о позднемеловом, скорее всего, маастрихтско-дат
ском возрасте нижнечукотской подсвиты, и датском - верхиечукотской подсвиты»

К числу косвенных данных относятся:
I» Наличке в цементе базальных конгломератов призматического раковинного слоя иноцера- 

мов, а также раковин паралелодонов, не характерных для отложений моложе верхнего мела. Этот 
факт дает основание полагать, что в состав чукотской овиты (по крайней мере, нижних ее гори
зонтов) входят верхнемеловые образования.

2» Несогласное залегание чукотской свиты на палеонтологически охарактеризованных кампан 
ских (вероятно, верхиекампанских) слоях корякской свиты, свидетельствуют о том, что нижняя 
ее граница не может проходить ниже Маастрихта»

X Наличие палеогеновой (монт-эоцеи) фауны и палеоценового комплекса фораминифер в пере
крывающей толще песчаников ограничивает верхний возрастной предел чукотской свиты датским 
веком»

На основанп приведенных данных возраст свиты определен нами (с некоторой степенью ус
ловности) как маастрихтский - датский.

ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ОТЛОКЕНИЯ

Продуктивный угленосный горизонт чукотской свиты перекрыт бее нрнзнаков несогласия мор
скими палеогеновыми отложениями.

Непосредственно на угленосных слоях залегают туфогенные песчаники (200 м) крупнозернис
тые, серые, массивные и грубослоистые, с подчиненными прослоями (0,1-0,3 м) гравелитов и мел
когалечных конгломератов полимиктового состава. Песчаники на поверхностях напластования со
держат скопления углефицнрованного растительного детрита и обломки древесины. Выие по разре
зу в песчаниках появляются тонкие (1,0-1,5 см) прослои темно-серых алевролитов. В крупнооб- 
ломочиых породах нередко встречаются пласты (до 0,7 м) ракуияяка с окаменелостями двустворча
тых моллюсков и гастропод. В.тонкообломочных породах обнаружены фораминиферы Dendrophrya sp. 
indet., Silicobathysiphon sp., Hyperammina cilindrica•(Glaessner), Ammodiscus lajollaensis 
Sliter, HaplopUragmoid.es sp. indet., Asanospira ex gr. excavate (Cushman and.Jarvis), Heticu- 
lophragmiym cf. naibicum Tur., Sillcosigmoilina ex gr. perplexa Israelsky, S. elegantissitpa 
Serova, S. kushiroensis Yoshida, 8. sogabei (Fukuta), Dentaline sp. indet., Lenticulina sp., 
(Juttulina cf.cretosa Yoshida, Globorotalia aragonensis Nuttal var. twisselmanni Mallory,Ci
bicides ex gr. reinholditen Dam, Cibicides proprius Brotzen, Cibicides вр. (типа C.polyca- 
meratus Plotnikova), Cibicides aff. martinezensis Cushman and Barksdale.

Выие залегает пачка (не менее 70 м)скорлуповатых темно-серых алевролитов и аргиллитов с 
немногочисленным и послойно расположенными конкрециями глинистых известняков.

Видимая модность палеогеновых отложений не менее 270 м»
Сред» двустворчатых моллюсков Д»В. Кршртофович отмечает Oetrea sp., напоминающую палео

ценовую форму юга СССР, Callista sp. (cf. с. montensis Oossman), характерную для моитского 
яруса юга СССР, Turritella (Haustator) ex gr. pachecoensis Stanton - ИЗ палеоцена северо-эа- 
падной Америки, Mytilus cf. affinis Sow. - не эоцека Англии. По этим данным возрастной диапа
зон палеогеновой толщи, по-виднмощу, следует рассматривать в пределах палеоцена - эоцена. 
Комплекс фораминвфер, приуроченный к середине песчаниковой пачки, позволяет с достаточной 
уверенностью говорить о палеоценовом возрасте вмещающих отложений.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
КОМПЛЕКСА СЕНОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

В рассмотренном комплексе верхнемеловых и палеогеновых отложеннй, так же как и в опор
ном разрезе, проявляется трансгрессивно-регрессивная цикличность оедимеитацп (Рйс. 3).

На данном участке в полном объеме представлен третий цикл осадконакопления и начало 
(трансгрессивный этап) четвертого палеогенового цикла» Кривая гранулометрического состава по
род этой части раэреэа идентична кривим, построенным по двум охарактеризованным выие раэре- 

HaplopUragmoid.es
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зам.
В качестве литоетра «графических маркирующих горизонтов в данном разрезе могут быть вы

делены:
I Базальные слои чукотской свиты, сложенные конгломератами, гравелитами и песчаниками 

(нижняя часть пачки I). Этот горизонт может рассматриваться как аналог маркирующих горизон
тов X и П, установленных соответственно в разрезах по р. Ильнайваам и по ручью Зеленому - Р. 
Кайтэйвээм.

П Крупнозернистые песчаники с прослоями гравелитов и конгломератов в нижней части верх
нечукотской подсвиты (пачка 4). Этот горизонт может быть сопоставлен о маркирующим горизон
том 1У, выделенным в гангутской свите на левобережье р. Больной Кейвут»

Ш Продуктивные угленосные сдои верхнечукотской подевнты (пачка 5), соответствующие мар
кирующему горизонту IX в разрезе по р. Ильнайваам.

Из числа биостратиграфических маркирующих горизонтов, выделенных в опорном разрезе, на 
данном участке представлены хинь слон с многочисленными окаменелостями Хдосегавш echmidti 
и колпачковых гастропод (пачки 2 и 3 верхнекорякской подсвиты), аналогичные биостра«графиче
скому маркирующему горизонту 1У опорного разреза.

РАЗРЕЗ В РАЙОНЕ ГОРЫ ВЫСОКОЙ - ОЗЕРА УТИНОГО

В пределах данного участка наиболее распространенными являются барыковская и корякская 
свиты. Вблизи северо-западной его границы, в ядре Ильиайваамской антиклинали, на дневную по
верхность выходят породы гннтеровской свиты, подстилающие сенон. Верхняя часть сеноиского 
комплекса представлена здесь морскими образованиями, относящимися к гангутской свите. Пере
крывающие отложения отсутствуют (рис. 5, прил. I).

Верхние слои (мощность не менее 500 м) гннтеровской свин, подстилающие сенон (нижележа
щие горизонты развиты за пределами участка), по вещественному составу н характеру строения 
аналогичны изученным в верховьях р. Ильнайваам.

Самые нижние горизонты сеноиского комплекса изучены в районе горы Высокой и перевала Ме
льникова (нижняя часть барыковской свиты). Вышележащие слои барыковской свиты, разрезы коряк
ской и гангутской свит изучены в обнажениях морского берегового обрыва, расположенных на от
резке побережья между мысом Отвесным и мысом Фаддея, в районе озера Утиного (рис. 5).

Барыковская свита

По особенностям литологического состава и строения отдельных ее частей свита разделена 
на семь пачек: 1-5 - нижняя подсвита, 6-7 - верхняя подсвита (прил. 2).

Нижнебарыковская подсвита

Пачка I. В основании пачки залегают крупнозернистые массивные^ полимиктовые пес
чаники серого цвета (35-55 м), местами содержащие редкие прослои (до 0,1 м)мелкогалечных кон
гломератов, состоящих из хорошо окатанных галек (40-50%) эффузявов, песчаников, глинистых и 
кремнистых пород. Иногда в песчаниках присутствуют рассеянные гальки эффузивов, часто встре
чаются скопления углефицированного растительного детрита. Вверх по разрезу крупнозернистые 
песчаники постепенно сменяются мелкозернистыми и алевритовыми неяснослоистымн (около 40 м) 
разновидностями.

Базальный горизонт барыковской свиты, сложенный охарактеризованными песчаниками, залега
ет в пределах участка на литологически различных слоях гннтеровской свиты. В обнажениях по 
р. Аринайваам барыковская свита перекрывает самые верхние из развитых здесь ее слоев (песча
ники с растительным детритом и угленосными пропластками - пачка 3). В 3-5 км северо-западнее 
в истоках р. Притока, базальный горизонт барыковской свиты залегает на глинистых породах(пач
ка 2), занимающих в разрезе гннтеровской свиты более низкое стратиграфическое положение. Не
посредственно в обнажениях контакт между свитами наблюдать на удалось, он прикрыт илейфом 
элювиально-делювиальных развалов. Тем не менее приведенные данные о соотношении барыковской 
и гннтеровской свит могут свидетельствовать об имеющееся между ними перерыве и стратиграфиче
ском несогласии.

Выше базального горизонта наблюдается (20 м) чередование пластов (5-6 м) темно-серых 
сксрлуповатых алевролитов и алевритовых аргиллитов с прослоями (0,4-0,6 м) известковистых по
лимиктовых алевритовых песчаников серого цвета, массивных и грубослоистых, иногда плитчатых. 
В песчаниках и алевролитах много углефицированного растительного детрита. В самых верхах(око- 
ло 30 м) пачки залегают темно-серые скорлуповатые алевритовые аргиллиты неяснослоистые и плит
чатые с единичными пластами (0,6-1,0 м) мелко- и среднезернистых песчаников, содержащих угле- 
фицированный растительный детрит. В аргиллитах изредка встречаются известково-глинистые стя
жения эллипсоидальной (0,1-0,2x0,2-0,3 м) формы. Породы содержат многочисленные беспорядочно 
ориен^и^ованны^дт^^ительно напластования раковины головоногих и двустворчатых моллюсков*.

^Определения остатков фауны приведены в табл. %
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Рис. 5. Геологическая карта района горн Высоко! - озера Утиного 
Составил О.П. Дуидо, 1972 г.

Условные обозначения см. на рис. I

Пачка 2. Нижняя ее часть (30-60 м) сложена теино-серыми скорлуноватыми, местами 
хзяовослоиотымн алевролитами (иногда кремнисто-глинистыми), неравномерно пересланваюцныноя с 
:арыми неяснослоистыми мелко- и среднезернистыми полимиктовыми песчаниками. Ионности просло
ев песчаников 0,5-0,8 м, алевролитов - 0,8-1,5 м. Выме залегают темно-серые аргиллиты и алев 
этовые аргиллиты толстоплитчатые или скорлуноватые, местами неяснослоиотые, содержание ред- 
ле эллипсоидальные конкреции пелитоморфных н песчанистых известняков и единичные прослои(до 
.,2 ы) светло-серых мелкозернистых песчаников. В глинистых породах и в конкрециях часто 
встречаются скопления раковин ииоцерамов, беспорядочно ориентированных относительно иапласто 
мнияМощность около 160 ы.

Пачка 3. В основании пачки залегает пласт (3,5-4,0 м) крупнозернистых массивны 
-верху плитчатых) туфогенных песчаников, содержании зеленые угловатые обломки (до I,5-2,0 
м) разложенных эффузавов. Вымележадая часть (около 260 м) пачки сложена темно-серыми скорлу 

юватыми алевролитами и аргиллитами, содержажимм послойно расположенные конкреции (иногда ли 
* размерами о,5x3,5 м) пелитоморфных и алевритовых известняков. Форма конкреций сферическая 
2.1-0,15 м в диаметре), караваеобразная и эллипсоидальная (до 0,3x0,6 м). В верхах (около 

-30 м) пачки в глинистых породах наряду с карбонатными конкрециями появляются редкие тонкие 
>5 см) прослои мелкозернистых и алевритовых туфогениых песчаников. Количество песчаниковых 

гэослоек вверх по разрезу постепенно увеличивается, возрастает и их модность до 0,3-0,5 ы. В 
’iинистых и карбонатных породах часто встречаются разнообразные органические остатки.

Мощность 240-360 м.
Пачка 4. Нижняя ее часть (не менее 40 м) состоит из пакетов (7-10 м), неравному 

к переслаиваюцнхся (прослои 0.05-0,3 м, редко 1,0 м) песчаников и алевролитов, разделенных 
:иее модными пластами (0,7-2,5 м) крупнозернистых песчаников. Соотномение псаммитовых и гли 
истых пород в пакетах варьирует от 1:1 до 3-4:1. Песчаники полимиктовые и туфогенные, разно 
серистые, горизонтальнослоистые и плитчатые, содержание углефицированиый растительный дет
эт. Алевролиты массивные, реже неясиослоистые, местами в них присутствуют карбонатные конк- 
:ецни эллипсоидальной Форш (0,1-0,2 х 0,3-0,6 и). В средней части (80-100 м) пачки резко 
тоеобладают крупнозернистые массивные толстоплитчатые полимиктовые песчаники с растительным 
:2тритом, обломками призматического раковинного слоя ииоцерамов и с известковистыми стяжеии- 
□и сферической Форш (до 0,8 м в диаметре). Прослои (0,05-0,1 м) алевролитов имеют резко 



подчиненное значение. Верхняя часть (около 90 и) пачки представлена пакетами (15-25 м) круп
но- и среднезернистых полимиктовых и туфогенных песчаников слоистых, плитчатых, оерого цвета, 
чередующихся через 0,2-2,0 м с прослоями (0,01-0,2 м) темно-серых я черных алевритовых песча
ников и алевролитов. Такие пакеты разделяются пластами (около 5 м) крупнозернистых массивных 
песчаников. В породах по напластованию присутствуют скопления углефнцированного растительно
го детрита, иногда встречаются тонкие (1-3 см) прослои углисто-глинистых сланцев. Среди пес
чаников изредка присутствуют мощные (до 2,0 м) пласты черных аргиллитов с многочисленным! 
сферическими (2-5 см в диаметре) стяжениями мелкозернистых известняков. В аргиллитах и карбо* 
натных конкрециях изредка встречаются остатки аммонитов, ииоцерамов и других моллюсков.

Мощность 200-250 м.
Пачка 5. Нижняя часть (около 90 м) пачки сложена неравномерно переслаивающимися 

(мощности прослоев 0,1-0,3 м, иногда 0,05 или 0,8) песчаниками, алевролитами и аргиллитами. 
Среди переслаивающихся пород изредка встречаются пласты (3-5 м) массивных песчаников. Алевро
литы и аргиллиты темно-серые, массивные и тонкослоистые. Прослои глинистых пород нередко бы
стро выклиниваются по простиранию, расщепляясь на несколько тонких прослоев. В мощных(до 1м) 
пластах аргиллитов изредка встречаются известково-глинистые конкреции (2-10 см). ' Песчаники 
мелко- и среднезерннстые, горизонтальнослоистые, полимиктовые с примесью вулканогенного мате
риала, в отдельных прослоях переходящие в кристалловитрокластические туффиты. Нередко в по
дошве песчаниковых прослоев отмечаются поверхности микроразмывов, в которых присутствуют уп
лощенные (до I х 5 см) сингенетичные обломки черных аргиллитов. Многие песчаниковые слои ож 
заны постепенными переходами с ниже- и выиележащими прослоями глинистых пород. Верхняя часж 
(170 м) пачки представлена пластами (6-35 м)алевролитов и аргиллитов,чередующимися с пакетйЯ 
ми (10-15 м), неравномерно переслаивающихся песчаников (0,05-0,15 м) и глинистых пород (ОД 
1,0 м). В песчано-глинистых пакетах нередко присутствуют прослои (0,1-0,2 м) светло-серых Ч 
серо-зеленых слоистых туфов кислых эффузивов, на верхней поверхности которых иногда вида 
подводно-оползневые складки. В мощных пластах аргиллитов встречаются послойно расположена! 
карбонатно-глинистые конкреции разнообразной формы и размеров. В верхней части пачки, в S1 
95 и 140 м ниже кровли, залегают три пласта песчаников светло-серых и зеленовато-серых, им 
лимиктовых, с примесью вулканогенного материала, мощностью соответственно 8, 5 н 3 м.Эти nil 
с ты песчаников отчетливо выделяются на темно-сером фоне глинистых пород( преобладающих в см 
ставе пачки) и могут быть использованы, как маркирующие реперы, для более дробного расчлени 
ния описываемых отложений.

В глинистых породах и карбонатных конкрециях заключены многочисленные раковины моллюск 
ков (единичные окаменелости и ракушняковые скопления). В самых верхах пачки в породах появля 
ютея линзовидные скопления углефнцированного растительного детрита. Изредка встречаются ото» 
чатки ХВОЙНЫХ Sequoia эр.

Мощность 260 м.
Общая мощность нижнебарыковской подсвиты 950-1120 м.
По возрасту эти отложения соответствуют коньяку - сантоиу и, возможно, низам кампана.

Верхнебарыковская подсвита

Пачка 6. Нижняя ее часть (около 70 м) сложена массивными серыми средне- и мелко 
зернистыми песчаниками, чередующимися в пластах 5-7 м с пакетами (7-25 м) неравномерно пере 
сдаивающихся зеленоватых алевролитов (0,05-0,2 м), серо-зеленых кремнисто-глинистых nopoj 
(О,2-0,4 м) и мелкозернистых неяснослоистых полимиктовых песчаников (0,1-0,6 м). В песчани
ках присутствует растительный детрит, среди тонкообломочных пород встречаются тонкие проело! 
ки (1-3 см) углисто-глинистых сланцев. Верхняя часть (около 100 м) пачки представлена средне- 
и крупнозернистыми массивными грубополосчатыми полимиктовыми и туфогенными (иногда известко
вистыми) песчаниками серого цвета, содержащими через 0,3-5,0 м по вертикали прослои(0,1-0,15 
м), изредка пласты (до 1,2 м), темно-серых и серо-зеленых алевролитов. В основании песчанки 
вых пластов, местами отмечаются микроразмывы с карманами глубиной до 5 см и скопления синге
нетичных обломков аргиллитов. Довольно часто в породах присутствуют раковины моллюсков.По и 
пластованию в песчаниках много углефицированных растительных остатков.

Мощность 170-175 м.
Пачка 7. Нижняя часть (60-65 м) пачки сложена серыми массивными и грубослоися* 

ми (горизонтальная и крупная косая слоистость) крупнозернистыми полимиктовыми и полевонпато* 
выми песчаникми, чередующимися в пластах (1,5-4,5 м) с прослоями (3-15 см) и пластами(до 2,[ 
м) темно-серых алевритовых аркозовых песчаников, алевролитов и аргиллитов, тонкослоистых i 
плитчатых, глинистые породы нередко быстро выклиниваются по простиранию. Их продолжением ? 
крупнозернистых песчаниках являются пропластки, насыщенные сингенетичными уплощенными облов 
ками (0,5-15 см) алевролитов и аргиллитов. В пластах крупнозернистых песчаников, на поверх! 
стях наслоения, часто присутствует углефицированный растительный детрит, изредка встречайте 
угловатые обломки (до 1,5 см) каменного угля, отпечатки растений.

Выше (10-15 м) залегают разнозернистые песчаники горизонтально- и косослоистые, равно 
мерно переслаивающиеся (5-20 см) с темно-серыми тонкослоистыми и плитчатыми алевролитами. . 
породах много углефнцированного растительного детрита.

Выиележащие горизонты (50-55 м) состоят из нескольких пластов (мощность 3-15 м), ниш 
части которых сложены крупнозернистыми горизонтально- и косослоистыми полимиктовыми и пол» 
шпатовыми песчаниками со сферическими известковистыми стяжениями, а самые верхние - тонко(5 
15 см) переслаивающимися песчаниками и алевролитами. В основании пластов нередко фиксируют^ 
поверхности микроразшвов. В породах много растительного детрита.

Выие залегает мощный (коло 35 м) пласт крупнозернистых серых полимиктовых песчаников,> 
риэонтально- и косослоистых, с многочисленными сферическими (до 0.5 м) стяжениями известки 
стых песчаников. Местами отмечаются лннэовидные прослойки (1-4 см) алевролитов (иногда углие 
тых аргиллитов) и послойные скопления сингенетичных обломков (2-10 см) алевролитов. В поре 
дах присутствуют многочисленные углефнцированные растительные остатки.

Самая верхняя часть (около 40 м) пачки сложена пластами (0,5-2,0 и) крупнозернистых 
гравелитветых массивных (иногда косослоистых) полевоипатовых и полимиктовых песчаников с 
сферическими известковистыми стяжениями, чередующимися с пакетами (0,7-1,5 и) мелкоэерииод 
тонкослоистых плитчатых песчаников,содержащих тонкие (1-3 см) прослои углисто-глинистых са 
цев. В основании мощных пластов песчаников часто присутствуют лийэовидиые прослои (0,5-2 а 
гравелитов, аалегающих на размытой поверхности подстилающего слоя.

По всей пачке в породах часто встречаются раковинный детрит и многочисленные целые ра 
вины иноцерамов, достигающих нередко гигантских (до 80 см) размеров.
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Мощность около 200 м.
Общая мощность верхнебарыковской подсвиты около 380 м.
Время ее формирования относится к раннему кампаку.
Суммарная мощность барыковской свиты 1330-1500 м.
По возрасту она соответствует коньяку - нижнему кампану.

Корякская свита

Свита разделена на четыре пачки: 1-2 - нижняя подсвита, 3-4 - верхняя подсвита.

Нижнекорякская подсвита

Пачка I. В основании пачки залегает пласт (10 м) массивных, местами грубополос
чатых, крупнозернистых и гравелитистых полимиктовых песчаников с единичными прослоями (5-10 
:и) гравелитов. В песчаниках через 1,0-1,5 м по вертикали присутствуют сферические и эллипсо
идальные (0,1-0,25 м)послойно расположенные стяжения известковистых песчаников.;в породах мно
го крупного углефицированного растительного детрита.Этот пласт трансгрессивного стратиграфи
ческим несогласием залегает на глубоко размытой поверхности полосчатых плитчатых песчаников 
зерхнебарыковской подсвиты.

Выше (около 20 м) залегают крупнозернистые и гравелитистые светло-серые полимиктовые пес
чаники с гигантской косой слоистостью. В них присутствуют редкие обломки (0,02 х 0,1 м) ка
менного угля, углефицированной древесины, а также единичные быстро выклинивающиеся линзы(мощ- 
юсть до 15 см) каменного угля. Песчаники перекрыты (около 20 и) темно-серыми с голубоватым 
зттенком неслоистыми алевролитами с овально скорлуповатой отдельностью и с многочисленными 
’ослойно расположенными конкрециями пелитоморфных известняков. Конкреции крупные,сферической 
1 эллипсоидальной формы до 1,0 м в поперечнике. В глинистых породах и карбонатных конкреци
ях - многочисленные раковины иноперамов и гастропод.

Пачка алевролитов в обн. Юь (на южной стороне озера Утиного) трансгрессивно с размывом 
перекрыта базальными конгломератами гангутской свиты.

вышележащие горизонты пачки обнажаются по берегу моря, в 1,5 км севернее озера Утиного 
.в обн. 7), где они по разлому контактируют с верхней частью нижнегангутской подсвиты. Здесь 
эни представлены мелко- и среднезернистыми полимиктовыми песчаниками (40 м) массивными и 
грубослоистыми, с редкими (через 1-5 м) прослоями (0,1-0,2 м) алевролитов, содержащих много
численные скопления углефицированного детрита и древесины и единичные раковины иноцерамов и 
аммонитов.

Верхняя часть (около 50 м) пачки сложена темно-серыми прерывисто слоистыми плитчатыми 
елевролитами с подчиненными прослоями (1-10 см) массивных аргиллитов. Изредка . встречаются 
эллипсоидальные карбонатные конкреции с остатками морских моллюсков и скоплениями углефициро- 
занного растительного детрита.

Мощность более 140 м.
Пачка 2. В нижней части (35 м) пачки залегают массивные, местами неяснослоистые, 

:редне- и крупнозернистые туфогенные песчаники, с единичными прослойками (1-2 см) алеврито
вых песчаников и углисто-глинистых сланцев.

Выше (30 м) наблюдается неравномерное переслаивание мелкозернистых слоистых песчаников 
.0,1-0,7 м), содержащих рассеянный растительный детрит, и алевролитов (0,02-0,5 м).Переслаи- 
зающиеся породы перекрыты пластом (2-3 м) конгломерото-брекчии, состоящей из полуокатанных и 
угловатых обломков (1-5 см) черных алевролитов (40-50%), песчаников (25-30%). кремнисто-гли
нистых пород (10-18%) и раковинного детрита (2-3%), сцементированных (30-50%) среднезернис
тым песчаником. В основании пласта фиксируется микрораэмыв. Выше (около 40 м) залегают мас
сивные и неяснослоистые мелкозернистые песчаники, чередующиеся в пластах 0,5-6,0 м с прослоя
ми (0,1-1,0 м) темно-серых алевролитов. Переслаивающиеся породы вверх по разрезу сменяются 
мощным (около 20 м) пластом крупнозернистых серых массивных песчаников с редкими прослоями 
(1-2 см) полимиктовых гравелитов.

Самые верхние (около 10 м) слои пачки представлены равномерно чередующимися прослоями 
рыхлых песчаников (0,2 м), углистых аргиллитов (0,2-0,8 м) и желтовато-серых глин (0,1-0.6 ) 
: пятью прослоями (0,2-0,4 м) каменного угля, отстоящими друг от друга по вертикали на 0,1— 
2,7 м.

В песчаниках выше пласта конгломерато-брекчий часто встречаются раковины иноцерамов. 
Мощность 140 м.
Суммарная мощность нижнекорякской подсвиты не менее 280 м.
Время ее формирования относится к кампанскому веку.

Верхнекорякская подсвита

Пачка 3. В основании пачки залегают массивные грубозернистые, местами брекчие- 
зидные, туфогенные песчаники зеленовато-серого цвета (около 20 м), с прослоями (2-5 см) че
рез 0,5-1,и м темно-серых алевролитов. л л т л

выше (20-25 м) мелкозернистые песчаники в слоях 0,2-1,0 м равномерно чередуются с тем- 
io-серыми алевролитами и аргиллитами (0,1-0,5 м). В породах встречаются многочисленные остат
ки радиально ребристых иноцерамов, очень редко - аммонитов.

Переслаивающиеся породы перекрываются мощным (25 м) пакетом крупнозернистых местами гра
велитистых массивных песчаников, содержащих три пласта (0,5-5 м) темно-серых слоистых алевро
литов.Верхняя часть (около 130 м) пачки сложена скорлуповатыми алевролитами и кремнистыми ар- 
гиллитами, содержащими несколько пластов (до 0,8 м) массивных светло-серых крупнозернистых 
туфогенных песчаников. В породах встречаются растительный детрит и раковины концентрически 
ребристых иноцерамов.

Мощность 200 м.
Пачка 4. Состоит из разнозернистых туфогеиных и полимиктовых песчаников зелено

вато-серого цвета, местами в нижней части пачки, переходящих в туфогенные гравелиты с облом
ками зеленых разложенных эффузивов и черных глинистых пород. Песчаники содержат редкие прос-
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лов (до 0,1 в) в пласты (до 0,5-1,0 м) туфогенных алевролитов, ввредна - прослон туфов кислых 
эффузивов. В верхней части пачки местами отмечается переслаивание мелкозернистых песчаников 
(О,3-0,8 м) и алевролитов (0,1-0,2 м). В низах пачки очень редко встречаются неопределимые от 
печатки аммонитов. т

Мощность не менее 140 м1.

I Вышележащие слои корякской свиты на данном участке отсутствуют.

Суммарная мощность верхнекорякской подсвиты не менее 340 м.
Возраст входящих в ее состав отложений по содержащейся в них фауне определен как поздие- 

кампанский.

Гангутская свита

В пределах рассматриваемого участка гангутская свита представлена лижь нижней своей под
свитой, в которой выделяются три пачки.

Нижнегангутская подсвита

Пачка I. В основании пачки залегает горизонт (30-40 м) валунно-галечных конгдоне^ 
ратов, чередующихся в пластах 6-9 м (внизу) и 1-2 м (вверху) с крупнозернистыми песчаниками и 
гравелитами, образующими пласты мощностью 2-3.5 м в нижней части горизонта и 0,5-1,5 м - в 
верхней. Конгломераты несортированные (табл. 10), состоят из хорошо окатанных галек (I—10 см) 
и валунов (до 0,5 м), сцементированных (10-30%) крупнозернистым и гравелитистым полимиктовым 
песчаником. Песчаниковые пласты нередко быстро выклиниваются по простиранию. Часто они содер
жат рассеянную гальку изверженных пород, угловатые обломки черных алевролитов и углефицирован 
ный растительный детрит.

Состав (%) псефитовой части базальных конгломератов гангутской свиты
Таблица 10

^^"-^Стратиграфическое по- 
Порода поженив слоя

^^конгломера 
^^-^да

В I,5-2,0 м выше подошвы В 33 м выше подошвы

Эффузивы средние и основные 30-35 25-30
Эффузивы кислые
Песчаники и туфопесчаники
Алевролиты и аргиллиты

30-35
5-10
5-10

20 - 25
10 

5
Кремнисто-глинистые породы
Пелитоморфные известняки 
(переотложенные конкреции)

10 
около 5

25-30

1-2

Базальный горизонт свиты, представленный охарактеризованными крупнообломочными породами, 
трансгрессивно с размывом (глубина карманов достигает 1,0 м) перекрывает алевролитовые слов 
пачки 1 нижнекорякской подсвиты. Самый нижний слой (1,5 м) базального горизонта в обн.106 пре» 
ставлен мелкогалечным конгломератом, состоящим из мелких (1-3 см) окатанных галек (50-60%)чер 
ных алевролитов. Здесь он залегает на косослоистых песчаниках с пропластками углистых аргилл» 
тов нижней части пачки I корякской свиты. В 60-70 м южнее данного пункта конгломераты перекрм 
вают вышележащие алевролитовые слои пачки I, и на интервале 1,0-2,5 м выше подошвы базального 
горизонта содержат гальки и крупные глыбы алевролитов, а также многочисленные (до 50%) валунв 
(переотложенные конкреции) пелитоморфных известняков, вымытые и переотложенные из подстилаю
щих отложений. В валунах-конкрециях присутствует фауна радиально-рабристых иноцерамов из ко
рякской свиты. В 5 м выше основания базальных конгломератов, в валунах пелитоморфных извест
няков, присутствуют Neopuzosia ishikawai (Jimbo), Kossmaticeras sp., Inoceramus naumanni 
Yok., I. yokoyamai Nag. et Mat., Patella Helcion sp., характеризующие нижнебарыковскую noj 
свиту. В 20-25 м выше подошвы базального горизонта найдены валуны пелитоморфных известняков i 
карбонатно-ГЛИНИСТЫХ пород с Inoceramus schmidti Mich., I. ex gr. schmidti Mich., Anomie 
sp. характерными для верхов барыковской и низов корякской свит. Еще дальше на юг (через 50- 
70 м) горизонт базальных конгломератов резко сокращается по мощности (до 5 м) и постепенно фе 
циально замещается гравелитами и мелкогалечными и конгломератами с частыми прослоями крупной 
нистых песчаников. В таком "облике” базальный горизонт гангутской свиты прослеживается далеке 
на юг, на расстояние 4-5 км до подножия горы Фаддея (обн. 124, рис. 5), где он залегает ув 
на верхнебарыковской подсвите.

Сколько-нибудь существенной разницы в элементах залегания базальных слоев гангутской св 
ты и нижележащих отложений (вблизи их границы) не отмечается. Тем не менее наличке в конглов 
ратах гангутской свиты фауны переотложенной из слоев значительно более низкого стратиграфиче
ского уровня (не менее зОо м до первого горизонта с радиально ребристыми иноцерамами и более 
1000 М до горизонта С Neopuzosia ishikawai, Inoceramus yokoyamai), свидетельствует О СКладЧЕ 
тых движениях, обусловивших возможность одновременного размыва в предгангутское время и в не* 
чале гангутской трансгрессии слоев сенона, занимающих различное стратиграфическое положение.

Вышележащая часть (около 80 м) пачки представлена пакетами (10-45 м), ритмично переела» 
вающихся грубослоистых мелко- и среднезернистых туфогенных песчаников,тонкослоистых плитчатш 
алевролитов и скорлуповатых туфогенных аргиллитов (иногда кремнистых). Мощности ритмов 0,1£ 
0,3 м. В их основании часто встречаются прослойку (1-3 см) туфогенны^ гравелитов,залегающие ■ 
размытой поверхности аргиллитов нижележащего ритма. Пакеты переслаивающихся пород чередуют^ 
с пластами (2-10 м) крупнозернистых туфопесчаников и туфогравелитов, содержащих (30-50%) упя 
ценные обломки (до 3 мм) зеленых разложенных эффузивов и послойно расположенные скопления ся
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.-енетичных обломков (1-5 см) черных глинистых пород. По напластованию в песчаниках местами 
грноутствует углефицироваиный растительны! детрит, единичные обломки раковин аммонитов.В са
ма верхах пачки, в пакетах переелаивающихся пород, заметно преобладают алевролиты и аргилли
ты.

Ионность около НО м.
Пачка 2. В основании (25-30 м) пачки валегают массивные грубослоистые и плнтча- 

se средне- и крупнозернистые и гравелитистые туфогенные песчаники серого цвета, о углефжци- 
хванным растительным детритом. Выше (около 60 м) наблюдается чередование пластов ( 5-10 м ) 
туфогенных мелко- и среднезернистых песчаников о пластами (3-5 м) слоистых и плитчатых алев- 
золитов и аргиллитов. В породах местами присутствует растительны! детрит. Верхняя (около 40м) 
исть пачки сложена темно-серыми алевролитами и аргиллитами с редкими пластами (до 3 м)ж еди- 
пчными тонкими (0,05-0,1 м) прослоями мелкозернистых песчаников. В алевролитах очень редко 
эстречаются остатки фауны.

Мощность 130 м.
Пачка 3. В основании пачки залегает пласт (7 м) крупнозернистых песчаников с 

низами (0,2 х 1,5 м) гравелитов. Выше (50 м) пласты (10—20 м) мелко- и среднезернистых пес
чаников чередуются с пакетами (около 6 м) темно-серых алевролитов, содержащих подчиненные 
зрослои (0,1-0,2 м) мелкозернистых песчаников. Верхняя часть (около 50 м) сложена массивными 
:редне- и крупнозернистыми туфогенными песчаниками с прослоями и линзами гравелитов.

Мощность около 100 м.
Вышележащие горизонты гангутской свиты в пределах участка отсутствуют.
Суммарная мощность изученной части свиты не менее 340 м.
Возраст охарактеризованных отложений по редким находкам фауны (учитывая также стратигра- 

;аческое положение свиты и характер ее соотношения с нижележащими образованиями) может быть 
: пределен как маастрихтский.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
КОМПЛЕКСА СЕНОНСКИХ 0ТЛ01ЕНИЙ

Характер изменения гранулометрического состава сенонских отложений в изученном разрезе 
рис. 3) свидетельствует о трансгрессивно-регрессивной цикличности осадконакопления в основ

ное время. Так же, как на всех предыдущих участках барыковская, корякская и гангутская сви- 
з отвечают трем трансгрессивно-регрессивным циклам седиментации.

В качестве литоетратиграфических маркирующих горизонтов на данном участке выделяются: 
в барыковской свите

I Базальный горизонт крупнообломочных пород.
П Пакет переслаивающихся песчаников и алевролитов в основании пачки 2.
И Пачка (4) песчаников, неравномерно чередующихся с глинистыми породами.
ТУ Мощный пласт светло-серых туфогенных песчаников в верхней части пачки 5, состоящей, 

травным образом, из глинистых пород.
У Пакет окремненных песчаников, переслаивающихся с кремнистыми с кремнисто-глинистыми 

городами в основании пачки 6. Эти породы, окрашенные в зеленоватые тона, хорошо выделяются на 
~ино-сером фоне выше- и нижележащих образований. На выветрело! поверхности (в развалах)крем- 
•лстые породы имеют характерную светлую голубовато-зеленую окраску.Узкая полоса разрушенных 
торенных выходов пород этого горизонта отчетливо видна на аэрофотоснимках вдоль северного по- 
^режья лагуны Аринай.

в корякской свите
У1 Пакет крупнообломочных пород с гигантской косо! слоистостью в основании свиты.
УП Угленосный горизонт в самых верхах пачки 2.
УК Крупнообломочные породы с обилием растительного детрита (пачка 4). 

в гангутско! свите
IX Крупнообломочные породы базального горизонта в основании пачки Л
Характерные комплексы руководящих форм моллюсков, последовательно сменяющие друг друга 

• разрезе, позволяют выделить следующие биостратиграфические маркирующие горизонты, полно
стью соответствующие установленным в опорном разрезе на р. Ильнайваам.

I Слои с Тдосегашиа uwajimensis пачка I и низы пачки 2 барыковской свиты).
П Сдои с I, yokoyamai (пачки 2-5 барыковской свиты).
В Слои с I.,oriental!в (низы пачки 6 барыковской свиты).
1У Слон с I. ясьи-м-ы (пачки 6,7, барыковской свиты;пачки I, 2 и низы пачки 3 корякской 

■зиты).
У Слои С Canadoceras kossmati, I. baltiou* (пачка 3 корякской свиты).

^Горизонты I, П. Ш, У, УХ, УШ и IX 
тэв I, П, Ш, 1У, У,IX и X, выделенных в

являются аналогами соответственно маркирующих гориза 
опорном разрезе на р. Ильнайваам.
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РАЗРЕЗ В РАЙОНЕ ГУБЫ ГАВРИЛА - БУХТЫ УШАКОВА

Ооновские отложения, развитые на данном участке, представлены терригенными образования* 
подразделявшимися на барыковскую, корякскую и гангутскую свиты. Перекрывающие отложения отсу? 
ствуют (рис. 6, прил. I).

Породы гинтеровской свиты, подстилающей сенон, залегают в небольшом тектоническом блоке, 
отграниченном разломами от сенонских отложений.

Нижняя часть (не менее 50 м) наблюдавиегося разреза гинтеровской свиты представлена подл 
миктовыми песчаниками, ритмично переслаивающимися с темно-серыми алевролитами и аргиллитами 
(прил. 2). Выше (около 20 м) залегают массивные средне- и крупнозернистые песчаники, гравели
ты (в небольшом количестве) и мелкогалечные конгломераты.

Крупнообломочные породы перекрыты пачкой (не менее 60 м) темно-серых алевролитов и аргил
литов с редкими конкрециями глинистых известняков. Породы содержат раковины Рагаjauberte11а ? 
sp., Inoceramus ginterensis Perg., I. beringensis Perg., I. nipponicus Nag. et~Mat., указыва
ющие на сеноманский возраст вмещающих отложений.

Общая мощность наблюдавшейся части гинтеровской свиты не менее 150 м.
Большинство разрезов сенона изучено в морских береговых обрывах, между мысом Кинга и бух 

той Ушакова. Наиболее полные разрезы гангутской свиты изучены на южном берегу губы Гавриила ■ 
в береговых обрывах лагуны Орианда (рис. 6).

Барыковская свита

Свита расчленена на восемь пачек: 1-3 - нижняя подсвита, 4-8 - верхняя подсвита.
Контакт барыковской свиты с подстилающей гинтеровской - тектонический. Самые нижние ее 

слои здесь не обнажены.
Нижнебарыковская подсвита

Пачка I. Самый нижний из наблюдавшихся ее горизонтов (около 60 м) состоит из рит
мично переслаивающихся песчаников и глинистых пород, при резком преобладании первых. Мощносп 
ритмов 1,3-2,0 м. Нижние их части (1,2-1,5 м) сложены песчаниками с градационной слоистостью. 
Верхние части (0,1-0,5 м) состоят из мелкозернистых песчаников, горизонтально и косослоистых, 
тонко (1-2 см) переслаивающихся с алевролитами и аргиллитами; иногда здесь хе присутствуют 
прослои углистых аргиллитов. В мощных пластах песчаников встречаются крупные эллипсоидальные 
стяжения (0,6 х 1т2 м) известковистых песчаников и послойно расположенные скопления сингене - 
тичных обломков черных аргиллитов. В подошве ритмов фиксируются микроразмывы.Вышележащая часа 
(около 190 м) пачки сложена массивными и плитчатыми темно-серыми алевролитами и аргиллитами с 
подчиненными прослоями (0,1-0,15 м, иногда до 1,0 м) песчаников, а также редкими послойно рас
положенными карбонатно-глинистыми конкрециями эллипсоидальной формы (0,1-0,3x0,3-0,6 м).В по
родах встречаются остатки фауны, иногда растительный детрит’.

Мощность не менее 250 м.
Пачка 2. Нижняя часть (40 м) пачки представлена массивными и слоистыми мелко- 1 

среднезернистыми туфогенными песчаниками серого цвета, ритмично переслаивающимися (0,2-0,5 м) 
с темно-серыми плитчатыми алевролитами и аргиллитами. Соотношение псаммитовых и глинистых по
род 2 : I. Выше (100 м) залегают средне- и крупнозернистые массивные реже слоистые туфогеннна 
песчаники серо-зеленого цвета, чередующиеся в пластах 1,0-2,5 м (в самом низу - 5,0 м) с про
слоями (0,05-0,15 м) темно-серых слоистых алевролитов и аргиллитов. Мощный нижний пласт масс» 
вных песчаников содержит сферические (1,5-2,0 м) известковистые стяжения. По напластованию ] 
песчаниках присутствует растительный детрит. Верхняя часть (около 210 м) пачки сложена мелко* 
и среднезернистыми светло-серыми слоистыми, реже массивными туфогенными песчаниками, ритмична 
переслаивающимися (0,05-0,8 м) с темно-серыми алевролитами и аргиллитами. В подошве песчанике 
вых прослоев нередко фиксируются микроразмывы; в аргиллитах изредка встречаются известково- 
глинистые конкреции эллипсоидальной и караваеобразной формы (0,1 х 0,3). Среди переслаивающи 
ся пород присутствуют более мощные (1.0-5,О м) пласты крупнозернистых массивных песчаников.Вв 
редко породы содержат углефицированный растительный детрит на поверхностях напластования.

В глинистых породах и карбонатных конкрециях по всей пачке встречаются остатки фауны. 
Мощность около 350 м.
Пачка 3. Состоит из темно-серых массивных и слоистых алевролитов и аргиллитов.« 

держащих редкие прослои (0,05-0,1 м) мелкозернистых слоистых туфогенных песчаников я послойна 
расположенные карбонатные конкреции эллипсоидальной (0,1-0,3 х о,4-0,7 м) формы с одиночным 
раковинами или скоплениями окаменелостей иноцерамов и аммонитов. В средней части пачки в ар
гиллитах присутствуют два пласта (0,5-0,7 м) среднезернистых туфогенных песчаников серого цж 
та. В верхах пачки количество тонких прослоев песчаников увеличивается; изредка встречаются 
тонкие (и,05-0,1 м) прослои кислых туфов светло-серого цвета.

Мощность не менее 140 м.
Общая мощность нижнебарыковской подсвиты более 740 м.
Возраст отложений по содержащимся в них руководящим формам аммонитов и иноцерамов оправ 

ляется как сантонский (верхняя часть подсвиты, возможно, относится и к низам кампана).
Верхнебарыковская подсвита

Пачка 4. В нижней части (около 60 м) представлена темно-серыми массивными (редв 
слоистыми) алевролитами, чередующимися в слоях 0,1-и,4 м с пропластками (до 1,0 м) веленовай 
серых кремнисто-глинистых аргиллитов и литовитрокластических туффитов. Присутствуют редкф

^Определения остатков фауны, обнаруженных в породах барыковской, корякской и гангу тмй 
свит даны в табл. II.



Барыковская
—

Корякская Гангутская Свита

Нижняя Верхняя Нижняя Верхняя Нихняя Верхи[яя Подсвита

1 2 5 4 5 6 7 1 2 5 4 5 6 1 2 5 '* 5 6 ?(а 9Ю Пачка
X _____Nautilus sp.__________

X X X
Hypophyllo се ras (Не ophyllocoras) 

rampsum Meek
X X H.(H.) hetonaiense Mat.
X X H«(N.) lambartena. Usher______

X X Epjgoniceras glabrum Jimbo______
X X X E. sp.__________________ __

X Gaudryceras denmanense White

X х G. denseplicatum Jimbo

X X
|G. tenuiliratum Yabe var. or- 

nata Yabe__________ __
—

X X Diplomoсеras sp.________________
X Heaney loceras sp._______________
X Baculites cf. rex And.__________ о

X B. sp.___________ ______________ _ ё

X X
Mezopuzosia indopacifica (Дов 

smat) _____
о w о

х X X X
Neopuzosia ishlkawai (Jimbo) ф

X

X

X
X

X

X X

—

Eupachydiscus haradai Jimbo____
E. cf. haradai Jimbo___________
Anapachydiscus naumanni Yok.____ .
IA. ex gr. naumanni Yok._________
A. fascicostatus Yabe_____

__ X
Л

X
X

—
X

X —

—

X

A. sp.__________ _______________
Canadoceras kossmati Mat.______
G. cf-. yokoyamai Jimbo_________ _
C. sp. _______________________

Pachydiscus sp.(P. (Pachydiscus) 
kami ehakeasis Jone a)____________

— X
Pachydiscus (Heodesmoceras) cf. 
j aponicus. Mat._________________ .

— X P.(N.) cf. obsoletiformiS J°nee

_____
X
х,

X
х

—
___________ ________ Mat.____ .

I. cf. yokoyamai Nag.,et Mat.

! X X 
х

X X —
I. naumanni Yok.
I. cf. naumanni ^ok.

X X

X

X

X
V

—
—

I. cf. patootensis sokolivi 
Perg. _______________ _____ ______ —я---------

Ie cf. lingua lingua uoldf.
I. transpacificus *erg.

X —
с 

к х —
— X

— —
I. cf. transpacificus Perg, 

orientalis Sok*_________
Iv nagaoi Mat. and Ueda_______
I. elegans Sok.

X — 1. pseudosulcatus Hag, et Mat.
X X X X X I, schmidti Mich.

X I .ex gr. schmidti ^ich.
X I.cf. schmidti Mich.

X X I. mirabilis Hag. et Mat. Я

X X X X X I. sachalinensls Sok. ф и
X X I. ventriformis Hag, et Mat. С

X X X I. aff. balticus Boehm_________ Е

X X X I. cf. kunimiensis Hag. et Mat
X I.cf. shikotanensis Hag. et Mate

X I. aff. shikotanensis H^g.etMat-
X I. sp. G sp. nov,
X X I. sp. I SPe DOV.

X I. sp« M sp. nov.
X X I. sp. 0 sp. nov.
X X I.sp. Q sp. nov.
X X I. sp. R sp. nov.

)( X I, sp. W sp. nov.
X !• kusiroensis Hag. et.Mat.

)с X I. cf. kysiroensis Hag. et Mat
I. ex gr. kusiroensis Hag. et 

X Mat.
X I. sp.

I. SPe indat.
I. sp. nov.

X Acmaea barykensis Dundo sp. nov.
X ______ Patella centralis (Schmidt)____ Р»
X X X X Helcion nasutus Schmidt ►4
X ______ HeIcion depressus Schmidt______ о

X X _______ Pusus sp.________ ______________ п
X X Hatica sp._____________________ §
X ______Anisomyon transformis Dunuosp .nov

X Anisomyon korjakensis ininao
X ___ x Acila sp.._____________________ Я ф

X X X X Anemia sp. йч X
X Nucula sp. Д SB
X X X X X Parallelodon sp. хз о >ч

X Variamussium sp. Е

X Rhynchonella sp. W - я
X X Rhynchonella vel Terebratula о Р> 

■ ё s
X Terebratula sp. ?

X Морские ежи
X X X X Scleractinia sp. о зз

х I X 1 X X X X X X X X x Фораминиферы за а>

Распределение остатков фауны 
в барыковское, корякское и гангутскоб свитах (разрез в раяоне губы Гавриила - бухты У

ш
акова)
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Pic. 6. Геологическая карта района губы Гавриила - бухты Уненова 
Составы О.П. Дундо, 1972 г.
Условные обозначения ом. на рнс. I



пласты (до 2,5 к) мелкозернистых туфогенных массивных песчаников серого цвета. В средней час
ти (около 35 м) пачки мелкозернистые туфогенные песчаники и литокластические туфы кислого со
става равномерно переслаиваются (0,2-0,4 м, редко до 1,5-2.О м) с зеленовато-серыми кремнис
то-глинистыми аргиллитами и туффитами. В верхах (не менее 40 м) пачки залегают темно-сери 
алевролиты (нередко с овально-скорлуповатой отдельностью), содержащие многочисленные послош 
расположенные карбонатные конкреции эллипсоидальной (от 0,05 х 0,1 м до 0,2 х 0,4 м) фор» 
и ₽вДу^2ностъЛ130^14о^м^*1 мёлкозернистых полимиктовых и туфогенных песчаников.

Пачка 5. Состоит из мелко- и среднезернистых серых песчаников массивных и неот
четливо слоистых, сменяющихся в верхах пачки алевролитами с частыми пластами (0,8-1,2 м) пес
чаников. Породы содержат углефицированный растительный детрит и редкие раковины моллюсков.

Мощность I3O-I40 м.
Пачка 6. Сложена массивными и слоистыми плитчатыми алевролитами темно-серого ц»
Мощность около 50 м.
Пачка 7. Сложена туфогенными серыми песчаниками от мелко- до крупнозернистых. 1 

нижней части (около 30 м) пачки в массивных крупнозернистых песчаниках присутствуют известко
вистые стяжения и единичные обломки (до 3-5 см) каменного угля. В верхней части (30 м) пачп 
массивные песчаники содержат прослои (до 0,25 м) серых с коричневым оттенком алевритовых пес
чаников с обилием углефицированного растительного детрита на поверхности напластования.

Мощность около 60 м.
Общая мощность верхнебарыковской подсвиты 370-390 м.
Время ее формирования относится, скорее всего, к началу кампана.
Суммарная мощность барыковской свиты в целом не менее ИЗО м.
Входящие в ее состав отложения по возрасту соответствуют сантонскому - началу кампанси 

го века.
Корякская свита

Свита расчленена на 6 пачек: 1-4 - нижняя подсвита, 5-6 - верхняя подсвита.

Нижнекорякская подсвита

Пачка I. К основанию пачки (свиты) приурочен пласт (Около 2 м)конгломератовидни 
и гравелитистых песчаников (до 30% мелких галек и гравийных зерен темно-серых алевролитов > 
эффузивов), залегающий на размытой поверхности глинистых пород пачки 4 верхнебарыковской подг 
свиты (обн. 129 севернее устья р. Плавниковой, обн. 157 южнее бухты Ушакова, рис. 6).Различи 
в азимутах и углах падения слоев корякской и барыковской свит не отмечаются.

Выше базального слоя крупнообломочных пород залегают (около 40 м) разнозернистые туфоги 
ные песчаники серого и зеленовато-серого цвета, массивные, иногда плитчатые, с неотчетлив^ 
градационной слоистостью. Местами присутствуют выклинивающиеся по простиранию пласты (0,3 м), 
насыщенные раковинным детритом.

Вышележащая часть пачки представлена серыми скорлуповатыми мелкозернистыми песчаникам!: 
редкими прослоями (5-10 см, редко 0,3 м) темно-серых слоистых алевролитов, количество котори 
вверх по разрезу постепенно увеличивается. Местами в мелкозернистых песчаниках и алевролите 
присутствуют известково-глинистые конкреции эллипсоидальной с 0,1-0,3 х 0,3-0,8 м) формы;изрв 
ка встречаются выклинивающиеся по простиранию прослои (до 0,6 м) мелкогалечных конгломератов 
состоящих из хорошо окатанных галек (1-2 см) кислых эффузивов (10%). средних эффузивов (35 
40%),гранитоидов (40-50%)и кремнистых пород (5%), сцементированных (коло 40-50%) крупнозер» 
стым полимиктовым песчаником.

Во всех породах довольно часто встречаются остатки фауны; местами присутствуют скоплеи 
углефюированного растительного детрита.

Мощность 200-260 м.
Пачка 2. Сложена темно-серыми и зеленовато-серыми массивными,реже слов 

тыми алевроитами с подчиненными прослоями (0,05-0,1 м) мелкозернистых слоистых туфогви 
вых песчаников. В алевролитах присутствуют карбонатно-глинистые конкреции и - с интервала 
ми 6-12 пласты (1-2, иногда 5 м) массивных полимиктовых песчаников. В основании таких пл» 
тов изредка встречаются линзы (до 5 мм) гравелитов. Породы содержат раковинный детрит,реже 1 
лые раковины моллюсков.

Мощность около 180 м.
Пачка 3. Сложена крупно- и среднезернистыми грубослоистыми (нередко гиганте» 

косая слоистость) и массивными полимиктовыми и туфогенными песчаниками, содержащими через Oi 
2,0 м тонкие прослои (1-10 см) мелкозернистых песчаников темно-серого цвета с обилием расти 
льного детрита по напластованию. В верхней части пачки в песчаниках появляются довольно чи 
тые прослои (0,2-0,4 м) алевролитов, иногда с эллипсоидальными (0,05-0,1 х 0,3 м) карбона» 
мм конкрециями. В самых верхах пачки в основании пластов песчаников фиксируются микроразрыж 
вблизи подошвы пластов в песчаниках нередко встречаются скопления сингенетичных обломков чц 
ных алевролитов. На поверхностях напластования местами видны знаки ряби - следы донных теч 
ний, и ползания червей.

Наряду с растительным детритом в породах часто встречаются остатки фауны.
Мощность не менее 100-110 м.
Суммарная мощность нижнекорякской подсвиты около 480-550 м. Время ее формирования оя| 

сится к кампанскому веку.
Верхнекорякская подсвита

Пачка 4. В основании пачки залегают (30-35 м) массивные, местами грубослоис 
средне- и крупнозернистые туфогенные песчаники с единичными проолоями (0,1-0,4 м) темно-о 
алевролитов. В подошве пластов песчаников обычно видны следы микроразмывов и послойные ска 
ния сингенетичных обломков черных глинистых пород. Выше залегают алевролиты и туфогенные 
гиллиты, неравномерно переслаивающиеся (0,05-0,5 м) с туфогенными мелко- и среднеэерниса 
слоистыми песчаниками. В алевролитах нередко встречаются конкреции пелитоморфных иввестня 
сферической (0,05-0,15 м) и эллипсоидальной (0,07-0,1 х 0,15-0,2 м) формы. В средней ч<
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хгш песчаники заметно преобладают над глинистыми породами» В самых верхах прослои песчани
ков наблюдаются очень редко»

Остатки фауны встречаются в нижней и средней частях пачки; в верхних горизонтах найдены 
единичные раковины аммонитов»

Мощность 150 м»
Пачка 5» Сложена туфогенными и полимиктовыми песчаниками крупно- к среднезерни

стыми, массивными и грубослоистыми, серыми со светлым зеленовато-серым оттенком» Присутству
ет редкие прослои и пласты (до 1,0 и) туфогенных гравелитов с зелеными обломками разложенных 
эффузивов, а также тонкие (до 0,2-0,3 м) пропластки псаммитовых туфов и скорлуповатых алев
ритовых песчаников. Породы содержат унифицированный растительный детрит.

Мощность 170 м.
Пачка б» Состоит из зеленовато-серых разно зернистых песчаников, массивных, гру- 

5ополосчатых, местами неотчетливо слоистых» В средней и верхней частях пачки присутствуют 
редкие пропластки (до 0,5-0,7 м) гравелитов и мелкогалечных конгломератов полимиктового сос
тава. Породы насыщены крупным углефицированным растительным детритом.

Мощность около 240 м.
Общая мощность верхнекорякской подсвиты 560 м.
По возрасту она соответствует верхнему кампану.
Мощность корякской свиты в целом на данном участке - 1040-1110 м»
Время ее формирования относится к кампанскому веку.

Г а н г у т с к а я свита

В составе свиты выделяется 10 пачек: 1-4 - нижняя подсвита; 5-10 - верхняя подсвита.

Нижнегангутская подсвита

Пачка I» Основание пачки (свиты) представлено мощным (до 40 м) горизонтом валун- 
зо-галечных несортированных конгломератов (табл. 12), залегающих с глубоким размывом (карма
ны более 1,0 м) на различных (по литологическому составу и стратиграфическомму положению)сло- 
ях верхнекорякской подсвиты, в базальных конгломератах присутствуют линзовидные пласты (до 
2,5 м) крупнозернистых и гравелитистых песчаников, выклинивающиеся по простиранию.Валунно-га
лечный материал конгломератов сцементирован (15-30$) крупнозернистым полимиктовым песчаником, 
в отдельных пластах - алевролитом. В некоторых пластах по простиранию наблюдается фациальное 
замещение конгломератов, характеризующихся различным (песчаным и глинистым) составом цемента. 
Гальки (1-10 см) и валуны (до 0,4 м) хорошо окатаны и, как правило, имеют изометричную форму. 
3 гальках карбонатных пород (переотложенные конкреции)изредка встречаются Inoceramus эр. 1па-

Anomia ар.. высиие ракообразные; в цементирующем песчанике найдены единичные раковины 
Inoceramus ex. oalticus Boehm, I. cf. balticus Boehm var. kunimiensis Nagao et Mat. В неко
торых пунктах отмечено различие в элементах залегания базальных конгломератов и подстилающих 
их слоев. В обн» 249. вблизи мыса Безымянного (южный берег губы Гавриила}* базальные конгло
мераты падают на СЗ 330° под углом 40°, а нижележаиие песчаники - на СЗ 350° под углом 30- 
350» В обн» 239 (южнее устья р. Плавниковой, рис. 6) как базальные конгломераты, так и под
стилающие их алевролиты падают на ЮЗ 210°, но под равными углами: первые - 35°, вторые - 60°.

Состав (%) псефитовой части базальных конгломератов
гангутской свиты

Таблица 12

^^^^Щестоположение образ- 
Порода Ifac Гангу т В 2,5 км южнее устья 

р. Плавниковой

Эффузивы кислые 5-10 -
Эффузивы средние - 5-10
Гравелиты, туфогразелиты 15 -
Песчаники 20 - 25 30-35
Алевролиты и аргиллиты 30-40 40-50
Кремнистые породы 5-10 5
Карбонатные и карбонатно
глинистые породы 1-3 3-5

глубокий размыв в подошве базального горизонта гангутсксй свиты, наличие в гальках конг
ломератов пород, переотложенных из подстилающих отложений, а также различия в азимутах и уг
лах падения базального горизонта и подстилающих его слоев, свидетельствуют об угловом несог
ласии между гангутской и корякской свитами.

Стратиграфически выие (около 90 м) конгломераты постепенно сменяются крупно- и средне - 
зернистыми туфогенными песчаниками слоистыми и плитчатыми, с редкими прослоями (0,03-0,15 м) 
полимиктовых гравелитов и единичными прослойками (1-5 мм) глинистых и кремнисто-глинистых по
род. В песчаниках по напластованию часто присутствуют обильные скопления крупного углефицмро- 
ванного растительного детрита.

Мощность 130 м.
Пачка 2. В яижнай (190 м) части пачка состоит из темно-серых алевролитов, иног-т 

да слоистых и плитчатых (местами с овально-скорлуповатой отдельностью), чередующихся в паке
тах 45-55 м с равновеликими пакетами светло-серых массивных и слоистых средне- и мелкозерни
стых туфогенных песчаников, неравномерно (0,2-1,5 м) переслаивающихся с алевролитами. В.алев
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ролитах часто присутствуют пбслойно расположенные конкреции (от 0,1 х 0,3 к до 0,5 х 1,0 к) 
пелитоморфных известняков, содержащих единичные окаменелости или ракушняковые скопления ос
татков фауны. Встречаются также единичные прослои (до 0,4 м) светло-серых кристалловитроклас- 
тических туфов кислых эффуэивов. В подошве песчаниковых пластов, как правило.фиксируются мик
роразмывы.

Выше залегают однообразные темно-серые скорлуповатые алевролиты с единичными тонкими(до 
0,2 м) прослоями светло-серых мелкозернистых туфогенных песчаников и туфов кислых эффуэивов. 
В глинистых породах встречаются редкие раковины иноцерамов.

Мощность около 370 м.
Пачка 3. • Нижняя ее часть (25 м) сложена темно-серыми алевролитами.переслаиваю

щимися (0,1-0,5 м) с известковистыми мелкозернистыми и алевритовыми песчаниками серого цвета. 
Выше (25 м) залегают аргиллиты, чередующиеся в пластах 0,2-0,7 м с мелкозернистыми туфогенны
ми известковистыми песчаниками (0,03-0,08 м) горизонтально и косослоистыми. Местами в поро
дах много неокатанных зеленых обломков (1-3 мм) разложенных эффузивов. Присутствуют редкие 
прослои (до 0.5 м) туфогенных песчанистых гравелитов, насыщенных зелеными обломками эффу эм - 
вов. Верхняя (60 м) часть пачки состоит из алевролитов и аргиллитов с редкими прослоями (до 
0,1 м) слоистых туфогенных известковистых песчаников. Изредка встречаются карбонатные конкре
ции.

Мощность 160 м.
Пачка 4. Сложена темно-серыми слоистыми и массивными (туфогенными) алевролитами 

равномерно (0,05-0,2 м) переслаивающимися с серыми мелко- и среднезернистыми слоистыми и плв 
чатыми туфогенными песчаниками. Среди переслаивающихся пород с интервалами 10-20 м залегают 
пласты (1-4 м) массивных средне- и крупнозернистых песчаников, содержащих сферические стяже
ния пирита и зеленые обломки разложенных эффузивов, рассеянные по породе.

Мощность 60 м.
Суммарная мощность нижнегангутской подсвиты 720 м.
Возраст ее по заключенным в породах остаткам фауны может быть определен как маастрихтс

кий.

Зерхяегангутская подсвита

Пачка 5. Представлена пакетами (25-80 м). состоящими из туфогенных разнозернис-< 
тых песчаников с редкими (через 1-2 м) прослоями (до 0,05 м) алевролитов и аргиллитов, кото-; 
рые чередуются с пластами алевролитов (до 10 м) и пакетами (15-50 м) равномерно (0,1-0,3 м) 
переслаивающихся алевролитов и мелкозернистых песчаников. В подошве песчаниковых прослоев ч* 
сто фиксируются микроразмывы.

Мощность 210 м.
Пачка 6. Сложена туфогенными алевролитами и аргиллитами темно-серого и зеленом 

то-серого цвета, плитчатыми и скорлуповатыми, с прослоями (0,05-0,4 м), через 3-4 м по вер» 
кали, мелкозернистых косослоистых туфогенных песчаников. В глинистых породах изредка присут
ствуют единичные раковины иноцерамов.

Мощность 125 м.
Пачка 7. Состоит из светло-серых (белесых на выветрелой поверхности) массивнш 

и слоистых туфогенных песчаников и туфов, содержащих через 0,3-0,7 м в нижней и через 3-5 1 
в верхней частях пачки прослои (0,1-0,5 м) зеленовато-серых плитчатых алевролитов и скорлу» 
ватых аргиллитов. Изредка встречается углефицироваиный растительный детрит.

Мощность 115 м.
Пачка 8. Сложена темно-серыми и зеленовато-серыми туфогенными аргиллитами с pg 

кими (через 4-5 м) прослоями (0,05-0,2 м) светло-серых мелкозернистых слоистых туфогенных ■ 
счаников. В верхах пачки количество песчаниковых прослоев увеличивается, мощность некотор» 
из них возрастает до 0,5 м. В глинистых породах иногда встречаются раковины иноцерамов.

Мощность 90 м.
Пачка 9. Состоит из мелко- и среднезернистых массивных и слоистых туфогенных w 

счаников светло-серого и зеленовато-серого цвета, равномерно переслаивающихся (0,2-0,5 м) с 
темно-серыми и зеленовато-серыми туфогенными аргиллитами.

Мощность 90 м.
Пачке 10. Представлена темно-серыми и черными алевритистыми аргиллитами с еди

ничными пластами (0,04-0,5 м, изредка до 6,0м) мелкозернистых зеленовато-серых туфогенных па 
чаников. В аргиллитах встречаются редкие раковины Acila яр.

Мощность не менее 30 м.
Вышележащие горизонты подсвиты в данном районе отсутствуют.
Общая мощность верхнегангутской подсвиты не менее 660 м. Время ее формирования относи 

ся к маастрихтскому, по-видимому, позднемаастрихтскому веку. Не исключается, что лишена 
иноцерамов верхние ее слои относятся к датскому ярусу.

Суммарная мощность гангутской свиты на данном участке не менее 1380 м.
Отложения, перекрывающие свиту, в пределах рассмотренного участка не наблюдались. Hai 

ном побережье лагуны Орианда и на мысе Наварив, как уже упоминалось, на песчаниковых олси 
верхней подсвиты залегают предположительно палеогеновые вулканогенные образования.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
КОМПЛЕКСА СЕНОНСКИХ 0ТЛ01ЕНИЙ

Комплекс сенонских отложений рассматриваемого участка характеризуется траиогрессивно-i 
рессивной цикличностью и ритмичностью строения, аналогичными отмеченным на предыл^тгу- 
ках (рис. 3).

В качестве литостратиграфическжх маркирующих горизонтов здесь выделяли:



Барыковская Корякская Гангутская Свита
Нижняя Верхняя Никняя Верхняя Никняя Верхняя Подсвита

1 2 5 4 5 6 7 1 2 5 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Пачка

X Hypophylloceras (NeophyНоceraj$ 
hetonaiense Mat.

Головоногие
X X |Н.(Я.) sp. nov.

X X IBpigoniceras? sp. indet.

X I Gaudryceras tenuiliratum Yabe 
|var* infraquens Yabe

X | Ga tenuiliratum Yabe var. ornata 
Yabe

X Neancyloceras aff. pseudoarma- 
tum Schlut.

X Baculites sp. Indet»
X ;N.opuzosia Ishikawal (Jiabo)

X X ICanadoceras cf. yokoyamai Jimbo
X Pacbydiscu^ sp. indet.
X P.(Neodesmoceras) sp. indet.

X Inoceramus <?f. t.nulstriatue 
Nag. at Mat.

И
ноцерамы 

_ 
. 

__________
________

X I. ex gr. hobetsensie- Nag. etMat
X [I. uwaj Imans is Yehara______
X I. yeharai Nag. et Mat.
X I, kryshtofovichi Zon.
X | I. leonidovkensis Zon.

X ! I. yokoyamai Nag.et Mat.
X | Г, naumanni Yok.

X X I. cf. patootensis sokolovi Perg»
X X I. transрасificus Perg.
X X [I ♦ orientalis Sok.

X | I. nagaoi Mat.and Ueda
X I* pseudosulcatus Nag.et Mat.

X I.schqHdti Mich.
X I. cf. sqhmidti Mich.

X X [E. ex gr. schmidti Mich.
X X ftcf.sachalinensis Sok.

X I.balticus Boehm
X X _I. aff. balticus Boehm___________

X X I• ex gr. balticus Boehm
X X I.cf.kunimiensis Nag.et Mat.

X 1. aff. shikotanensis Nag. et 
Mat.

X I. cf. kusiroensis Nag. et Mat.
X I. sp. G. sp. nov.

_________ X I» sp, М вр» ПОУ.
X X ~--------- N------------- ------------- —---------X. sp. ” sp. nov.________________
X X I. sp. 0 sp. nov.

X I. sp. Q sp. nov.
X X I sp. R sp. nov.
X I. sp. V sp. upy.

X Aaisomyon transformis Dundo sp.nc

Гартроподн 
1 

>

X A.kor jakensis Dundo sp.nov.
X X Heleion nasutus Schmidt

X Gastropoda gen. sp.
X Cardium? sp. П

елециподы

X Ennucula sp.
X Jugiteria sp.
X Nuculana sp.
X Ostrea sp*

X X Paralielodon sp.
X Rhynchonella vel Terebratula

П
рочие

X X Морские ежи
X X ।Scleractinia sp.

X Высшие ракообразные
X Veneridae

X X X X X X X X X X Фораминиферы

Распределение остатков фауны 
в барыковской, корякской 

и гангутской свитах 
(разрез 

по р.Каканаут)
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в барыковской овне

I Песчаники с градационной слоистостью и с подчиненными прослоями глинистых пород (осло- 
апе пачки I).

П Пачка (флниоидного типа) ритмично переслаиваюцихся песчаников и глинистых пород(пачка

Ш Крупнозернистые массивные песчаники с растительным детритом и с обломками угля в сос
таве кластического материала (пачка 7).

в корякской свите

1У Песчаники с прослоями гравелитов и мелкогалечных конгломератов в основании свиты(ииж- 
ия часть пачки I).

У Мощная толща песчаников с обилием растительного детрита и с прослоями налипла«вдмыт 
юнгломератов (пачка 6 и отчасти пачка 5).

в гангутской свите

У1 Мощный горизонт базальных конгломератов и песчаников (пачка I).
УП Пачка песчаников в основании верхней подсвиты, отчетливо выделяющаяся на фоне подсти

лающих глинистых пород.
Выделенные на рассматриваемом участке литостратиграфические маркирующие горизонты I, П, 

27, У, У1 отвечают отчасти или полностью соответственно маркирующим горизонтам П, Ш, У, IX 
I X, установленным в опорном разрезе по р. Ильнайваам. Маркирующий горизонт УП на данном уча
стке уверенно сопоставляется с горизонтом 1У, выделенным в разрезе по ручью Зеленому.

В разрезе выделяются также биостратиграфические горизонты с характерными комплексами фа
уны

I Слои С Inoceramus yokoyamai И С Anapachydiscus naumanni В ИХ верхней части.
П Слои С Inoceramus orientalis и СОПУТСТВУЮЩИМИ ЭТОМУ ВИДУ формами.
Ш Слои С Inoceramus schmidti И Eupachydiscus haradai.
1У СЛОИ 0 Canadoceras kossmati.
У . СЛОИ C Inoceramus aff. balticus.
У1 СЛОИ С Inoceramus kusiroensis.
Объемы перечисленных биостратиграфических горизонтов весьма близки к установленным в 

охарактеризованных разрезах.

РАЗРЕЗ ПО Р. КАКАНАУТ

Рассматриваемый участок является самым западным в пределах изученного района. Наряду с 
ыроко распространенными и достаточно полно представленными ооновскими отложениями здесь раз
виты также подстилающие и перекрывающие их образования (рис. 7).

Подстилающие отложения распространены локально и представлены тонкослоистыми глинистыми 
породами с подчиненными прослоями (0,01-0,05 м) мелкозернистых тонкослоистых окремненных пес
чаников и карбонатно-глинистыми конкрециями (прил. 2). В низах наблюдавшегося (около 200 м) 
разреза присутствуют мощные пласты песчаников. По данным Т.П. Тереховой (1965 г.), остатки 
иноцерамов из этих отложений (inoceramus aff.labiatus,I.ex gr. hobe t sens is, I. ex gr.nipponicus), 
лайденные в низовьях p. Каканаут (на левобережье^указывают на туронский возраст вмещающих 
слоев и принадлежность их к гинтеровской свите.

Сенонские отложения на данном участке представлены барыковской, корякской и гангутской 
гвитами (прил. 2).

Барыковская свита

В составе свиты выделяется семь пачек различных по литологическому составу и строению:I- 
5 - нижняя подсвита; 6-7 - верхняя подсвита.

Нижнебарыковская подсвита
Пачка I. Самая нижняя часть (20-30 м) пачки (свиты) представлена светло-серыми 

кассивными и грубослоистыми крупно- и среднезернистыми полимиктовыми песчаниками(слабо извест
ковистыми), содержащими (на интервале 0,0-0,5 м выше подошвы) прослой мелкогалечных конгломе- 
звтов. залегающих на размытой поверхности гинтеровских алевролитов. Конгломераты с базальным 
’<О-5и%) песчанистым цементом состоят из округлых и полуокатанных галек (1-5 см) черных глини- 
:тых пород (70-80%) и серых мелкозернистых песчаников (20-30%); установлены единичные гальки 
iсверженных и кремнистых пород. В песчаниках и конгломератах присутствуют многочисленные рако- 
ины иноцерамов1. Сколько-нибудь существенных различий в элементах залегания базального горн-

^Оп ределеиня остатков фауны приведены в табл. 13.
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Рис. 7. Геологическая карта 
бассейна р. Каканаут (район Пекульнейского озера) 

' Составил О.П. Дундо, 1972г.

зонта барыковской свиты и подстилающих слоев гинтеровской свиты не отмечено. Вверх по разр» 
зу песчаники базального горизонта сменяются темно-серыми алевролитами с прослоями зеленовая 
серых массивных с пятнистой текстурой туфогенных аргиллитов и одним пластом (не менее 10 ц 
среднезернистых полимиктовых песчаников.

Мощность около 300 м.
Пачка 2. Нижняя ее часть (50-70 м) сложена крупнозернистыми и гравелитистыми ■ 

лимиктовыми песчаниками, чередующимися через 1,0-2,5 м с прослоями (0,2-0,3 м) алевролитов.
Выше (около 310 м) залегают скорлуповатые алевролиты и аргиллиты с единичными прослояя 

(до 0,15 м) мелкозернистых горизонтально- и косолоистых полимиктовых песчаников и редкими щ 
оонатно-глинистыми конкрециями (до 0,1 х 0,3 м).

Мощность около 370 м.
Пачка 3. Состоит из мелко- и среднезернистых слоистых и массивных полимиктовй 

песчаников, переслаивающихся с массивными и тонкополосчатыми алевролитами. В нижней (окей 
30 м) и в верхней (около 70 м) частях пачки преобладают алевролиты, в средней части (оком 
40 м) массивные среднезернистые песчаники.

Мощность 140 м.
Пачка 4. Сложена полимиктовыми и туфогенными песчаниками, Пласты (0,15-0,8 и 

крупно- и среднезернистых массивных песчаников чередуются с прослоями(0,1-0,3 м) грубослон! 
тых и плитчатых мелкозернистых песчаников, содержащих по напластованию обильные скопления j 
лефицированных растительных остатков. В песчаниках изредка присутствуют тонкие прослои ало! 
ролитов.

Мощность 210-220 м.
Пачка 5. Состоит из тонкополосчатых (за счет прослоев 1-2 мм песчаников) алея 

литов с редкими карбонатно-глинистыми конкрециями. В глинистых породах изредка присутствуй 
раковинный детрит. В конкрециях (редко) встречаются ракушняковые скопления остатков фауны.

Мощность не менее 270 м.
Суммарная мощность нижнебарыковской подсвиты не менее 1300 м.

Подсвита, по обнаруженным остаткам фауны, датируется коньяком-сантоном, воэможв 
началом кампана.

Нижнебарыковская подсвита
Пачка 6. В основании (60-90 м) сложена крупно- и среднезернистыми полимиктовЩ
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:есчаниками с подчиненным! прослоями (0,1-0,4 м) алевролитов. Выше залегают алевролиты и ар- 
тллиты с редкими карбонатно-глинистыми конкрециями, местами с прослоями (0,1-0,15 м) мелко
зернистых массивных песчаников.

Мощность около 250 м.
Пачка 7. В основании пачки залегают (50-60 м) раэнозернистые туфогенные песчаии- 

л массивные, грубослоистые, с пятнисто* тентурой к единичными прослоями (до 0,05 м) алевро- 
лтов. Вышележащая часть пачки сложена аналогичными песчаниками, равномерно (0,1-0,4 м) пере
паивающимися с зеленовато-серыми алевролитами к кремнисто-глинистыми аргиллитами.Средн пере- 
иаивающихся пород через 10-20 м (по мощности) залегают пласты (2-8 м) крупнозернистых мас
сивных песчаников.

Мощность около 250 м.
Суммарная мощность верхнебарыковской подсвиты около 500 м.
По времени формирования она относится, судя по имеющимся остаткам фауны, к кампанскому 

вероятно, раннекампанскому) веку.
Мощность барыковской свиты в целом не менее 1800 м.
По возрасту свита соответствует коньякскому, сантонскому и раннекампанскому векам.

Корякская свита

Свита расчленена на восемь пачек: 1-5 - нижняя подсвита, 6-8 - верхняя подсвита.

Нижнекорякская подсвита

Пачка I. Нижняя ее часть (не менее 70 м) сложена массивными туфогенными песчани
ками серого цвета от мелкозернистых до гравелитистых. Выше залегают (около 150 м) темно-серые 
злевролиты с подчиненными прослоями аргиллитов (0,1-0.5 м) и слоистых (нередко массивных) 
средне- и мелкозернистых туфогенных песчаников (0,05-0,2 м)

Мощность не менее 220 м1.
Пачка 2. Нижняя часть (около 90 м) представлена массивными и грубослоистыми круп- 

-о- и среднезернистыми туфогенными песчаниками с единичными тонкими (0,05-0,25 м) прослоями 
алевролитов. Выше залегают (50 м) слоистые и плитчатые алевролиты, переслаивающиеся с мелко
зернистыми песчаниками (первые преобладают).

Мощность около 140 м.
Пачка 3. В нижней части (около 130 м) представлена неравномерно переслаивающими

ся (0,05-0,6 м) алевролитами массивными и неотчетливо слоистыми и песчаниками средне- и мел
козернистыми, массивными, слоистыми и плитчатыми. Выше залегают (80-100 м) массивные и неяс- 
•ослоистые алевролиты и аргиллиты с редкими карбонатно-глинистыми конкрециями.

Мощность около 220 м.
Пачка 4. В нижней (около 40-45 м) части состоит из мелко- и среднезернистых зе- 

:еновато-серых туфогенных песчаников грубослоистых и плитчатых, с пластами (2-3 м; алевроли
тов, постепенно исчезающих снизу вверх по разрезу. Верхняя часть (около 90 м) сложена аргил- 
итами и алевролитами массивными, местами слоистыми. С интервалами 10-15 м встречаются про
бой (0,1-0,5 м) мелкозернистых и алевритовых песчаников.

Мощность 130-140 м.
Пачка 5. Состоит из массивных, местами неотчетливо слоистых и плитчатых мелко- и 

сэеднезернистых туфогенных песчаников с редкими прослоями (0,05-0,1 м) алевролитов.
Мощность 50-60 м.
Общая мощность нижнекорякской подсвиты 760-780 м.
По времени формирования ее следует относить к кампану.

Верхнекорякская подсвита
Пачка 6. Сложена темно-серыми и зеленовато-серыми алевролитами (массивными и 

слоистыми) и неслоистыми аргиллитами, чередующимися в пластах 0,7-1,5 м. Изредка встречают
ся прослои (до 0,15 м) мелкозернистых и алевритовых песчаников.

Мощность 75-100 м.
Пачка 7. В нижней части (около 50 м) состоит из скорлуповатых темно-серых с го- 

1?боватым оттенком аргиллитов и алевролитов с единичными прослоями (до 0,2 м) слоистых и 
лассивных мелкозернистых песчаников и с редкими конкрециями пелитоморфных известняков. Выше 
50 м) залегают массивные и слоистые разнозернистые туфогенные песчаники, чередующиеся в 

кастах (2-8 м) с пакетами (1,5-3,0 м) скорлуповатых алевролитов и аргиллитов, иногда содер- 
хащих прослои (до 0,2 м) мелкозернистых слоистых песчаников. В Основании песчаниковых плас
тов присутствуют сингенетичные обломки черных глинистых пород. Верхняя часть (не менее 50м) 
:ачки сложена алевролитами и кремнистыми аргиллитами с очень редкими прослоями (до 0,1 м) 
снремненных мелкозернистых туфогенных песчаников светло-серого цвета.

Мощность около 190
Пачка 8. Представлена мелкозернистыми туфогенными песчаниками полосчатыми и с 

юмковатой текстурой, чередующимися в нивах пачки с прослоями скорлуповатых алевролитов.
Мощность не менее 40 м.
Вышележащие горизонты корякской свиты не обнажены.
Общая мощность верхнекорякской подсвиты не менее 350 м.
Возраст слагающих ее пород по заключенным в них остаткам фауны определяется как поздне- 

?ампанекий.
Суммарная мощность корякской свита не менее 1100 м.

^Характер соотношения с подстилающей барыковской свитой не выяснен. Граница между сви
тами совпадает с разломом и не обнажена-.
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По возрасту она соответствует кампану.

Г а н г у т с к а я свита

Свята расчленена на восемь пачек: 1-3 - ншяя подсвита, 4-8 - верхняя пощсвита.

Нижнегангутская подсвита

Пачка I. Нижняя часть (60-80 м) пачки сложена чередующимися пластами мелко- i 
среднегалечных конгломератов (4-5 м). гравелитов (3-8 м), крупно- и среднезернистых массив 
ных полимиктовых песчаников (до 25 и). Конгломераты состоят из хорою окатанных изометричнм 
галек (1-5 см, редко 10 см), сцементжрованных крупно- и среднезернистым песчаником. В галв 
ках присутствуют эффуэивы кислого (30%) и среднего (около 55%) состава, песчаники ( 5-10% 1 
алевролиты и аргиллиты (3-5%). кремнистые (5-8%) и ороговикованные измененные породы (1-ЭД 
изредка встречаются пелитоморфные известняки.

Выше по разрезу конгломераты и гравелиты сменяются крупнозернистыми светло-серыми туфе) 
генными песчаниками с грубой косой и горизонтальной слоистостью, содержащими единичные пре) 
слои (до 0,3 м) светлых псаммитовых известковистых туфов кислых эффузилов. В самых верхи 
(около 50 м) пачки в песчаниках появляются прослои (0,1-0,3 м) темно-серых алевролитов.

Мощность 170-210 м.
Горизонт базальных конгломератов гангутской свиты (низы пачки I) залегает на различия 

по литологическому составу и стратиграфическому положению слоях. Из-за недостаточной обнажи 
ности контакт непосредственно не наблюдался. Однако в некоторых случаях отмечается значитеа 
ное различие в элементах залегания слоев Гангутской и подстилающей барыковской свит. В обц 
2П-213 (рис. 7) по гребню хребта Дикого барыковские слои имеют постоянное падение на 
320° под углом 70-80°, а слои гангутской свиты, также на значительном (не менее 500 м) npod 
женин, падают на 03 340-345° под угюм 70-75°. В обн. 26-27 в барыковской свите наблюдаете 
устойчивое падение слоев на ЮЭ 240° под углом 70°, а в гангутской - на ЮЗ 210-220°. Следуя 
учитывать также, что в центриклинальной части синклинальной складки, на левобережье р. Кава 
наут, ниже гангутской свиты залегают верхние горизонты корякской свиты. На правобережье рея 
в хребте Диком, в северном и южном крыльях синклинали базальные слои гангутской свиты пере» 
врывают соответственно верхне- и нижнебарыковскую подсвиту; вся корякская свита (слои с рая 
ально ребристыми иноцерами) отсутствует. ।

Приведенные данные свидетельствуют, по нашему мнению,о наличник углового (структурно^ 
несогласия между гангутской свитой и нижележащими образованиями.

Пачка 2. Состоит из темно-серых с голубоватым оттенком туфогенных алевролитов^ 
чередующихся через 0,3-0,8 м с прослоями (0,05-0,15 м) черных аргиллитов. В нижней и верхи 
частях пачки наряду с глинистыми породами присутствуют прослои (до 0,2 м) слоистых и плитч! 
тых мелкозернистых песчаников. В алевролитах нередко встречаются кароонатно-глинистые конки 
ции эллипсоидальной формы.

Мощность 230-360 м. I
Пачка 3. Состоит из мелкозернистых слоистых и плитчатых туфогенных песчаников! 

равномерно переслаивающихся (0,1-0,4 м) с темно-серыми туфогенными алевролитами, чередующий 
ся в пакетах (10-30 м) с равновеликими пакетами алевролитов и аргиллитов, содержащих поди 
ненные прослои (до 0,3-0,4 м) серых слоистых и массивных мелкозернистых песчаников. В глина 
стых породах изредка встречаются карбонатно-глинистые конкреции.

Мощность 170-200 м.
Общая мощность нижнегангутской подсвиты 570-770 м.
Заключенные в породах остатки фауны датируют нижнюю подсвиту маастрихтским веком.

Верхнегангутская подсвита

Пачка 4. Сложена массивными (редко неяснослоистыми) средне- крупнозернистыми i 
лимиктовыми и туфогенными песчаниками, содержащими редкие (через 0,5-2,5 м) прослои (0,05 
0,1 м) алевролитов и аргиллитов. Местами в основании песчаниковых пластов присутствуют сЯ 
генетичные обломки черных аргиллитов.

Мощность 170 м.
Пачка 5. Характеризуется четким ритмичным строением и состоит из пос ледова тем 

но повторяющихся в разрезе однотипно построенных пакетов(мезоритмов) мощностью от 40 до 80j 
В основании пакетов залегают пласты (0,5-3,О м) иелкогалечных конгломератов ( в двух янга 
пакетах) или крупнозернистых и гравелитистых полимиктовых и туфогенных песчаников (в верхи 
пакетах. Выше наблюдается ритмичное переслаивание песчаников, алевролитов и аргиллитов.В и 
доиве каждого ритма фиксируются микроразмывы. В самых верхах пакетов преобладают глинися 
породы, появляются углистые аргиллиты; песчаники (мелкозернистые) присутствуют здесь в вщ 
единичных тонких (от 0,5-0,2 м) прослоев. Во всех породах много углефмцированного растите 
ного детрита, обломков древесины; в прослоях углистых аргиллитов иногда встречаются отпечш 
ки крупных листьев плохо! сохранности. В алевролитах изредка присутствуют мелкие раком 
(пресноводных?) гастропод.

Мощность 260 м.
Пачка 6. В основании залегает пласт (1,5-2,0 м) гравелитов и иелкогалечных кщ 

ломератов полимиктового состава. Вышележащая часть пачки по ритмичному характеру строения 
вещественному составу аналогична указанно! в пачке 5. Отличительно! особенностью пачки 6 и 
ляется горизонт (около 10 м) кремнисто-глинистых туфогенннх аргиллитов и пепловых туфов, а 
решенных в светло-зелены! и голубовато-серы! цвет, залегающий в верхах первого мезория 
Благодаря своей необычной (на общем черно-сером фоне всех остальных пород) окраскегэтот га
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сп хорошо прослеживается в маршрутах и может быть использован в качестве маркирующего на 
_ылом участке. В пластах глшстых пород местами встречаются караваеобрааные карбонатно-гли- 
^стые конкреции с неопределимыми отпечатками листьев.

Мощность 240 м.
Пачка 7. В основании пачки (на размытой поверхности глинистых пород нижележаще- 

: мезоритма) залегает пласт (0,6-1,О м) мелкогалечных конгломератов, состоящих из хорошо 
за тайных галек (60%) черных алевролитов и серых мелкозернистых песчаников. Выше конгломера
та (60 м) лежат массивные и плитчатые средне- и мелкозернистые полимиктовые песчаники серо- 
т цвета с подчиненными прослоями и пластами (до 0,5-1,0 м) темно-серых алевролитов, в кото- 
XI изредка встречаются обломки ближе неопределимых inoceramus? sp. indet. Песчаники пере- 
хжты (70 м) равномерно, ритмично переслаивающимися (0,2-0,8 м) алевролитами, аргиллитами и 
учениками. Изредка встречаются сферические песчано-известковистые стяжения диаметром до 
.25 м. В породах много углефицированных растительных остатков. Выше по разрезу (50 м) граве

листые и крупнозернистые песчаники массивные, местами горизонтально- и косослоистые, чере- 
<гтся в пластах^Х^им) с мелко- и средне зернистыми плитчатыми туфогенными песчаниками. По 
^пластованию Впёсчаниках встречаются обильные скопления углефицированного растительного де- 
гт2та,В некоторых пластах (вблизи подошвы) присутствуют линзы и прослои (до 0.05 м) гравели- 
~пз. Стратиграфически выше (50 м) вновь наблюдается ритмичное переслаивание (0,5-0,6 м) мел- 

и среднезернистых слоистых и плитчатых песчаников с алевролитами и аргиллитами. В поро
ги много углефицированных растительных остатков и обломков древесины. Переслаивающиеся поро- 
—> выше по разрезу (60 м) сменяются зеленовато-серыми алевролитами и аргиллитами с редкими 
терез 10-15 м) пластами (1,0-1,5 м) среднезернистых туфогенных песчаников. В нижней части 

?*ого пакета глинистых пород залегает покров (0,5 м) миндалекаменных базальтов с шаровой от
ельное тью. Самые верхние (60 м) горизонты пачки сложены серыми разнозернистыми песчаниками, 
гтмично переслаивающихся с темно-серыми и зеленовато-серыми алевролитами и аргиллитами. Ха- 

:актер ритмичности аналогичен отмеченному в пачке 5. Также часто встречаются обильные скопле- 
32 растительного детрита.

Мощность 350 м.
Пачка 8. Нижняя (140 м) ее часть сложена песчаниками крупнозернистыми внизу и 

алевритовыми (с овально-скорлуповатой отдельностью)вверху«содержащими редкие известково-пес- 
■ с злотые стяжения с раковинами мелких пелеципод. В песчаниках присутствуют единичные покровы 
ю 1,2 м) базальтовых порфиритов и пласты (до 2,0 м) красновато-бурых псефитовых туфов ос- 

£хвных эффузивов. Верхняя (не менее 130 м) часть пачки состоит из скорлуповатых алевролитов 
: оедкими карбонатными конкрециями, единичными покровами миндалекаменных базальтов и прослоя- 
а песчаников.

Мощность около 280 м.
Суммарная мощность верхнегангутской подсвиты около 1300 м.
Возраст ее, судя по редким находкам остатков фауны, скудному комплексу фораминифер и за- 

змаемому стратиграфическому положению (подстилает палеоценовую толщу), следует определять в 
:;еделах маастрихтского (видимо позднего) - датского веков.

Как видно из приведенного описания, верхнегангутская подсвита по гранулометрическому со
ставу (преобладающую роль играют крупнообломочные породы), ритмичному характеру строения и 
наличию в породах многочисленных углефицированных растительных остатков- весьма близка, с од- 
;:й стороны, верхнегангутской подсвите в бассейне ручья Зеленого, а с другой стороны, - верх- 
ичукотской подсвите в верховьях рр. Ильнайваам, Эмима. По фациальным особенностям она может 

осматриваться как промежуточное звено между морскими терригенными образованиями (в первом 
:айоне) и лагунно-континетальными угленосными отложениями (во втором районе).

Общая мощность гангутской свиты 1870-2100 м.
По времени формирования она соответствует маастрихтскому - датскому векам.

Перекрывающие отложения

В бассейне р. Каканаут верхнемеловые отложения перекрываются мощной толщей кремнисто-вуг- 
таногенных образований.

Непосредственно на верхних слоях глинистых пород гангутской свиты согласно (азимуты и 
глы падения слоев гангутской свиты и палеогеновых слоев одинаковые), без признаков перерыва, 

слегают крупнозернистые грубослоистые и массивные туфогенные песчаники зеленовато-серого 
-зета (10-15 м), с рассеянной галькой изверженных пород и (вверху) редкими прослойками (до 
.‘,1 м) мелкогалечных конгломератов и пластом (1,5-2,0 м) рыхлого песка. Конгломераты состоят 
11 хорошо окатанных изометричных галек (1-5 см) кислых эффузивов (около 60%), алевролитов и 
:?гиллитов (10-15%), кремнистых (5-10%) и кремнисто-глинистых (5-10%) пород,сцементированных 
30-40%) средне-и крупнозернистым песчаником. В песчаниках присутствуют прослои (до 0,5 м) и 

гизы ракушника с многочисленными окаменелостями гастропод и пелеципод Turritella (Haustator) 
:£. infragranulata Gabb, Ostrea sp. 1.

Песчаники перекрыты пластом (не менее 4 м) туфогенных алевролитов и аргиллитов, содержа- 
их редкие рассеянные обломки зеленых эффузивов. Из алевролитов отмыты многочисленные форами- 
зферы: Hyperammina sp., Ammodiscus cf. penny! Cushman and Jarvis, Saccammina scabrosa Mjat- 
_iuk, Dendrophrya sp. indet., Haplophragmoides sp. indet., Silicosigmoiline califomica Cush- 
ian and Church, Spiroplectammina ex gr. carinata (Orb.), Textularia ex gr. dentate Alth, Cla- 
T-olinoides cf. californicus Mallory, C.? sp. indet., Plectina sp.

Выше залегают крупнозернистые туфогенные песчаники (10-15 м) с прослоями ракушника,пеле- 
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цмпод И гастропод (Turritella (Haustator) cf. infragranulata Gabb., T.(H.) ex gr. pachecoer- 
ala Stanton, Ostrea ep., Glycymeria sp. (типа G. branneri Im.)1 '

Песчаники кверху сменяются пачкой (около 200 м) псефитовых и псаммитовых туфов основных 
эффузивов с покровами миндалекаменнных базальтов, прослоями и пластами песчаников и глинис
тых пород. В последних Обнаружен комплекс фораминифер: Hyperammina ер. (типа H.subdiscreti- 
formis Mjatliuk), Ammodiscus cf. penny! Cushman and Jarvis, Haplophragmoidee sp. indet., Ex*- 
hakina epigona lata Cushman and Jarvis, Silicosigmoilina sp., Cyclammina cf. radiata Ser.. 
Guadryina cf. laevigata Franke, G. inflate Jsraelsky, Nodosariida, Pseudoglandulina sp., Let 
ticulina sp. A, Dentalina sp.indet., Saracenaria navicula (Orb.), Globulins sp., Guttuliiu 
Sp., Alabamina wilcoxensis Toulmin, A. midwayensis Plummer, Ceratobulimina sp., Anomalina pr*- 
sacuta Vassil., A. danica Brotzen, Anomalinoides nobilis Brotzen, Cibicidoides ex gr. spiro- 
punctatus Gallowey et Morrey, C.ex gr. incognitus Vassil., C. lectus Vassil., C.proprius Brc- 
tzen, C.praeventratumidus (Maslakova), C. howelli (Toulmin).

Выше залегает мощная (не менее 500 м) толща базальтов миндалекаменных с шаровой отдель
ностью, чередующихся с пластами туфов и пачками кремнистых и кремнисто-глинистых пород, вме
щающих небольшие (до 50 х 500 м) интрузии гипербазитов. В туфах из самых низов толщи найден* 
обломки раковин Ostrea sp. и обнаружены фораминиферы: Hyperammina sp., Silicobathysiphon sp 
Quenqueloqulina sp., Anomalina danica Brotzen, Anomalinoides nobilis Brotzen, Cibicidoides 
praeventratumidus (Masi.), C. howelli (Toulmin), C. paecursorius (Schwager).

Самые верхние горизонты перекрывающих отложений представлены слоистыми и полосчатыми се 
рыми песчаниками, тонко (0,1-0,2 м) переслаивающимися с полосчатыми алевролитами и аргиллите 
ми, содержащими единичные покровы миндалекаменных базальтов.

Общая мощность охарактеризованных отложений не менее 960 м.
По времени формирования они относятся к палеоцену. Об этом свидетельствуют окаменелости 

туррител, типичные виды которых, по заключению Л.В. Криштофович, характерны для палеоцена & 
лифорнии, Ostre sp.1, сходная (по Л.В. Криштофович) с формами из раннего палеогена, и нак 
нец, представительный комплекс фораминифер, указывающий на палеоценовый возраст вмещающих с? 
ложений.

Начало вулканической деятельности, наиболее интенсивно проявившейся в палеогене, относи? 
ся, по-видимому, к датскому веку, о чем свидетельствуют первые пласты пирокластических пора 
и покровы базальтов, появляющиеся в самых верхах гангутской свиты. Этот факт является ек 
одним указанием на отсутствие несогласия между верхним мелом и палеогеном.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
КОМПЛЕКСА СЕНОНСКИХ 0ТЛ01ЕНИЙ

В охарактеризованном выше комплексе сенонских отложений также проявляется трансгрессю- 
но-регрессявная цикличность седиментации и ритмичность строения разреза, о чем свидетельств? 
ют кривая изменения гранулометрического состава отложений и кривая ритмичности, аналогична 
построенным для рассмотренных раньше участков (рис. 3).

На данном участке в составе сенонского комплекса выделяются следующие литоетратиграфиа 
ские маркирующие горизонты:

в барыковской свите

I Базальные слои крупнообломочных пород (нижняя часть пачки I).
П Ритмично переслаивающиеся песчаники и глинистые породы в низах пачки 2.
Ш Разнозернистые массивные и плитчатые песчаники с обилием растительного детрита (паче 

*);
в корякской свите

1У Крупнообломочные породы (песчаники и гравелиты) в основании пачки Ij 

в гангутской свите
У Конгломераты и песчаники базального горизонта.
У1 Светло-зеленые и голубовато-серые кремнистые аргиллиты и окремненные туфы в нижм 

части пачки 6.
Маркирующие горизонты I, П, Ш, 1У и У сопоставляются соответственно с литоетратиграфя 

скими маркирующими горизонтами I, П, Ш, У и X, установленными в опорном разрезе»

^Местами терригенные породы, залегающие в основании палеогеновой толщи, фациально зам 
щаются пачкой псефитовых я псаммитовых туфов основных эффузивов, выше которых располагай 
мощные покровы миндалекаменных базальтов с редкими пластами туфов (оби. 227-230 в хребте 1 
ком; рис 7).
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Барыковская Корякская Гангутская Свита

Ннхня[я Верхняя Нижняя Верхняя Нижняя Подсвита
|2 3 4 5 6 7 8 9 ю 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Пачка ________________

X X Hypophylloceras (NeophyНосегае) гато— 
sum Meek

Головоногие
X И. (N«) hetonaiense Mat.__ —
X Phyllopachyceras ezoense Yok.
X Ph. forbesianum Orb.__________________

X X Epigoniceras sp.
X Gaudry ceras denseplicatum Jimbo

X |G. tenuiliratum Yabe var. ornata Yabe
X G. sp.

X Scalarites sp.
X । Baculites inomatus Meek
X B. cf. lomaensis Anderson
X B. cf. occidentalis Meek
X B. rex Anderson

X X Mezopuzosia indopacifica (Kossm)

X X Neopuzosia ishikawai (Jimbo)
X Kossmaticeras? ар» indet.

X Canadoceras sp.

X ^achydiscus (Pachydiscus) cf. kamishaken- 
sis Jones

X P.(Neodesmoceras) cf. japonicus Mat.
X Ammonites sp. indet.

X Inoceramus ex gr. hobetsensis Nag.et Mat*

И
ноцерамы

X I. uwajimensis Yeh.
х____ I. cf. uwajimensisYeh.
х_____ I.ex gr. uwajimensis Yeh.
X I. yeharai Nag.et Mat.
X I. tolmatschevi Zon._______________________ _

X I. cf. tolmatschevi Zon.
X X X I. yokoyamai Nag. et Mat.
X X X I. cf. yokoyamai Nag. et Mat.

X I. cf. naumanni Nag. et Mat.
X I. cf. orientails Sok.

> X I. schmidti Mich.
: х X I. sachalinensis Sok.

X ventriformis Nag.et Mat.
X I.taloviensis Perg.

X Г. aff. balticus Boehm
X I. ex gr. balticus Boehm

X I. sp. G sp. nov.
X I. sp. nov.

к X X I sp. indet.
X Patella centralis Schmidt

Гастр 
—

Д
МX field on nasutus Schmidt

X Gastropoda gen.sp.
О 
Я о

X Anomia sp. . П
'ёлёци-I 
подыX Goniomya sp.

X X X X Paralleiodon sp,
X Variamussium sp.

X Rhynchon.Ha sp. Т’Э 
О с»

к Q__х _х_ X Terebratula sp.
X Морские ежи EF 

о 
кX X Scleractinia sp.

Распределение остатков фауны в барыковской, корякской 
и гангутской свитах 

(разрез по р.П
екульвээы)
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Биостратиграфические маркирующие горизонты в объемах, близких, воли не идентичных, уста
новленным в охарактеризованных разрезах, выделяются и в сеноне бассейна р. Каканаут:

I Слои С Inoceramus uwajimensis.
П Слои С Inoceramus yokoyamai.
Ш Слои С Inoceramus orientalis.
ТУ Слои С Inoceramus schmidti.
У Слои С Inoceramus balticus иCanadoceras cf. yokoyamai.
У1 Слои С Inoceramus aff. balticus.
УП Слои С Inoceramus kusiroensis.

РАЗРЕЗ ПО Р. ПЕШЬВЭЭМ (ВЕРХОВЬЕ)

В верховьях р. Пекульвээм одинаково широко распространены как сеионские, так и подсти
лающие их более древние образования. Отложения, перекрывающие сенон, на данном участке отсут- 
гтвуют (рис. 8, прил. I).

Подстилающие отложения так же, как на охарактеризованных выше участках, представлены г® 
•еровской свитой, имеющей флишоидное строение и состоящей из ритмично переслаивающихся песча
ников, алевролитов и аргиллитов. Эта свита (прил. 2) с базальными валунно-галечными конгломе
ратами (30 м) в основании залегает на песчано-глинистых образованиях предположительно ранне
мелового возраста.

Многочисленные остатки фауны: Puzosia aff. planulata Sow., Anagaudryceras sacya Forb., 
?^xrilites sp., Inoceramus cf. tenuis Mant., I. nipponicus Nag. et Mat., I. ex gr. yabei Nag. 
r- Mat., I. gradilis Perg., I. beringensis Perg., I. cf. korjakensis Ter., довольно равномф- 
но распределенные по всему разрезу свиты, свидетельствуют о сеноманском возрасте вмещающих 
сложений.

В изученных обнажениях сенонских отложений достаточно полно представлены барыковская и 
корякская свиты. Гангутская свита распространена локально. На данном участке присутствуют 
ишь самые нижние ее горизонты (рис. 8, прил. 2).

Барыковская свита

Свита разделена на 10 разнородных по литологическому составу и особенностям строения па
чек: 1-6 - нижняя подсвита; 7-10 - верхняя подсвита.

Нижнебарыковская подсвита
Пачка I. В основании пачки (свиты) залегает (обн. 79) пласт (около 4 м) мелкога- 

1ечных и гравелитистых конгломератов, состоящих из мелких (1-2 оу) галек и гравийных зерен 
иевролитов (60-70%), кремнистых аргиллитов и глинистых известняков (10-20%), мелкозернистых 
:врых песчаников (10-20%), сцементированных (около 40%) темно-серым алевролитом. Помимо, га- 
1ек, в конгломератах присутствуют (3-5%) крупные валуны (10-20 см) пелитоморфных известняков 
переотложенные из подстилающих пород конкреции). Пласт конгломератов сменяется кверху алев

ритовыми песчаниками (3-5 м), а затем - темно-серыми алевролитами (15 м) с пластами (0.9-1,5 
i) мелкозернистых песчаников. Базальный горизонт барыковской свиты залегает на размытой по- 
эерхности глинистых пород (с сеноманскими иноцерами) гинтеровской свиты. Более высокие турон- 
гкие слои этой свиты в данном районе.„по всей вероятности, смыты в предбарыковское время.ва
зальные конгломераты падают на DB 120 под углом 10-20°, нижележащие гинтеровские слои, . в 
200 м от контакта - на ЮВ 150° под углом 15°. Некоторое различие в элементах эалеганйя рас- 
:матриваемых отложений может служить указанием на азимутальное несогласие между барыковской 
I гинтеровской свитами.

В 7-8 км западнее (обн. 93) базальный горизонт (40 м)_барыковской свиты представлен 
Iрупнозернистыми и гравелитистыми массивными полимиктовыми*(в основании известковыми) серыми 
песчаниками, содержащими многочисленные раковвш иноцерамов. Эти песчаники (азимут падения 
£ - 180°. ЮЗ - 200°.Аугол 40°) здесь также перекрывают преимущественно глинистые слои(азимут 
идения ЮЗ - 200-2IU , угол 20-40°) гинтеровской свиты с остатками сеноманской фауны.

Выше базального горизонта в обоих случаях залегают однообразные, прорванные до^еритовы- 
а силлами, темно-серые алевролиты массивные, часто с овально-скорлуноватой отдельностью,мес
тами содержащие (с интервалами 2-4 м) прослои (0,2-0,5 м) среднезернистых плитчатых и слоис
тых слабо известковистых песчаников.

Мощность около 370 м.
Пачка 2. В нижней части (около 70 м) сложена слоистыми средне- и мелкозернисты- 

u полимиктовыми песчаниками, равномерно (0,2-0.6 м) переслаивающимися с массивными,реже сло- 
ютыми алевролитами. Выше залегают алевритовые Аргиллиты с единичными прослоями мелкозерни- 
:тых песчаников и с редкими известково-глинистыми конкрециями.

Мощность 130 м.
Пачка 3. В нижней (около 40 м) части сложена туфогенными песчаниками массивными 

I слоистыми, местами известковистыми, оитмично переслаивающимися (0,1-0,5 м) с алевролитами и 
«ргиллитами. Верхняя часть пачки (I7Q м) представлена скорлуповатыми массивными алевролитами, 
:одержащими редкие пакеты (1,5-2,5 м) мелко- и среднезернистых горизонтально- и косослоистых

^Определения остатков фауны приведены в табл. 14.
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Рис. 8. Геологическая карта 
верховьев р.Пекульвээм

Составил О.П.дундо, 1972 г.
Условные обозначения см. на рис. I

туфогенных песчаников, тонко (0,1-0,3 м) переслаивающихся с алевролитами и аргиллитами.В m 
нистых породах изредка встречаются корбонатные конкреции.

Мощность 210 м.
Пачка 4. Сложена туфогенными песчаниками массивными и слоистыми, ритмично пере

слаивающимися (0,1-0,4 м) с алевролитами и аргиллитами. С интервалами 10-40 м среди переела» 
вающихся пород залегают пласты (3-4 м) массивных средне и крупнозернистых песчаников или па
кеты (10-15 м) песчаников е единичными тонкими (до 0,05 м) прослоями алевролитов. В подошвах 
песчаниковых пластов и прослоев часто фиксируются микроразмывы, присутствуют скопления синге 
нетичных обломков (1-2 см) черных аргиллитов. В прослоях глинистых пород изредка встречаются 
известковые стяжения, скудный раковинный детрит.

Мощность 210-240 м.
Пачка 5. Состоит из массивных средне- и крупнозернистых туфогенных песчаников, 

иногда с сингенетичными обломками черных аргиллитов, чередующихся через 10-40 м с пакета» 
(10-35 м), сложенными массивными слоистыми и плитчатыми песчаниками,переслаивающимися с ала 
ролитами, аргиллитами и единичными пластами внутриформационных мелкогалечных конгломерата 
полимиктового состава.

Мощность 210-220 м.
Пачка 6, В основании пачки залегает пласт (10-30 м) состоящий из крупно- и сра

не зернистых светло-серых туфогенных и полимиктовых песчаников, переслаивающихся с мелко- > 
среднегалечными конгломератами полимиктового состава, обладающими глинистым цементом (30 
50%). Выше залегают мелко- и среднезернистые массивные горизонтально- и косослоистые туфогв 
ныв песчаники, неравномерно переслаивающиеся (0,03-0,5 м) с массивными и скорлуповатыми але» 
ролитами и аргиллитами. В мелкозернистых песчаниках местами встречаются сферические и эллип
соидальные известково-песчаные стяжения с ракушниковыми скоплениями. В нижней части пачки с» 
отношение песчаников и глинистых пород примерно 2 : I; в верхней -1:2-3.

Мощность около 270 м.
Суммарная мощность нижнебарыковской подсвиты 1390-1440 м.
Возраст ее по присутствующим в породах остаткам фауны определяется в пределах коньяка - 

сантона.
Верхнебарыковская подсвита

Пачка 7. В изученных обнажениях по правому борту долины р. Пекульвээм представ* 
лена только ее нижняя часть, отделенная от вышележащих образований широкой поймой р. Пекулв* 
вээм, в которой коренные выходы отсутствуют.

В основании наблюдавшейся части пачки залегает пласт (0,5-1,0 м) гравелитов, сложеншш 
хорошо окатанными обломками черных алевролитов, сцементированными (30-40%) кремиисто-глинмй 
тым материалом, местами среднезернистым песчаником. Выше гравелиты сменяются грубослоистыц 
туфогенными песчаниками, в которых через 15 м по мощности появляются частые тонкие (0,0> 
0,08 м) прослои алевролитов. Тонкопереслаивающиеся породы сменяются вверх по разрезу скорлу
поватыми алевролитами и аргиллитами с редкими (через 2,0-2,5 м) прослоями (0,01-0,05 м) плц 
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чатвд MeQKj3eyH$CMX песчаников ■ с единичными карбонатными конкрециями эллипсоидальной
Мощность наблюдавшейся пачки около 80 м. Полная ее мощность, с учетом перерыва в наблю

дениях (длина реки), по-видимому, не менее 230 м.
Пачка 8. В нижней части (25 м) пачки залегают средне- и мелкозернистые (в осно

вании мощных пластов - крупнозернистые) туфогенные (иногда известковистые) песчаники, череду 
ющиеся в пластах (2-10 м) с алевролитами (1,0-3,0 м). Выше наблюдается чередование пакетов 
(10-15 м), сложенных слоистыми (местами косая слоистость) и плитчатыми мелко- и среднезерни
стыми песчаниками, неравномерно (0,1-0,5 м) переслаивающимися с алевролитами и аргиллитами,с 
равновеликими по мощности пакетами, состоящими из глинистых пород с подчиненными прослоями 
песчаников. Местами песчаники содержат сингенетичные обломки черных аргиллитов,скопления уг- 
лефицированного растительного детрита.

Мощность не менее 90 и.
Пачка 9. Нижняя ее часть (25 м) состоит из полимиктовых массивных и неотчетливо 

слоистых разнозернистых песчаников, содержащих послойно расположенные сферические(0,02-0,2м) 
и эллипсоидальные (0,5-0,7 х 1,0-1,5 м) песчано-известковистые стяжения, единичные тонкие(до 
0,05 м) прослои алевролитов и обломки углефицированной древесины. Выше залегают (140-150 м) 
равномерно ритмично переслаивающиеся мелкозернистые горизонтально- и косослоистые туфогенные 
песчаники, алевролит и аргиллиты. Мощности ритмов - 0,1-0,5 м. Изредка встречаются более 
мощные (до 2,0 м) пласт средне- и крупнозернистых, как правило, массивных серых песчаников. 
В породах изредка встречаются фрагмент створок иноцерамов.

Мощность около 170 м.
Пачка 10. Состоит из пластов (4-18 м) крупнозернистых массивных и плитчатых по

лимиктовых песчаников, чередующихся с пакетами (1-9 м) алевролитов и аргиллитов, содержащих 
прослои (0,02-0,2 м) серых мелкозернистых песчаников.

Мощность около 40 м.
Общая мощность верхнебарыковской подсвит не менее 530 м.
По времени формирования она относится, вероятно, к низам кампана.
Суммарная мощность барыковской свит не менее 1970 м.
По возрасту она соответствует коньяку, сантону и началу кампана.

Корякская свита

Свита расчленена на шесть пачек: 1-3 - нижняя подсвита; 4-6 - верхняя подсвита.
Нижнекорякская подсвита

Пачка I. В основании пачки (свит) залегает пласт (1,0-1,5 м) конгломерато-брек- 
чий и конгломератовидных песчаников (в верхней части пласта). Конгломерато-брекчии состоят из 
полуокатанных обломков и окатанных галек {1-5 см) темно-серых алевролитов и аргиллитов, сце
ментированных (около 40%) крупнозернисты туфогенным песчаником. В цементе много (до 25%) 
крупного раковинного детрита. Пласт койгломерато-брекчий залегает на размытой поверхности пес
чано-глинистых пород пачки 10 барыковской свит, перекрывая на расстоянии 10-15 м по прости
ранию то слой аргиллитов в самых верхах нижележащего микроритма, то среднезернистые песчани
ки, слагающие основание микроритма и залегающие в 0.5 м ниже. Различия в элементах залегания 
пласта конгломерато-брекчий и подстилающих отложений не установлены. Выше конгломератовидных 
песчаников залегают (около 30-35 м)алевролит и аргиллит, чередующиеся в слоях 10-30 см с 
прослоями (5-10 см) мелкозернистых песчаников. Переслаивающиеся породы перекрыт пластом(Юм) 
светло-серых среднезернистых массивных туфогенных песчаников с подчиненными прослоями алев
ролитов. Вышележащая часть пачки представлена полосчатый темно-серыми алевролитами с тонки
ми (0.05-0,1 м) и редкими прослоями туфогенных песчаников внизу и частми прослоями (0,1- 
0,3 м; и пластами (до 1,0 м) средне- и мелкозернистых массивных и слоистых песчаников вверху 
Породы нижней половины пачки насыщены остатками фауны, В верхней половине пачки окаменелости 
встречаются крайне редко.

Мощность около 180 м.
Пачка 2. В нижней (20 м) части сложена пластами (0,3-0,6 м) туфогенных массив

ных и грубослоистых средне- и крупнозернистых песчаников, часто с сингенетичными обломками 
'2-5 см; черных аргиллитов (до !□%) чередующимися с прослоями (0,01-0,08 м) полосчатых алев
ролитов. Выше (120 м) залегают полосчатые и плитчатые алевролит, чередующиеся в пластах(око- 
зо 2,0-2,5 м) с мелко- и среднезернистми туфогенными песчаниками (до 1,2 м).Породы прорваны 
силлом (около 20 м) долеритов.

Мощность около 140 м.
Пачка 3. Состоит из массивных среднезернистых и плитчатых слоистых мелкозернис

тых туфогенных песчаников серого цвета с подчиненными прослоями (0,1-0,3 м) и пластами (до 
2,5 м) скорлуповатых алевролитов. В последних изредка встречаются конкреции (до 1,5 м в диа
метре) пелитоморфных известняков, содержащих раковины иноцерамов.

мощность не менее 80 м.
Общая мощность нижнекорякской подсвит не менее 400 м.
Время ее формирования, по фауне, относится к кампану.

Верхнекорякская подсвита

Пачка 4. В нижней части (около 180 м) сложена средне- и мелкозернистыми плитча- 
чатыми полимиктовыми песчаниками, чередующимися с массивными алевролитами и аргиллитами зеле- 
зовато-серого цвета. Внизу преобладают песчаники, вверху - глинисто породы. Выше залегают 
(около 40 м) туфогенные песчаники, чередующиеся с пластами псефитовых и псаммитовых литовит- 
рокластических туфов средних эффузивов и туфогенных аргиллитов. Верхняя (30 м) часть пачки 
состоит из темно-серых скорлуповатых алевролитов и аргиллитов с подчиненными прослоями мелко
зернистых слоистых плитчатых туфогенных песчаников, содержащих по напластованию скопления уг- 
хефицированного растительного детрита.

Мощность не менее 250 м.
Пачка 5. Состоит иэ разнозернистых туфогенных песчаников, чередующихся с псефи

товыми и псаммитовыми туфами средних и кислых эффузивов, туфогравелитами и, по-видимому,ред- 
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ними пластами мелкогалечных конгломератов» В породах часто встречаются обильные скопления 
крупного углефицированного растительного детрита»

Мощность не менее 170 м»
Пачка 6» Большая ее часть не обнажена» Самые верхи пачки (10 м), вскрытые в об

нажениях, представлены средневернистыми грубослоистыми туфогеннымж песчаниками с подчиненны
ми прослоями алевролитов»

Графически вычисленная мощность пачки не должна превышать 190 м.
Суммарная мощность верхнекорякской подсвиты не менее 610 м»
Возраст входящих в ее состав отложения, если учесть их стратиграфическое положение выше 

кампанеких (с фауной) слоев нижней подсвиты и ниже палеонтологически охарактеризованных ма
астрихтских образований,можно условно определить как позднекампанский»

Мощность корякской свиты в целом не меньше 1000 м.
По возрасту она относится к кампану.

Гангутская свита

В изученных обнажениях эта свита представлена лишь нижними горизонтами; по особенности! 
литологического состава и строения она расчленена на три пачки»

Нижнегангутская подсвита

Пачка I» В основании (60 м) пачки залегают мелкогалечные плохо сортированные 
конгломераты, чередующиеся через 3-4 м с пластами (0,4—1,2 м) гравелитов и крупнозернистых 
песчаников, конгломераты состоят из хорошо окатанных галек (1-3 см) кислых и средних эффузи- 
вов (50%), кремнистых пород (30%), аргиллитов и алевролитов (2Q%); цемент поровый и соприкос
новения песчанистый и песчано-глинистый. В породах часто присутствует углефицированный рася- 
тельный детрит.

Непосредственный контакт базальных конгломератов гангутской свиты с подстилающими слоя
ми корякской свиты скрыт под шлейфом крупноглыбовых развалов.

Крупнообломочные породы сменяются вверх по разрезу пластом (20 м) темно-серых мелкозер
нистых грубоплитчатых песчаников, содержащих сферические (до 0,8 м) иэвестково-песчаиые стя
жения со скоплениями ракушника. Верхняя часть (около 70 м) пачки состоит иэ пятнистых граве- 
литистых и крупнозернистых светло-серых грубослоистых песчаников,сменяющихся кверху мелкозе: 
нистыми и алевритовыми полосчатыми серыми песчаниками.

Мощность около 160 м.
Пачка 2. Сложена темно-серыми с голубоватым оттенком алевролитами и аргиллитам 

массивными, слоистыми и полосчатыми, содержащими редкие карбонатные каонкреции и единичны* 
прослои (0,05-0,15) мелкозернистых и алевритовых туфогенных песчаников (внизу).

Большая (средняя) часть пачки не обнажена.
Мощность, вычисленная с учетом перерыва в наблюдениях, около 160 м.
Пачка 3. В основании пачки залегает пласт (1,0-1,5 м) гравелитов» Гравийные зе: 

на (40-60%) состоят примерно в равном количестве из алевролитов, аргиллитов и кремнистых по- 
род. В подошве пласта фиксируется микроразмыв. Вверх по разрезу гравелиты сменяются (6-8 и 
мелкозернистыми полосчатыми туфогенными песчаниками. Последние, в свою очередь, переходят * 
алевролиты с редкими прослоями мелкозернистых песчаников и пластами аргиллитов»

Мощность не менее 90 м»
Более высокие горизонты гангутской свиты в пределах данного участка отсутствуют.
Суммарная мощность охарактеризованной части свиты не менее 410 м.
Возраст входящих в ее состав отложений, по остаткам фауны, определяется как маастрихтс

кий.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
КОМПЛЕКСА СЕНОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

Особенности вещественного состава и строения сенонских отлоложений, развитых в верховь
ях р. Пекульвээм, так же как и всех охарактеризованных выше, отражают трансгрессивно-регрес
сивную цикличность седиментации (рис. 3).

В изученном разрезе достаточно отчетливо выделяются следующие литостратиграфические me 
кирующие горизонты:

в барыковской свите

I Базальный горизонт крупнообломочных пород в основании пачки I.
П Ритмично переслаивающиеся песчаники и глинистые породы в основании пачки 2»
Ш Мощная пачка ритмично переслаивающихся песчаников и глинистых пород (пачка 4);

в корякской свите

1У Базальные слои крупнообломочных пород в основании пачки I.
У Туфогенные песчаники с прослоями туфогравелитов и конгломератов, насыщенные углефшщ 

рованным растительным детритом (пачка 5);

в гангутской свите

У1 Базальный горизонт свиты (пачка I).
Перечисленные маркирующие горизонты I, П, Ш, 1У, У и У1 сопоставляются соответственно 
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неостра тиграфическим мармрующим горизонтам I, П, Ш, У, П и X, установленными в опорном 
и зразе по р. Ильнайваам и ручью Зеленому.

Изменение состава комплексов руководящей фауны в раврезе сенона позволяет выделить био- 
лратиграфические маркирующие г ори зоны, сопоставимо с установленным в опорном разрезе:

I Сдои С Хпосетапив uwaJimenaie (основание барыковской СВИТЫ).
П Слои с inoceranus yokoyamai (вся остальная часть нижнебарыковской подсвиты).
О Сдои с inoceramuB schmidti (нижнекорякокая подсвита).
1У Сдои с иноперамам из группы I. baiticus и пахндиоцидным амонитам(нижнегангутская 

ь^свита).

РАЗРЕЗ ПО РР. ВЕЛЬШЬВЭЭМ - АСАХЬКАМВЭЭМ (ВЕРХОВЬЯ)

В пределах данного участка распространены, главным образом оенонские отложения, а так- 
ха перекрывающие их палеогеновые образования (рис. 9, прил. I).

Отложения, подстилающие сенои, маршрутам, выполненным на данном участке, не охвачены.
Нижняя часть сенонского комплекса (барыковская свита) развита за пределам исследованно

го участка. В изученных разрезах представлены линь корякская (без самых нижних горизонтов) и 
пнгутская свиты (рис. 9, прил. 2).

Рис. 9. Геологическая карта верховьев рр. Велькильвээм, Асалькамвэвм 
Составил О.П. Дундо, 1972 г.

Условные обозначения см. на рис. I.
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Корякская свита

Свита расчленена на восемь пачек разнородных по литологическому составу и особенности 
строения: 1-5 - нихняя подсвита; 6-8 - верхняя подсвита.

Нихнекорякская подсвита

Пачка I. Слохена темно-серыми туфогенными алевролитами массивными, рехе неотяг 
ливо слоистыми.

Мощность не менее 70 м.
Пачка 2. Нихняя часть (25 м) состоит из среднезернистых зеленовато-серых туфе- 

генных песчаников, отдельные пласты которых содерхат обильные скопления окаменелостей иноце- 
рамов*. Верхняя часть (45 и) пачки представлена туфогенными алевролитами и аргиллитами с ре 
кими конкрециями (0,05 х 0,1-0,15 м) пелитоморфных известняков, содерхацих остатки фауны.

Мощность 70 м.
Пачка 3. В нижней (90 м) части состоит из алевролитов и аргиллитов, чередующи- 

ся в пластах 0,5-1,Ом с тонкими прослоями (0,05-0,1 м) мелкозернистых серых слоистых песча
ников. С интервалами 10-12 м присутствуют более мощные (1,5-2,О м) пласты сроднезерниск 
плитчатых и слоистых песчаников, в верхах пачки залегают алевролиты и алевритовые аргиллиь 
содержащие через 1-2 м по вертикали тонкие (0,02-0,1 м) прослои мелкозернистых песчаников.

Мощность 160 м.
Пачка 4. Нихняя ее часть (50 м) представлена массивными крупно- и среднеэершк- 

тыми туфогенными песчаниками, переслаивающимися с мелкозернистыми слоистыми и плитчатыми пм 
чаниками. Изредка встречаются линзовидные прослойки (1-2 мм) черных аргиллитов. Песчаники а 
дерхат многочисленные скопления углефицированного растительного детрита, редкие обломки и- 
менного угля и стяжения (до 8 мм) пирита. Выие (30 м) залегают массивные и неотчетливо слов 
тые алевролиты и аргиллиты (иногда известковистые) с редкими ракушняковыми скоплениями.

Мощность около . НО м.
Пачка 5. Слохена мелкозернистыми туфогенными песчаниками, содержащими известг 

во-песчанистые стяжения (до 0,2 м) с раковинами иноцерамов и углефицированными растительным 
остатками. Вверх по разрезу песчаники постепенно переходят в массивные и слоистые алевролп 
с редкими конкрециями пелитоморфных известняков, содержащих остатки фауны.

Мощность около 60 м.
Суммарная мощность изученной части нихнекорякской подсвиты 470 м.
Время ее формирования относится к кампанскому веку.

Верхнекорякская подсвита

Пачка 6. Состоит из массивных (местами с комковатой текстурой) алевролитов,се» 
дерхащих прослои (0,1-0,2 м) мелкозернистых полосчатых песчаников, залегающие с интервалах 
1-3 м по вертикали. В песчаниках и алевролитах изредка встречаются окаменелости пелеципод 
небольшие скопления углефицированного растительного детрита.

Мощность около 100 м.
Пачка 7. Слохена разнозернистыми туфогенными песчаниками массивными, рехе груз 

слоистыми, содерхащими зеленые обломки разложенных эффузивов. Изредка встречаются прослои г 
велитов и алевролитов.

Мощность 170 м.
Пачка 8. Нихняя ее часть (около 90 м) состоит из средне- и крупнозернистых на? 

сивных и неотчетливо слоистых»часто плитчатых туфогенных песчаников, содержащих по напласт* 
ванию обильные скопления углефицированного растительного детрита. Иногда встречаются пласт 
(1,5-2,0 м) гравелитов и мелкогалечных конгломератов. Местами в песчаниках присутствует рм» 
сеянная галька (1-3 см) кислых и средних эффузивов. В средней части пачки залегают (90м) ин 
козернистыё слоистые и плитчатые туфогенные песчаники с прослоями зеленовато-серых туфогви 
ных алевролитов я алевритовых туфов, бежевых на выветрелой поверхности. В породах много уп 
фицированного растительного детрита. В алевритовых туфах, кроме того, довольно часто встреч 
ются отпечатки листьев плохой сохранности, верхняя (около 100 м) часть пачки сложена раз» 
зернистыми туфогенными песчаниками массивными, плитчатыми и неотчетливо слоистыми с подчини 
ными прослоями и пластами (до 2,0 м) туфогенных алеврлитов и аргиллитов. В породах част 
встречаются обильные скопления крупного углефицированного растительного детрита ■ облож 
древесины.

Мощность около 280 м.
Суммарная мощность верхнекорякской подсвиты 550 м.
Судя по ее стратиграфическому положению между кампанскими слоями нижней подсвиты и ж 

астрихскими - гангутской свиты, возраст верхнекорякской подсвиты следует определить как пои 
некампанский.

Мощность корякской свиты в целом более 1000 м.
По времени формирования она относится к кампану.

Гангутская свита

Свита разделена на восемь пачек, различных по литологическому составу и строению:1-6 
нихняя подсвита; 7-8 - верхняя подсвита.

Нижнегангутская подсвита

Пачка I. В основании пачки (свиты) залегают конгломераты, состоящие ив хора 
окатанных галек средних (3035%) и кислых (1015%) эффузивов, песчаников и туфопесчанив 
(2025%}, алевролитов (15-20%),аргиллитов (5-10%), кремнисто-глинистых пород (около 5%), и

^Определения остатков фауны приведены в табл. 15.
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дитоморфных известняков (2-3%), сцементированных (около 30%) крупнозернистым и гравелитистым 
песчаником. Конгломераты валунно-галечные, несортированные. Пелитоморфные известняки,как пра
вило, присутствуют в псефитовой части в виде крупных (около 10 см) галек и валунов (до 25см) 
и представляют собой переотложенные из нижележащих отложений карбонатные конкреции. В некото
рых из НИХ встречаются остиТКИ фауны - Hypophylloceras (Neophylloceras) sp., Inoceramus sp. 
indet. (о концентрической скульптурой), в цементирующем песчанике много растительного детри» 
та. Мощность пласта конгломератов в различных обнажениях варьирует от 3 до 30 м. Залегает он 
на размытой поверхности различных горизонтов крупнообломочных пород верхней части корякской 
свиты. Глубина наблюдавиихся карманов и западин в подошве пласта - 0,3-0,5 м. О трансгрессив
ном с угловым неоогласием залегании гангутской свиты на подстилающих образованиях корякской 
свиты свидетельствуют выпеотмеченные данные, а также сведения, приведенные в табл. 16.

Элементы залегания базальных конгломератов гангутской
свиты и подстилающих слоев

Таблица 16

-----~_|мэбнажения и элементы залегания 166 423 431

Слои
Азимут Угол Азимут Угол Азимут Угол
падения падения падения паденш падения падения

Базальные конгломераты СВ 30° 70-60° СВ 35° 40° СВ 60° 30°
Подстилающие слои СВ 50-60° 60-80° СВ 35-40° 55° СВ 60° 40°

Вверх по разрезу конгломераты, чередуясь с пластами крупнозернистых песчаников и гравели
тов, постепенно сменяются мощным (около 60 м) горизонтом песчаников, который, в свою очередь, 
переходит в пакет ритмично переслаивающихся разнозернистых массивных слоистых и плитчатых пес
чаников серого цвета и темно-серых алевролитов. В породах часто встречается углефицированный 
растительный детрит, значительно реже - остатки ископаемой фауны.

Мощность 200-240 м.
Пачка 2. В нижней части (65-80 м) сложена массивными плитчатыми и грубослоистыми 

туфогенными песчаниками с редкими прослоями туфогравелитов, содержащих обломки разложенных эф
фу зивов. Верхи (70-90 м) пачки состоят из голубовато-серых туфогенных алевролитов и аргиллит®, 
местами равномерно переслаивающихся (от 0.5-0,3 м) с редкими прослоями туфогенных песчаников. 
Встречаются единичные конкреции пелитоморфных известняков.

Мощность 140-190 м.
Пачка 3. Нижняя ее часть (50-100 м) состоит из мелко- и сроднезернистых серо-зе

леных туфогенных песчаников, местами гравелитистых, содержащих рассеянные по породе хорошо 
окатанные гальки (до 5 см) средних эффузивов. Выше залегают (120 м) скорлуповатые туфогенные 
алевролиты к аргиллиты зеленовато-серого цвета с редкими прослоями светло-серых туфов, обога
щенных растительным детритом и конкрециями пелитоморфных известняков.

Мощность 170-220 м.
Пачка 4. В основании пачки залегают (65-100 м) туфогенные песчаники массивные, 

плитчатые и грубослоистые, местами с многочисленными зелеными обломками разложенных эффузивов 
л с углефицированными растительными остатками. Остальная часть пачки представлена туфогенными 
алевролитами и аргиллитами, содержащими местами конкреции пелитоморфных известняков и прослои 
СО,1-0,4 м) слоистых плитчатых мелко- и среднезернистых песчаников.

Мощность 250-300 м.
Пачка 5. В основании пачки залегает пласт (30-40 м) крупно- и среднезернистых ту

фогенных песчаников, иногда с прослоями алевролитов и туфогравелитов. Остальная часть пачки 
состоит из скорлуповатых алевролитов и аргиллитов, содержащих местами конкреции пелитоморфных 
известняков и прослои (до 0,5 м) туфогенных песчаников.

Мощность 150-190 м.
Пачка 6. Нижняя часть (до 100 м) пачки сложена крупнозернистыми туфогенными пес

чаниками с прослоями туфогравелитов, реже - алевролитов и аргиллитов. В песчаниках присутству
ет крупный углефицированный растительный детрит. Выше залегают туфогенные алевролиты и аргил- 
хнты скорлуповатые, местами неотчетливо слоистые, с единичными прослоями (1-5 см) мелкозернис
тых песчаников и с карбонатными конкрециями.

Мощность не менее 250 м.
Суммарная мощность ннжнегангутской подсвиты не менее 1390 м.
Возраст ее по остаткам фауны определяется как маастрихтский.

Верхнегангутская подсвита

Пачка 7. Отделена от нижележащих отложений разломом. В основании наблюдавшейся 
части пачки залегает пласт (5 м) светло-серых крупнозернистых и гравелитистых песчаников, со
держащих линэовидные прослои (0.1-0,3 м) песчанистых известняков, гравелитов и мелкогалечных 
конгломератов. Выше залегают (би м) мелкозернистые и алевритовые туфогенные песчаники с ова- 
хьно-скорлуповатой отдельностью и многочисленными конкрециями мелкозернистых известняков, со
держащими обломки тонких стволов углефицированной и литофицированной древесины,Верхняя часть 
зачки (70 м) представлена алевролитами и аргиллитами с редкими пластами (до 2,5 м) темно-зело 
щх псаммитовых туфов основных эффузивов и глииисто-карбонатными конкрециями сферической эл- 
хжпооидальжой и цилиндрической формы, содержащими остатки фауны, отпечатки растений, углефици- 
зюваниый растительный детрит и обломки древесины.

Мощность 160 м.
Пачка 8. Сложена массивными и плитчатыми неотчетливо слоистыми туфогенными песча

нками серо-эеленого цвета, крупно- и средневернистыми, вверх по разрезу переходящими в мелко
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зернистые и алевритовые. Верхняя часть пачки не обнажена и скрыта под задернованными осыпями 
Мощность (с учетом неоонаженной части разреза) около 230 и.
Общая мощность наблюдавшейся части верхнегангутской подсвиты на менее 390 м.
Обнаруженные в породах органические остатки руководящего значения не имеет.Учитывая стра

тиграфическое положение верхнегангутской подсвиты выше маастрихтских слоев нижней подсвиты и 
ниже палеогеновых вулканогенных образований, возраст ее условно может быть определен в преде
лах позднего Маастрихта - датского века.

Суммарная мощность гангутской свиты не менее 1780 м.
Возраст входящих в ее состав отложений маастрихтско-датский?

ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ О Т Л (ЛЕНИ Я

Непосредственно контакт верхнемеловых отложений с перекрывающими образованиями не наблю
дался. Выше задернованных слоев верхней части пачки 8 гангутской свиты, на южном склоне гор
ного отрога (обн. 170, 171; рис. 9), обнажаются серо-зеленые грубослоистые псефитовые и псам
митовые туфы (25 м).

Туфы перекрыты массивными и слоистыми туфогенными песчаниками (25 м),содержащими единич
ные прослои (доли сантиметров)алевролитов и пропластки гравелитов и мелкогалечных конгломера* 
тов. Выше залегает мощная (не менее 220 м) толща, сложенная покровами массивных и миндалека
менных базальтов с редкими пластами (1,5-2,0 м) туфов и вулканомиктовых песчаников.

Элементы залегания слоев вулканогенной толщи и нижележащих отложений гангутской свиты - 
одинаковые.

Остатки фауны в пирокластических и осадочных породах охарактеризованной вулканогенной 
толщи не обнаружены. Возраст толщи по аналогии с однотипными палеонтологически обоснованными 
палеогеновыми вулканогенными образованиями, развитыми в верховьях рр.Эмима и Каканаут» также 
определен как палеоценовый.

Общая мощность вулканогенных образований, перекрывающих на рассмотренном участке верх
ний мел, не менее 300 м.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
КОМПЛЕКСА СЕНОНСКИХ 0ТЛ01ЕНИЙ

Трансгрессивно-регрессивная цикличность седиментации, выраженная, как и на всех предыду
щих участках, в закономерном изменении гранулометрического и вещественного состава отложений 
по разрезу, достаточно отчетливо проявилась и в разрезе сенонских образований, развитых в 
верховьях рр. Велькильвээм и Асалькамвээм (рис. 3).

В качестве литостратиграфических маркирующих горизонтов здесь могут быть выделены: 
в корякской свите.

I Крупнообломочные породы с обилием углефицированного растительного детрита и остаткам! 
растений в самых ее верхах (пачка 3)^

в гангутской свите
П Базальный горизонт свиты.
Ш Крупнообломочные породы с углефицированным растительным детритом в низах верхней под

свиты (пачки 7, 8).
Первый из перечисленных выше горизонтов соответствует стратиграфическому интервалу УШ- 

IX литостратиграфических маркирующих горизонтов, выделенных в разрезе по р. Ильнайваам. Мар
кирующий горизонт П на данном участке сопоставляется с горизонтом X в том же разрезе, а гор! 
зонт Ш с горизонтом 1У, выделенным в сенонских отложениях по ручью Зеленому и р. Кайтэйвээм

В качестве биостратиграфических маркирующих горизонтов здесь выделяются:
I Слои с inoceramus schmidti (нижнекорякская подсвита).
П Слои с иноцерамами из группы inoceramus baiticus и с пахидисцидными аммонитами (ниж- 

негангутская подсвита).



7 БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕНОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

Палеонтологический материал из опорного и вспомогательных разрезов представлен многочис- 
зыми остатками наутилоидей, аммонитов, пелеципод, гастропод, кораллов, губок, брахиопод, 
жожих, высших ракообразных, бентосных фораминифер, спор и пыльцы. Из них наиболее часто 
речаются пелециподы (иноцерамы), аммониты и гастроподы. Остатки этих организмов в сенонских 
знаниях распределены довольно равномерно как по разрезу, так и по площади и имеют наиболее 
юе значение для решения биостратиграфических задач.

РУКОВОДЯЩИЕ КОМПЛЕКСЫ МОЛЛЮСКОВ И 
ЗОНАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ СЕНОНА

Анализ собранного палеонтологического материала позволяет выявить основные закономерное- 
распределения отдельных руководящих форм в разрезе сенона и, учитывая количественную ха- 
геристину, установить время наибольшего распространения определенных руководящих видов. 
1тиграфические интервалы,соответствующие периоду наибольшего расцвета отдельных комплексов 
>в моллюсков, занимают одинаковое относительное положение во всех изученных разрезах , что 
(етельствует о выдержанности таких биоотратиграфических горизонтов на рассматриваемой тер
нии и возможности зонального расчленения сенонских отложений.

Распределение аммонитов в разрезе сенона

Особенности количественного распределения наиболее распространенных форм аммонитов в раэ- 
। сенона северо-восточной части Корякского нагорья (прил. 3) позволяют наметить несколько 
[лексов видов, занимающих определенное стратиграфическое положение и последовательно сме- 
1их друг друга во времени.

В нижней части разреза обособляется комплекс аммонитов, включающий Neopuzosia ishikawai, 
тусeras denseplicatum, Hyphantoceras cf. reussianum, Scalarites venustum’ Mezopuzosia indo 
fica, Eupachydiscus haradai, Anapachydiscus naumanni, A. fas ci costatus. Диапазон стратигра- 
юкого распространения перечисленных форм охватывает почти всю нижнебарыксзечую и самые 
I верхнебарыковской подсвиты. Все перечисленные виды, за исключением Eupachydiscus haradai, 
■игли в этот промежуток времени, если судить по количеству экземпляров, наибольшего расц- 
i; в вышележащие горизонты ОНИ не проходят. Eupachydiscus haradai встречается весьма 
:о и в единичных экземплярах. На этом стратиграфическом уровне наиболее многочисленными яд 
'СЯ Neopuzosia ishikawai (до 20 И более экземпляров в отдельных Образцах). Anapachydiscus 
ianni и A. fascicostatus распространены лишь в верхах стратиграфического интервала и не 
каются ниже верхней половины нижнебарыковской подсвиты.

Вышележащие горизонты, соответствующие средней и верхней частям верхнебарыковской под- 
ы и нижней части нижнекорякской подсвиты, характеризуются наличием Gaudryсeras tenuiiira- 
var. ornata, G. tenuiliratun var. infraquens, Eupachydiscus haradai, Canadoceras newberria- 
c. cf. yokoyamai.В наибольшем количестве здесь встречаются три первые формы. Присутствие 

ставителей рода Canadoceras отмечается единичными, редко встречающимися экземплярами.
Более высоко^ стратиграфическое положение (верхи нижнекорякской и вся верхнекорякскея под- 

а) занимает горизонт, характеризующийся многочисленными Canadoceras kossmati, C.misticum, 
toyamai, достигающими здесь наибольшего расцвета, а также редкими единичными находками 
Lopachyceras ezoense, Ph.forbesianun, С. tenuiliratum (два вариетета)у Neancyloceras aff. 
io апл a turn, Neocrioceras (Schlueterella) вachalinicum.

Для верхов сенонского комплекса, охватывающих нижнюю и среднюю части нижнегангутской под- 
Ы, характерны мнпглч!гпляянма Pachy discus ( Pachydiscus) cf.kamishakensis, Hypophyllo ceres 
ophylloceras) hetonaianse, H. (N.) lanbertense, Phyllopachyceras ezoense, Ph.forbesianum, 
Lites cf. occidentalis, В. rex, B.inornatus, B.lomaensis, Pachydiscus (Neodesmoceras) ob- 
tiforaia.

Самое высокое положение занимают слои (верхи нижнегангутской подсвиты и, по-видимому,ни- 
ерхней подсвиты) с характерными представителями пахидисцид Pachydiscus aff. goiieviiien- 
P.neevesi,P.(Pachydiscus) hazzardy.Hs нижележащего горизонта СЮД8 проходят Hypophylloce- 
(NeophyНосегав) hetonaiense, H.(N.) laebertense, Baculites cf. occidentalis, В. rex, B. 
natus, Pachydiscus (Neodesmoceras) obsoletifomis.

Всесторонний учет особенностей распространения аммонитов по разрезу сенона рассматривае- 
территории, позвол1л сделать попытку расчленить сенонские отложения с выделением следую-
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щих зов: I Зона Neopuzosia iahikawai.B верхах этой зоны выделяется подзона (слои) с Azm 
chydiscus naumanni.n Зона eupachydiscus haradai. Ш Зона Caiiadoceras kossnati. IV Зона Ь 
hydlscus (Pachydiscus) kanishakensis. V Зона Pachydiscus aff. gollevlllensis •

Стратиграфические объемы зон показаны в прил. 2.
Определение хроностратиграфических границ этих подразделений в рамках единой шкаг 

вследствие отсутствия общих с европейской фауной форм, весьма затруднительно и может з? 
дано лишь приближенно.

Аммониты, входящие в состав перечисленных зонаИМых комплексов, в Тихоокеанской би:? 
графической ооласти (по имеющимся в литературе данными) известны в разновозрастных меле» 
отложениях, лишь условно сопоставимых с ярусами единой шкалы (табл.17). Исходя иэ унаэаз 
в таблице возрастных диапазонов форм, а также учитывая относительное положение зонали 
комплексов в разрезе сенона, временные объемы намеченных зон можно условно определить слег 
ющим образом: I) зона Neopusosia ishikawai-поздний коньяк - начало раннего кампана; 2) nz 
зона (слои) с Anapachydiacua naunanni - начало раннего кампана (возможно конец сантона);?. 
на Eupachydiscus haradai-ВТОрая П0Л0ВИН8 раннего кампана; 4)зона Canadoceras kossmat. 
ПОЗДНИЙ кампан; 5) эона Pachydiacue (Pachydiacue ) cf.kanishakensis - ранний Маастрихт
6) зона Pachydiacue aff. gollevlllensis (с учетом широкого распространения типичного виде 
верхнем Маастрихте Европы) - конец раннего - поздний Маастрихт.

Распределение иноцерамов в разрезе сенона
Представители рода Inoceranua имеют наибольшее распространение в меловых отложениях 

района. Характер распределения их в разрезах показан в прил. 3.
Здесь так же, хак при анализе аммонитов отчетливо выделяются определенные комплексы в 

дов, приуроченные к отдельным стратиграфическим горизонтам.
В основании сенона повсеместно и в большом количестве распространены Inocere

uwajinensis, I. yeharai, I. leonidovkensis, I.kryahtofovichi, I. tolnatchevi, оравнитехь 
скоро исчезающие вверх по разрезу. Вместе с ними встречаются малочисленные экземпляры прах 
дящих снизу I. ex gr. hobetsensis, I.cf. tenulstriatus. ЭТОТ комплекс характеризует Ж 
нижнебарыковской подсвиты.

К вышележащим слоям нижнебарыковской подсвиты приурочен комплекс иноцерамов, в сося 
которого наиболее многочисленны inoceranua yokoyanai; в меньшем количество встречаются 
naunanni , В СЭМЫХ верхах ПОДСВИТЫ ПОЯВЛЯЮТСЯ ОДИНИЧНЫв ЭКЗОМПЛЯры Inoceranua transpaclf. 
cus, I.nagaoi, I. paeudoaulcatua, I. elegana.

Для верхнебарыковской подсвиты (без самых верхних ее слоев) характерен другой комплв 
иноцерамов, в котором доминирующая роль принадлежит inoceranua orientaiis. столь же мнет 
численны здесь проходящие снизу Inoceranua naunanni И появившиеся несколько раньше Inocer 
mus nagaoi, I. tranapacificua, I. paeudoaulcatua,!. elegana.Изредка встречаются единичные 
земпляры отмирающих inoceranua yokoyanai Ла этом стратиграфическом уровне появляются, ш 
еще малочисленные inoceranua schnidti,!. nir^biiis, i.aachalinenaia. Рассматриваемый стт 
тиграфический горизонт является важным рубежом, начиная с которого доминирующая роль в пог 
ляции иноцерамов переходит от концентрически скульптированных форм в радиальноребристым.

Самые верхние слои верхнебарыковской подсвиты, вся нижнекоряхская и самые низы верп 
корякской подсвиты характеризуются обилием радиальноребристых форы иноцерамов: inocere
schnidti, I.mirabilia, I.aachalinenaia, I.ventriforeis,1. elegant ДОСТИГАЮЩИХ ЗДбОЬ MABE 
мального расцвета. Совместно с ними изредка встречаются единичные экземпляры отмирающих 
сеramua naumanni; и I.orientaiis.

В вышележащих горизонтах верхнекоряхекой подсвиты радиальноребристые иноцерамы совсем 
встречаются: достигнув максимального расцвета в предшествующий отрезок сенонского времени 
быстро и полностью вымирают. На данном стратиграфическом уровне остатки фауны, по оравнв 
с нижележащими слоями, вообще становятся более скудными, формами, характерными для этого * 
риэонта, являются иноцерамы, ближе всего стоящие к inoceranua baltlcus. Последние, хотя и г 
ладают некоторыми особенностями по сравнению с типичным видом, все же определены нами в 
I.baltlcus,без ограничительных знаков в отличие от родственных форм,широко распространен 

в вышележащей гангутской свите.Самые верхние слои верхнекорякской подсвиты,почти повсемест 
представленные крупнообломочными породами с обилием растительных остатков, не имеют морем 
фауны.

Для более высоких горизонтов ооновских отложений (нижняя и средняя части нижнегангуя 
подсвиты) характерен разнообразный комплекс иноцерамов,отличающихся от типичного вида 1.1
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Таблица 17

Стратиграфическое распространение аммонитов в верхнем мелу Тихоокеанской 
биогеографической области

Ярус единой 
шкалы TypOH Коньяк Сантой Кампан Маастрихт

ним- верх- них- верх- них- верх них- верх них- верхАммониты^\^
НИЙ НИЙ НИЙ НИЙ ний НИЙ ний НИЙ ний НИЙ

Caudryceras densер-
lioatum X х X Л X- X

Keopuzosia ishi to- 
wai X X х X

Mezopuzosia indopa-
cifica X X X

inapachydiscus 
naumanni X? X

A.fascicostatus X? X

Bupachydlscus ha- 
radai X X X X

Canadoceras misti-
cum
C.yokoyamai X

C.kossmatl X

Heocrioceras
(Schlueterella)
sachalinicum
Keaneyloceras aff.
ps eudoarmatum
Phyllopachyceras
ezoense
Ph.forbesianum X X х

Hypophylloceras
(Neophvlloceras) 
hetonaiense X X х

H.(N.) lambertense X х

Baculites occidenta-
118

X X хВ .rex
B.inoraatus X X х

B.lomaensis X

Pachydiscus (Pachy
discus) kamishaken- X х8 is
P.(P.) hazzardi X X

P.(Beodeemoceras) х Xobsoletiformis
Pachydiscus neevesi X X х

P.aff.gollevillens is X х
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tikus, во принадлежащих к группе этого вида. Сюда входят представленные многочисленны! 
экземплярами Inoceramus aff.balticus, I.cf.kunimiensis, I. shikotanensis ( появляющийся 
еще в верхах корякской свиты) и несколько новых видов: Inoceramus ар. В, I. ар. G, I. ар. I, 
l.sp.M, I. sp.N, i. ар.о, I. вр.м, I. вр.н, и др., впервые установленных автором в импев- 
вэемской (Маастрихт) свите центральной части Корякского нагорья(Дувдо, 1971).

Самые верхние палеонтологачески обоснованные сенонские слои (верхи нижнегангутсвой q 
нижняя часть верхнегангутской подсвиты) характеризуются inoceramus kusiroensis и родстве» 
ными ему формами, обладающими помимо концентрической скульптуры тонкой радиальной струйч» 
тостью и слабыми радиальными ребрами на передней стороне створок.

На основании выявленной закономерной последовательности иноцерамовых комплексов в ра» 
реэе сенона предлагается следующая схема зонального расчленения сенонсвих отложений северо- 
восточной части Корякского нагорья: I Зона Inoceramus uwajimensis. П Зона I.yokoyamai. Щ ЗОВ 
I.orientalis. 1У Зона I.schmidti. У Зона I.balticus. У1 Зона I.aff.balticus. УП Зона !•’ 
kusiroensis. ।

Стратиграфические объемы этих зон и комплексы видов, сопутствующих виду-индексу приве
дены в прил.2.

Границы иноцерамовых зон в большинстве случаев (за исключением двух верхних) не совпа
дают с границами зон, выделенных по аммонитам. Большее количество палеонтологачесвого мате
риала и большая изменчивость (в сравнении с аммонитами) иноцерамов во времени обеспечивает 
возможность более дробного зонального деления сенона по иноцерамам, чем по аммонитам.

Возрастные границы иноцерамовых зон в единой геохронологической шкале так же, как гра
ницы зон по аммонитам, не могут быть точно установлены в связи с отсутствием общих с евро
пейскими формами видов. Приведенная датировка аммонитовых зон, литературные данные о хроно- 
стратиграфических диапазонах распространения важнейших видов иноцерамов (табл.18), а така 
относительное положение выделенных зональных комплексов дают основание, хотя в известной ме
ре условно, определить временные границы иноцерамовых зон следующим образом: I) зона Inосел- 
mus uwajimensis- КОНЬЯК; 2) зона Inoceramus yokoyamai- сантон; 3) зона Inoceramus oriental!* 
-ранний кампан; 4) зона inoceramus schmidtiпоздний кампан (первая половина); 5) зона Inoce» 
mus balticus- поздний кампан (вторая половина); 6) эона Inoceramus aff.balticus- маастритт 
(вероятно ранний); 7) зона inoceramus kusiroensis- Маастрихт (вероятно поздний):

Распределение колпачковых гастропод в разре
зе сенона

Разнообразные представители брюхоногих моллюсков постоянно и в большом количеств! 
встречаются в савонских отложениях. Наибольшее значение для биоотратиграфических целей имев 
колпачковые гастроподы, обнаруживающие в ооновское время значительную изменчивость формы ра
ковин и приобретавшие элементы скульптуры (появляющиеся или исчезающие), свойственные раэви- 
вавшимся параллельно с ними иноцерамов.

В нижнебарыковской подсвите широко распространена Acmaea barykеnsis арлот. симметричная 
коническая форма, орнаментированная тонкой концентрической скульптурой. Время ее существо
вания совпадает с периодом наибольшего расцвета концентрически скульптированных форм иноцо- 
рамов (Inoceramus yokoyamai, I.naumanni).

В верхнебарыковской подсвите одновременно с появлением иноцерамов (Inoceramus orienta- 
lis, I.transpacificus ), на раковинах которых начинают развиваться радиальные элеменк 
скульптуры, наибольшего распространения достигаетAnisomyon transformis sp.nov.- тоже симмет
ричная коническая форма, но с более грубой (косые концентрические валы, короткие и широт 
радиальные складки) скульптурой.

В период наибольшего расцвета радиально ребристых иноцерамов (зона Inoceramus schmidti; 
среди колпачковых гастропод резко доминируют формы асимметричные (по длинной оси), уплощен
ные, с сильно развитой радиальной скульптурой - Patella centralis,Helcion nasutus, H.depret- 
sus.

В верхнекорякской подсвите с исчезновением радиально-ребристых иноцерамов исчезают и pi 
диально скульптированные виды гастропод. На смену им приходят уплощенные асимметричные ( к 

длинной оси ) конические формы Anisomyon korjakensis sp.nov , обладающие лишь концентричес
кой скульптурой. Комплекс таких гастропод развивается одновременно о концентрически окульв- 
тированными видами иноцерамов из группы Inoceramus balticus , распространенными в гангут- 
ской и в верхах корякской свит. Это совершенно отчетливо проявляющийся параллелизм в разви
тии скульптуры на раковинах иноцерамов и колпачковых гастропод следует,вероятно, рассматри
вать как проявление мимикрии - защитное приспособление гастропод от поедавших их хищников 
Таким способом защиты и явилось "подражание" (по форме раковин) двустворчатым мол-
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Таблица 18

Стратиграфическое распространение иноцерамов в верхнем мелу Тихоокеанской 
биогеографической области

Ярус единой 
^\11К8ЛЫ

Иноцерамы

Турон Коньяк Сайтов Кампан Маастрихт

ниж
ний

Верх
ний

Ниж
ний

Верх
ний

Ниж
ний

Верх
ний

Ниж
ний

Верх
ний

Ниж
ний

Верх
ний

Inoceramus uwajimensis 
I. yokoyamai

X X?
х X X

I • naumanni X X X

I. nagaoi X? X X X?

I. orientalis van.nagaoi X? X X X?

I. orientalis X X

I.pseudosulcatus X X

I. sctunidti X

I. baxticus X? X

I. shikotanensis X? X х
I. kusiroensis X X
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люскам-иноцерамам, надежнее укрытым в захлопнутых перед хищником раковинах, чем гастроподы , 
совершенно беззащитные в перевернутом на бок или в опрокинутом положении. Это одно из возков 
ных объяснений факта синхронной изменчивости и развития раковин представителей двух совершай 
но различных групп моллюсков«Однако«какими бы не были причины этого явления,указанные выла 
стратиграфические горизонты,охарактеризованные соответствующими комплексами колпачковых гас
тропод, могут служить надежным критерием для расчленения секоксккх отложений.

В соответствии с этим в составе сенона выделяются следующие зоны ( стратиграфически! 
объемы их показаны в прил.2). I Зона Acmaea barykensis sp.nov.- оантощП 3oHaAnisomyon tram» 
formis sp. no v.-нижний камлав. Ш Зонане1с1оп nasutus - верхний на мп ан (без самых верховХХУ 3i 
на Anisomyon kor jakensis sp.nov.- верхи кампана-Маастрихт.

возрастные границы этих зон определены путем сопоставления с эонами, выделенными по аг 
монитам и иноцерамам.

X X
X

Предлагаемый нами рабочий вариант зональной схемы сенона северо-восточной части Коряв* 
оного нагорья в принципе почти полностью согласуется с региональной схемой зонального деле - 
ния верхнего мела, разработанной В.Н.Верещагиным (1971г.) для советского сектора Тихоокеан
ской области (табл.19) на основе преимущественно сахалинских материалов. В Корякском на
горье отсутствует лишь зона inoceramus michoensis, выделенная на о.Сахалин. Здесь ее анало
гом является, по—видимому, выделяемая нами эона, inoceramus yokoyamal . Различие сравнив»* 
емых схем заключается также в более дробном расчленении по иноцерамам верхней части сенона! 
Корякском нагорье.В верхах кампана и в Маастрихте здесь впервые выделяются нами три зоны,о?* 
сутствующие в сахалинских разрезах; соответствующие им отложения включены на о.Сахалина со
став аммонитовых зон (табл.19). Зональное деление сенона по колпачковым гастроподам прядя», 
гается впервые.

Сопоставление схем зонального расчленения ооновских отложений различных регионов Тит» 
океанской области (табл.19) показывает, что многие зоны, выделяющиеся в Корякском нагори 
прослеживаются на огромных расстояниях Тихоокеанского побережья. Так, зона Inoceramus uwaji 
mensis прослеживается от Японии до Калифорнии. Зоны Anapachydiscus naumanni, Inoceramus к 
entails, Canadoceras multicostatum ( 30H8C.kossmati ) выделяются В ЯПОНИИ, на О.СахалИЕ 
в Корякском нагорье. Зона inoceramus schmidti прослеживается от Японских островов до Аляси 
Зона Pachydiscus subcompressum уверенно выделяется на о.Сахалин и в Японии, а по Рас hydisci 
aff. goiieviliensis, сопутствующему зональному индексу, она может быть опознана и в Кора 
сном нагорье.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФО Р АМ И Н И ФЕР В МЕЛОВЫХ И 
ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОТЛО1ЕНИЯХ

Фораминиферы обнаружены в 90 из 330 изученных образцов во всех свитах мелового раз» 
за, а также в перекрывающих палеогеновых отложениях. Раковины фораминифер имеют обычно в 
важную сохранность: агглютинирующие формы почти всегда сильно деформированы;секрециоиные р 
мы имеют окатанную раковину и часто представлены ядрами.,

В изученных образцах определено более 100 видов, принадлежащих 58 родам и 22 семейств 
(табл.20). Наиболее разнообразно представлены семейства Ajmodiscidae, Lituolidae, siiiciz 
dae, Nodosariidae и Anomaiinidae (только в палеогеновых отложениях). Подавляющее больший» 
фауны составляют формы с агглютинированной раковиной<В меловых отложениях только они ветре 
ются в количестве 10-50 экземпляров в образце.Почти во всех образцах присутствуют роды dm 
yophrya и Haplophragmoides. Часто встречаются роды Asanospira, Cyclammina, Silicobatbysipa 
Hyperammina, Ammodiscus, Silicosigmoilina, SpirosigmoilineIla. Больная часть секрециов 
форм представлена нодоэариидами, чаще всего относящимися к родам Dentaiina, Lenticulina, 1 
ginulina . В палеогеновых отложениях в массовом количестве присутствуют виды родовAlabaa. 
па, Anomaiina, с ibicidoides .Планктонные формы практически отсутствуют; встречено лишь ж 
ВОЛЬНО особей, относящихся К родам Clobigerina, Globorotalia u Globotruncana.

Наиболее полно охарактеризованы фораминиферами медовые отложения, изученные в басса 
р.Каканаут, в районе губы Гавриила и в верховьях р.Ильнаиваам. н разрезах сенона по рр. к 
катваам и Асальиамвээм, ручью Зеленому и в районе озера Утиного фораминиферы найдены лис 
отдельных свитах, а в верховьях р.Пекульвээм они не обнаружены совсем. Палеогеновые отхж 
ния охарактеризованы фораминиферами в верховьях р.р.Ильнайваам, Каканаут и в среднем течи
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р.Алькатваам. Все полученные данные сведены в две схемы вертикального распространения фора- 
минифер. В одной из них за основу взят разрез по р.Ильнайваам, дополненный данными по райо
ну оаера Утиного и р.Алькатваам (прилЛ).Верхняя часть мелового разреза представлена здесь л» 
гунными отложениями чукотской овиты. Во второй схеме (прил.5) за основу взят разрез в район 
губы Гавриила и дополнен данными по р.Каканаут, р.Асалькамвээм, озеру Утиному и ручью Зеле
ному. Верхняя часть мелового разреза представлена здесь морскими отложениями, относящимися I 
гангутсиой свите. В правой части обеих таблиц для четной взаимосвязи данных по фораминифе- 
рам с другими палеонтологическими данными доказаны эоны, выделенные по иноцерамам, аммонита! 
и колпачковым гастроподам. Систематический состав фораминифер, распространение отдельных вв-1 
дов в изученных отложениях и интервалы их вертикального распространения в других регионах 
приведены в табл.20.

Барыковская свита

Нижнебарыковская подсвита. Самые нижние горизонты нижнебарыко 
свой подсвиты охарактеризованы фораминиферами только в верховьях р.Ильнайваам,в районе озере 
Утиного.

По р.Ильнайваам в основании подсвиты встречены Silicobathysiphon вр., Dendrophrya sp. 1. 
Saccammina вр., Glomospira corona, Haplophragmoides cf.obesus, Asanospira nakagawaensis, A. 
teshioensis, a.excavate, Dorothia hokkaidoanatfi этой же части разреза в районе озере Утиного 
присутствуют stegnammina spectata, Haplophragmoides cf.obesus, Asanospira excavata. Из 
ЭТИХ ВИДОВ Stegnammina spectata, Glomoepira corona, Asanospira teshioensis и A. aakagaw 
ensis обнаружены только в нижней части нижнебарыковской подсвиты. Все виды, встреченные в ос
новании барыковской свиты, относятся к формам, иироко распространенным в верхнемеловых отло
жениях южной части о.Сахалин и о.Хоккайдо. Asanospira teshioensis совместно с A.nakagawaen
sis и A.excavata отмечаются на о.Хоккайдо, только в отложениях коньякского возраста (нижняг 
уракава), а в южной части о.Сахалин - в коньяке-сантоне (средняя и верхняя подсвит быков
ской свиты). Это обстоятельство хорошо согласуется с тем, что в основании барыковской свив 
рассматриваемый комплекс распространен в отложениях, отнесенных к зоне inoceramus uwajimen - 
sis коньякского возраста.

Верхняя часть нижнебарыковской подсвиты охарактеризована фораминиферами в разрезах ж 
рр. Каканаут, Ильнайваам и в районе озера Утиного. Так, по р. Каканаут определены единична 
обломки Dendrophrya и Haplophragmoides, а также н. obesus. в районе озера Утиного встреча 
только Anunodiscus cf. penny!. По р. Ильнайваам в этой части разреза присутствуют единич» 
Dendrophrya cf. maxima, Dendrophrya sp. 1, Glomospirella gaultina и Haplophragmoides obesu*

В районе губы Гавриила в верхней части нижнебарыковской подсвиты обнаружены Lagena cf 
apiculata, Lenticulina sp. indet., Dentalina sp. indet., Marginulina sp. indet., Marginulint 
cretacea, обломки агглютинирующих фораминифер Dendrophrya, Haplophragmoides, Silicosigmoill- 
na и единичные раковины Haplophragmoides obesus.

Виды Glomospirella gaultina, Lagena apiculata и Marginulina cretacea приурочены ТОЛЬК 
к верхней части нижнебарыковской подсвиты.

Среди видов, встреченных в этой части разреза,Glomospirella gauithina характерна д® 
сеномана - турона о-вов Сахалин и Хоккайдо; Ammo di s с us penny! отмечается с верхнего кампап 
до эоцена в Калифорнии, Техасе и на о.Тринидад; Marginulina cretacea является характерна 
видом сантон-кампанских отложений о-вов Сахалин, Хоккайдо и Калифорнии, (табл.20). Последние 
два вида свидетельствуют о сенонском возрасте вмещающих отложений. По макрофауне эта часе 
разреза относится К зоне Inoceramus yokoyamai и датируется сантонским веком.

Верхнебарыковская подсвита. По р.Каканаут подсвита содержи 
только неопределимые обломки Dendrophrya, а по р.Ильнайваам - единичные особи Dendrophryi 
cf. maxima.

В районе тубы Гавриила в этой части разреза встречены неопределимые обломки NodosarU 
И Dentalina,а также Bobulus sorachiensis,Planular!a tf.mirabiliSjGloborotalites cf.tappm 
и скопления агглютинирующих форм Critionina sp. (более 50 экз. в образце). Кроме того, ус» 
НОВЛвНЫ неопределимые обломки Heophax, Haplophragmoides К Silicosigmoilina.

Из этих ВИДОВ Critionina sp., Planularia cf.mirabilis И Globorotalites cf. tappana» 
встречены только в верхнебарыковской подсвите.

Анализ вертикального распространения таких видов, как Robuius sorachiensis (ионьяк-ни-

Авторы видов здесь и далее приведены в табл. 20.



Таблица 20

Сопоставление комплексов фораминифер меловых и палеогеновых отложении северо-восточной части Корякского нагорья 
с одновозрастными комплексами форамииифер других областей

Фораминиферы, встреченные в меловых и палеогеновых 

отложениях северо-восточной части Корякского 

нагори
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Сем, Astrorhizidae 
Rhabdammina sp.

Сем. Rhizamminidae 
Silicobathysiphon cf. gerochi MJatliuk 
S. dubia (White)

Сем. Saccamminidae 
Saccammina scabrosa Mjatliuk 

I Stegnammina spec tat a Bulatova 
Critionina sp.

Сем. Hyperamminidae 
Hyperammina subdiscretiformis Mjatliuk 
H. cylindrica (Glaessner)

‘ H. sp.
| Dendroprya sp. 1

—

—

—

.........

-

| D. cf. maxima Friedberg

I



Продолжение табл.20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15,16 19 20 21 22 23 24 25 26 21 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 41 48 49 50 51 72

С ОМ. Ammo dis ci dae 
Glomospira corona Cushman and Jarvis 
Glomospirella gaultina (Berthelin) 
Ammodiscus cretaceous Reuss.
Ammodiscus penny! Cushman and Jarvis 
Ammodiscoides lajollaensis Sliter 
Grzybowskiellea angusta (Friedberg) 
G.subangusta Mjatliuk

СбМ« Lituolidae
Haplophragmoidee obesus Takayanagi
H. incognatus Martin
H.makinoi Takayanagi
H.ijimai Asano
Н»glabra Cushman and Jarvis 
H.snatolensis Budasheva 
Asanospira excavata Cushman and Jarvis 
A.teshioensis (Asano) 
A.nakagawaensis (Asano)
A.sp.
Reticulophragmium sinegoricum Turenko
R. naibicum Turenko
Cyclammina aff.asanoi Takayanagi 
C.radiata Serova
C.ex gr.radiata Serova 
C.ex gr.samanica Berry 
C.cf.pacifica Beck

Сем* Silicinidae
Rzehakina epigona lata Cushman and Jarvis 
R.sahalinica Turenko
Silicosigmoilina futabaensis Asano 
S.kushiroensis Yoshida
S.californica Cushman and Church 
Silicosigmoilina elegantissima Serova 
S. sogabei (Fukuta)
S. akkeshiensis Yoshida
S. perplexa Israelsky
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Spirosigmoilinella naibica Turenko 
S.gorbushica Turenko 
S.sinegorica (Serova) 
S.sp.

Сем. Textulariidae 
Spiroplectammina ex gr.carinata (Orbigny) 
Textularia cf.dentata Alth 
T.ex gr.dentata Alth

Сем. Tr ос hammini dae 
Cystaminella ancestralis Mjatliuk

Сем. Ataxophragmiidae
Gaudryina cf. laevigata Franke 
G.inflata Israelsky 
Clavulinoides cf.californicus Mallory 
Dorothia sp.1 
Dorothia sp.2 
D.cf.hokkaidoana Takayanagi 
Plectina aff.convergens (Keller)

Сем. Miliolidae
Quenqueloqulina sp.

Сем. Nodosariidae
Pseudoglandulina sp.

Lagena sp.
L.apiculata Reuss 
Lingulina sp. 
Lenticulina sp.A 
L.californiensis Trujillo 
L.sp.(L.kansasensis Morrow) 
Planularia cf.mirabilis Martin 
Rob ulus kiritappuensis Yoshida 
R.sorachiensis Takayanagi 
R.matsumotoi Takayanagi 
Marginulina campbelli Martin
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Продолжение табл.20
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Продолхенже табл. 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 59 40 41 42 43 44 45 46'47 48 4J 50 51 52

M.cretacea Cushman 
M.bullata Reuss 
Saracenaria navicula (Orbigny) 
S.californica Sliter 
Dentalina kushiroensis Yoshida 
D.cf.consobrina Orbigny

COM. Polymorphinidae

Guttulina sp. 
Guttulina cf.cretosa Yoshida 
Globulins sp. 
Pyrulina op.

Сем. Discorbidae

Valvulineria jarvisi Martin 
Globorotalites tappanae Sliter 
Eponides bandyi Trujillo 
E.hombetsuensis Ioshida 
Nuttalides takayanagii Turenko

Сем. Pseudoparrelidae
Alabamina wilcoxensis Toulmin 
A.midwayensis Plummer

Сем. Ceratobuliminidae
Ceratobulimina sp.

Сем. Anomalinidae
Anomalina praeacuta Vassilenko 
A.ex gr.danica Brotzen 
A.sp.
Gavellinella ex gr.sandidgei Brotzen 
Anomalinoides nobilis Brotzen 
Cibicidoides lectus (Vassilenko) 
C.ex gr.spiropunctatus (Galloway et Morrey) 
C.ex gr.incognitus (Vassilenko) 
C.proprius (Brotzen) 
C.praeventratumidus (Maslakova) 
C.howelli (Toulmin) U
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Продолжение табл.20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3738 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50.51 52

C.praecursorius (Schwager)
С.aff.martinezensis (Cushman and Barksdale)
C.ap.( C•polycameratus Plothikova)
Cibicld.es ex gr.reinholdi ten Dam

Сем. Globigerinidae
Globigerina triloqulinoid.es Plummer

Сем. GloborotaliidaeI
Globotruncava petaloid.es Gandolfi 
Globorotalia aragonensis twisselmani Mallory

Сем. Buliminidae
Bulimina kickapoensis Cole 

l B.kickapoensis pingua Cushman and Parker

CeM. Pleurostomellidae
। Pleurostomella sp.
‘ Bllipsoglandulina ? sp.

Сем. Chilostomellidae
QuQdrimorphina sp.
Allomorphina ? sp.
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I_________
I____________

I______________________________ 
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Cibicld.es
triloqulinoid.es
petaloid.es
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ul дампан о.Сахалин, верхний мех о.Хоккайдо), Planuiaria mirabiiis (коньяк - нижний камлав 
Халифорнии) в Globorotaiites tappanae (верхний вампав - Маастрихт Калифорнии), приводит к 
выводу о ооновском (скорее поаднеоевовоком) возрасте верхнебарыковской подовиты, в местной 
говальной схеме эти отложения примерно совладает о зоной Inoceramus orientaiis раннекемпан- 
:юго возраста.

Корякская свита

Нижнекорякская подсвита. По р.Каканаут в нижней части под- 
звиты определены: Dendrophrya sp.indet., Grzybowskiella angusta, Haplophragmoides obesus,H • 
incognatus, Cyclammina aff.aaanoi, C.cf.radiata, Textularia cf.dentata,обЛОМКИ Nodosarildae.

По р.Асальнамвээм, также в нижней чаоти подсвиты, встречены неопределимые обломки Den- 
irophrya, Haplophragmoides, единичные Haplophragmoides i neo gnat us и Spirosigmoilinella nal - 
:ica.

В районе губы Гавриила фораминифорами охарактеризована больиая часть подсвиты, причем, 
и в нижележащих отложениях, существенную роль играют секреционные формы, представленные 

Lenticulina sp.indet, Dentalina sp. indet., D.cf.consobrina, Bobulus sorachiensis, Marglnu - 
Lina bullata, Saracenaria californica, Pseudonodosaria sp., Valvulineria cf. jarvisi, Epo - 
2ides bandy!, Nuttalides takayanagii, Gavellinella ex gr. sandidgei . Агглютинирующие фор- 

немногочисленны - это обломки Haplophragmoides и Sillcosigmoilina,а также Cystaminella 
юсевtrails.

Из всех видов, отмеченных в нижнекорякской подсвите, распространены только в этих отло- 
. эниях следующие виды: Grzybowskiella angusta, Textularia cf.dentata, Spirosigomilinella na- 
Lbica, Cystaminella ancestralis, Dentalina cf.consobrina, Saracenaria californica, Pseudo- 
iodosaria ? sp., Valvulineria cf.jarvisi, Eponides bandyi, Nuttalides takayanagii, Gavelli- 

i>lla ex gr. sandidgei. Вид Bobulus sorachiensis появляется в барыковской свите, но он более 
характерен для нижнекорякской подсвиты (встречен в 3 образцах) и выше по разрезу неизвестен.

В других регионах Marglnulina bullata ■ Nuttalides takayanagii ( НИ О.Сахалин ) респро - 
гтренены с туроиа до кампииа, во оба входит в число характерных видов саитонспх отложений (зо- 
hi Nuttalides takayanaggii) • Eponides bandyi характерен для юкьяк-саитоискжх отложений Кали- 
ффнин, хотя встречается и в камлайе. Dentalina consobrina повсеместно (Камчатка,Техас,о.Три- 
■дад) появляется в отложениях не моложе кампана, только на о.Сахалин итог вид известен с оанто- 
Ж. Grzybowsklella angusta, Textularia dentata, Spirosigmoilinella naiblca, Gavellinella ex gr. 
undidgei известны только с кампана. Haplophragmoides incognatus описан ив мааст - 
датских отложений Калифорнии, Cyclammina radiata - ив палеоцена Каяяатжя. Saracenaria call- 
.rrnica Я Valvulineria jarvisi К8В0СТШ ТОЛЬЮ КЗ камПИИСКИХ ОТЛОИепй Калифорнии.

Преобладание в комплексах инжиеюряксюй подсвиты видов, неизвестных нз отложений молоке кам- 
моа, при незначительном количестве характершх для более древних отложений видов,позволяет впол
не уверенно относить эти отложения к кампаиу. По местной зональной схеме ннжвеюряюкая подсвита 
примерно соответствует эоне inoceramus schmidti поз диекампакского возраста.

Ворхнекорлксная подевнта. В районе губя Гавриила в нижней части под
литы встречены неопределимые ОбЛОМКИ Dendrophrya, Haplophragmoides, Lenticulina, Dentalina, 
а также единичные экземпляры Sillcosigmoilina kushlroensis и Dorothla hokkaidoana. В НИХ— 
■й частя ПОДСВИТЫ ПО р.илькайваам определена толью Lenticulina sp. (типа Lenticulina kan- 
Kuensis). Верхняя часть подсвитн охарактеризована в районе озера Утиного едииичваа1 экэемп - 
хярямн Sillcosigmoilina kushlroensis, Dentalina sp. indet., Marglnulina bullata.

Для всех трех участков характерно присутствие нодозариид и впервые появление в разрезе 31- 
—cosigmoilina kushlroensis. Крупная С ВЫПушаа ивами леитпулпа типа Lenticulina kan- 
ioensis встречена толью В верхвеюряясюй подавите. ЕНД Marglnulina bullata ограничен 
воряксюй свитой.

£йцд Sillcosigmoilina kushlroensis впервые описан из Маастрихта о.Хоккайдо, а также 
овеотеп в Маастрихте (ишеивееыокая свита) Корякского нагорья (Василенко,1971) и палеоцене хре
бта Майин-Хакыйнэ. Lenticulina kansasensio найдена на о.Сахалин толью в эоне Anapaсby- 
i^ficus naumanni кампаиского возраста, а в Калифорнии она известна из саитоиских отложений 
табл. 20). Возраст верхнеюрякской подсвиты по форамнимферам не монет быть определен точное поэд- 

жсеюисюго. В местной зональной схеме эти отложения относятся к зоне inoceramus balticus, Са- 
LAioceras kossmati позднокампаиского возраста.
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Гаигутская свита

Нижиегаигутская подсвита. Пор. Каканаут в основания подсм 
встречены В значительном количестве Dendrophrya cf. maxima -и единичные Haplophragmoiai 
sp. indet., Silicosigmoilina kushiroensis, Denta line sp. indet. По рутг^г Зеленому 1 
ЭТОЙ подавите определены: Silicobathyslphon gerochi, Saccammina sp., Haplophragmoides obese 
si 11пля1gmrH Una futabaensis, Spirosigmoilinella sp., Pleurostomella sp. В районе губы Г* 
риала в ЭТИХ Же 0ТЛ0Ж6ННЯХ отмечены единичные экземпляры Silicobathyslphon dubia, Dendrcot 
rya sp. indet., Hyperammina sp., Sar.nammina sp., Haplophragmoides sp. indet., SllicosigmtrL. 
na sogabei, Spirosigmoilinella sp., Lenticulina sp. indet. Д партия! половине ннжнет 
гуТСКОЙ ПОДСВИТЫ ПО р.АоалЬКЯМВЭЭМ встречены: Dendrophrya maxima, Dendrophrya sp. 1, Аптос, 
cus cf. penny!, A. cretaceous, Haplophragmoides incognatus, H. cf. maklnoi, Cyclammina rail 
ta, Rzehakina eplgona lata, Silicosigmoilina kushiroensis, S. califomica, S. akkeshierA 
S. elegantissima, Spirosigmoilinella sinegorica, Sp. gorbushica, Dorоthia sp., Lagena ф 
Linguli^a sp., Dentalina kushiroensis, Lenticulina californiensis, Robulus kiritappum 
Marginullna Campbell!, Globulina sp., Eponides cf. hombetsuensis, Anomalina sp., GIA 
truncana petaliodes, Bullmine kickapoensis, B. kickapoensis pingua, Allomorp&ina ? sp., Qat 
rimorphina sp.

Хотя первые три комплекса нижнегангутской подсвиты и комплекс из бассейна р. Асалькамт 
трудно сопоставимы, все же обращает на себя внимание присутствие во всех комплексах родов 
cosigmoilina и Spirosigmoilinella, а также форм С ИЗВесТКОВИСТОЙ СТ6НК0Й.

Только В жижнегаягутсво! подсвите присутствуют: Silicobathyslphon dubia, S. gerochi, Аж 
discus cretaceus, Haplophragmoides cf. maklnoi, Silicosigmoilina akkeshiensis, Spirosigmoiki 
la sinegorica, Sp. gorbushica, Lingulina sp., Dentalina kushiroensis, Lenticulina californ^ 
sis, Robulus kiritappuensis, Marginullna Campbell!, Globulina sp., Eponides cf. hombetsuensi 
Globotruncana petaloides, Pleurostomella sp., Allomorphina sp., Quadrimosphina sp., Bulimina! 
kapoensis, B. kickapoensis pingua.

Большинство форм из комплекса фораминнфер нихнегаягутско! подсвиты известны в других pefr 
ННХ Тихоокеанской области. Silicosigmoilina kushiroensis, S. akkeshiensis, Dentalina kushiroc. 
sis, Robulus kiritappuensis, Eponides hombetsuensis, Bulimina kickapoensis, 
kickapoensis pingua описаны из группы немуро (Маастрихт, возможно, отчасти датски! apjt 
ВОСТОЧНОЙ части о.ХокхаДдо, Silicosigmoilina sogabei, S. californica, s. elegantissima, Spirt 
gmoilinellla sinegorica, Rzehakina eplgona lata, Bulimina kickapoensis pingua(ТОЛЬКО В Маас 
рихте) характерны для красноярковской овиты (верхи кампана - датски! ярус) южной части о.Саха 
Silicosigmoilina californica, S. akkeshiensis, S. futabaensis, Spirosigmoilinella sinegx 
Robulus kiritappuensis, Eponides hombetsuensis, Bulimina kickapoensis, B. kickapoensis р:д 
установлены в опорном разрезе маастрихтских отложений (импенвэемская свита) центрально! части 
рякского нагорья.

Большое сходство комплекса фораминнфер нижнегангутской подсвиты бассейна р.Асалькамвээи 
фауной группы немуро и импенвэемской свиты, а также присутствие в нем Bulimina kickapoe 
pingua, известных в опорном разрезе мела южной части о.Сахалин только в верхнем маастрнхл. 
зволяет определить возраст этих отложений как маастрихтский. По фауне иноцерамов и ашюкитов 
отложения относятся К местным зовам Ino се ramus aff. balticus - Pachydiscus cf. kamishake
маастрихтского (возможно,раннемаастрихтского) возраста.

Верхнегангутская подсвита. По р.Какаваут в этих отложениях всир 
НЫ единичные ОбЛОМКИ SilicobathysiphQn sp. indet., Haplophragmoides sp. indet., Haplophr&c 
des incognatus, Bulimina sp. indet. в бассейне ручхя Зеленого и р,Большой Кенвут в верхняя 
гутской подсвите Обнаружены единичные Dendrophrya sp. 1, Silicobathyslphon sp., Haplophragsx 
sp. indet., H. obesus, Asanospira sp., Rzehakina sahalinica, Silicosigmoilina futabae 
s. californica, Dentalina sp. indet.в районе губы Гавриила в этой подсвите обнаружены лип 
ЛОМКИ Dendrophrya, Haplophragmoides, Silicosigmoilina и Silicosigmoilina perplexa.

Из форм,встреченных В верхнегангутской ПОДсвите,ТОЛЬКО Rzehakina sahalinica огранпв 
этими отложениями. Этот вид описан из нихнекрасноярковской подсвиты (Маастрихт) о.Сахалин. 
cosigmoilina perpiexa впервые описана из палеоценовой формации лодо Калифорнии (leraeL 
1951), на о.Сахалин она встречается от сантона до датского яруса. Этот бедный комплекс фора» 
фер не позволяет судить о возрасте верхнегангутской подсвитн. По местной вокальной схеме эти г 
ложення частично ОТНОСЯТСЯ К эоне Inoceramus kusiroensis - Pachydiscus aff. gollevillensis fl 
тируются Маастрихтом, а верхняя часть подсвитн, возможно,- датским веком.
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Чукотская с в ж т а

Фораминиферы встречены только в нижней под свите. Ъ верховьях р.Ильнайваам отложения содер- 
ат: Dendrophrya sp. 1 (более 50 экземпляров В Образце), Г* of. maxima, Haplophragmoides 
Cabra, Н. ijimai, Asanospira excavate (до 20 экземпляров в образце) , Cyclammina aff. 
isanoi, Robulus matsumotoi, Pyrulina sp., Ellipsoglandulina sp.
2 бассейне p. Алькатваам, в ннжнечукотской подсвите, определены: sin cobat bysiphon cf. dubia 
ДО 20 экземпляров В образце), Dendrophrya cf. maxima, Hyperammina sp., Grzybowskiella su~ 
zangusta, Haplophragmoides sp..Asanospira excavata (до 20 экземпляров В образце), Reticulophrag- 
xium naibicum, B. sinegoricum, Silicosigmoilina fu;abaensis.

Haplophragmoides glabra, H. ijmai, Robulus matsumotoi присутствуют ТОЛЬКО в никнечукот- 
:хой.подсвите. Комплексы с рр. Ильнайваам и Алькатваам объединяет присутствие Dendrophrya ma- 
rtafly Asanospira excavata и Reticulophragmium sinegoricum.

Вопрос о возрасте ннжнечукотской подсвиты является весьма сложным, так как встреченные фо- 
.амвнвферы принадлежат к видам с широким интервалом вертикального распространения (табл. 20 ). 
Только три вида: Haplophragmoides ijimai, Cyclammina asanoi и Robulus matsumotoi
зраничены верхнемеловыми отложениями о-вов Хоккайдо и Сахалин . Silicobathysiphon 
zubia, dendrophrya maxima, Haplophragmoides glabra, Asanospira excavata, Silicosigmoilina 
^otabaensis впервые описаны из верхнемеловых отложений и являются характерными 
ия них видами, но в то же время имеется указание на их распространение в палеоцене. Rettcuioph- 
ragmium sinegoricum к R. naibicum описаны из синегорских слоев (датский ярус) южной 
шсти о.Сахалин и являются иедекс-ведамк этих отложений, но в настоящем материале они встре
чены и в заведомо палеоценовых отложениях. В то же время в ннжнечукотской подсвите определен вид 
Grzybowskiella subangusta , весьма близкий к форме из эоцена Карпат. На основании приведен
ие данных возраст нижнечукотской подсвяты по фораминиферам можно определить в диапазоне от верх- 
иго сеноиа до нижнего палеоцена.

По данным Г.П.Тереховой (1965г.),в первом безугольиом горизонте чукотской свиты отмечен сле- 
ДУПЦИЙ комплекс фораминифер: Haplophragmoides formosus Takayanagi, Н. kirki Wickenden, H. cf. ex 
zavatus Cushman et Waters, H. cf. asanoi Takayanagi, Cyclammina cf. asanoi .Takayanagi, Cycla- 
sina sp. indet., Ammodiscus cretaceus (Reuss), Dorothia sp., Rzehakina cf. epigona Rzehak. Ho 
жзнию НД. Вол опиновой, определявшей эту фауну, этот комплекс является верхнемеловым.

Палеоген

В отложениях .перерывающих чукотскую свиту, фораминиферы обнаружены в верховьях р.Ильнайва- 
■ и в среднем течении р.Алькатваам. В верховьях р.Каканаут отложения, залегающие на морских об- 
язованиях гангутской свиты, также содержат богатый комплекс фораминифер. Списки определений при- 
мденн при описании соответствующих разрезов (опорного и вспомогательных).

Комплекс фораминифер из отложений, развитых в верховьях р.Ильнайваам, состоит почти исклю
чительно из агглютинирующих форм. Часть видов переходит сюда из нижележащих отложений чукотской 
I ЗарыкОВСКОЙ СВИТ, ЭТО-Dendrophrya sp. 1, Arnmndiя qua penny!, Grzybowskiella subangusta, Re- 
■_:uiophragmium sinegoricum, cyr.i»mm-.na radiate. Характерная особенность этого комплекса - 
холение разнообразных цикламмин типа с. samanica и с. pacifica, типичные представители 
хторых широко распространены в палеогеновых отложениях Камчатки, о.Сахалин, Японии и Америки, 
первые здесь появляется Saccammina scabrosa Mjatliuk, которая широко распространена в 
верхнем сеноне - палеоцене Восточных Карпат. Haplophragmoides snatoiensis описан из ниж- 
зего эоцена - среднего олигоцена Западной Камчатки (Волошинова, Будашева,1966). Возможные воз- 
ястные границы данного комплекса фораминифер - от верхов палеоцена до эоцена. Присутствие таких 
ЖКОВ КИК Saccammina scabrosa, Ammodiscus penny!, Reticulophragmium sinegoricum и Cyc- 
g^tna radiata, по мнению Л .В. Василенко, скорее сввдеявльствует о палеоценовом возрасте 

отложений.
В отложениях по р.Алькатваам выявлен разнообразный комплекс фораминифер, представленный ви- 

лши с агглютинированной раковиной и разнообразными известковыми бентосными ведами, главным об- 
мэом, из рода cibicidoides. Среди агглютинирующих форм впервые в разрезе появляются Ammodis- 
cides lajollaensls и Hyperammina cylindrica. Первый вед описан ИЗ НИЖНвГО мааотрих- 

я. Калифорнии, а второй из верхнего основа - палеоцена Карпат, Кавказа и Западной Сибири (Суббо- 
тм и др., 1964). Среди известковых форм впервые появляется Guttulina cretosa, ранее описан
ии из Маастрихта (возможно, отчасти датского яруса) Японии. Gioborotaiia aragonensis var. 
-risseimanni приводится из верхов инезийского - улатизийского ярусов (палеоцен - средний 
(сцен)Калифорнии, cibldides reinhoidi известен в палеоцене Нвдерлавдвв, Швеции и Средней

Cibicidoides proprius впервые описан из палеоцена Швеции и Голландии, встречен в 
детском ярусе и палеоцене Северного Кавказа, Крыма и п-ова Мангышлак. Cibicidoides polycameratus 
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обнаружен в Маастрихте Карпат. Типичная форма Cibicidoides martin©zensis известна i 
верхнее части палеоцена - эоцена Калифорнии и нижней части кубовской свиты (палеоцен) Восточнее 
Камчатки.

Итак, в этом комплексе присутствуют такие типичные виды палеоцена Европы как Cibicidoioa 
proprius i Cibicides reinholdi. ВИДЫ Silicosigmoilina perplexa, S. elegant-iяя^ю 
Cibicidoides martinesensis характерны для палеоценовых отложений Камчатки. Шесте с т« 
здесь отсутствуют виды, распространение которых в других регионах было бы известно только в » 
ложеннях молохе палеоцена. Вое это позволяет с достаточно* уверенностью датировать отложеи 
по р.Алькатваам палеоценом.

Ассоциация фораминифер по р.Каканаут состоит из 30 ввдов, многие из которых прироучш 
только к это* части разреза. Hyperammina subdis cretiformis описана из датского яруса Карле. 
Gaudryina inflate известна в палеоценово* формации лодо Калифорнии. Clavulinoides caL- 
fornicus присутствует в палеоценовых и эоценовых отложениях Калифорнии. Saracenaria ют 
cuia отмечается в верхнем каштане - никнем Маастрихте Калифорнии, Alabamina wiicoxenss. 
Anomalina danica, Anomalinoides nobilis, Cibicidoides proprius впервые описана ■ 
палеоцена Швеции. Alabamina wilcoxensis, Anomalina praeacuta, A. danica, Cibicidoides 
tus, c. spiropunctatus, c.incognitosэс.proprius составляют основу нижнепалэоценового komhuv 
Днепровско-Донецко* впадины (Василенко,1950). Cibicidoides praecursorius отмечен таяв 
в инезийском ярусе (нижний палеоцен) Калифорнии. Наконец, в кубовской свите (палеоцен) Вося» 
НО* Камчатки распространены Cyclammina radiate, Alabamina wilcoxensis, A. midwaen^M 
Anomalina praeacuta, Anomalinoides nobilis, Cibicidoides praeventratumidus, C. hovelfl 
c. praecursorius. в двух образцах встречены единичные раковины планктонной формы Giobig^l 
triioauii_noid.es, характерной для палеоценовых етложений многих регионов. Анализ верттяЛ 
го распространения известковых бентосных форм дает полевое основание отнести отложения ж 
р.лаианаут к палеоцену.

Описание комплексов фораминифер показывает, что нижние подсвиты всех свит охарактеризовж 
более разнообразно* фауной, чем верхние. Так, если сравнить общее количество видов, встречена 
в подсвитах, мы получим следующую картину. Барыковская свита: нижняя подсвита 18 видов,верхи» 
9. Корякская свита: нижняя подсвита 18 видов, верхняя - 9. Гангутская свита: нижняя подсвита S 
видов, верхняя - 12;Чукотская свита: нихняя подсвита - 18 видов, верхняя - 0.

В связи с заметным обеднением фауны в верхних под свитах, не представляется возможным о» 
растеризовать всю свиту в целом.

Комплексы фораминифер на одном и том хе стратиграфическом уровне, установленном по макд 
фауне, весьма изменчивы от участка к участку, имеют незначительное число общих видов и зачасту 
трудно сопоставимы.

Фораминиферы меловых отложений северо-восточно* части Корякского нагорья имеют найболь® 
сходство с меловыми форамишферами о-вов Сахалин и Хоккайдо (табл. 20). Для этих трех регион 
характерно преобладание В фауне представителей семейсНВ Rhizamminidae, Hyperamminid»
Lituiidae и Siiicinidae; среди секреционных форм чаще встречаются нодозари иды, бал* 
редко - представители Rotaliida и как исключение отмечаются планктонные Форш. Изучена 
меловая фауна отличается от близких фаун о-вов Сахалин и Хоккайдо почти полным отсутствием я 
оовых скоплений фораминифер. даже представителей таких родов, как Dendrophrya, Haplophrager 
des и Silicosigmoilina.

ХАРАКТЕРИСТИКА СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ 
ИЗ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Для палинологического изучения верхнемеловых отложений, проанализировано 366 проб,отобрв 
ных на всех участках, где были описаны опорный и вспомогательные разрезы. В результгг 
маце рации большое количество спор и пыльцы удалось получить линь в 24 образцах, 
16 - обнаружены единичные споровые и пыльцевые зерна, остальные 326 образцов спор и пыльцы 
содержат.

Количественный подсчет спор и пыльцы в изученных пробах производился до ТОО или 200 фо»

Барыковская свита. Палинологическая характеристика барыковской свиты 1? 
водится по 9 образцам, насыщенным спорами и пыльцой, из района бухты Умакова - губы Гавриш, 
них 2 образца относятся к нижней подсвите и 7 образцов - к верхней подсвите (табл. 21).

triioauii_noid.es
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Таблица 21

Распределение образцов со спорами и пыльцой в 
верхнемеловых отложениях
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И? образца Спорово-пыльцевая характеристика по свитам
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Преобладают Gleicheniaceae, Leiotriletes, Pinaceae

Много Taxodiaceae, Myricaceae, Triatriopollenites
Средне Sphagnaceae, Osmundaceae, Dicksoniaceae.Podocarpaceae

Единично Cyatheaceae, Taurocusporites,Caytoniales,Betulaceae, 
Juglandaceae, Aceraceae, Aquilapollenites,Tricolporopollenites, 
Cothanipollis
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I37-1-7

Преобладают Gleicheniaceae, Polypodiaceae, Pinaceae 

Много Sphagnaceae, Osmundaceae, Dicksoniaceae, Leiotriletes 
Средне Cyatheaceae, Podocarpaceae

ЕДИНИЧНО Ophioglossaceae, Leptolepidites, Taxodiaceae,Betulaceae

Преобладают Gleicheniaceae, Pinaceae

Много Polypodiaceae, Leiotriletes

Средне Osmundaceae, Dicksoniaceae, Cyatheaceae

Единично Sphagnaceae,Taurocusporites, Podocarpaceae,Taxodiaceae, 
Triporopollenites
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Спорово-пыльцевой комплекс из пород барыковской свиты характеризуется обтянем спор (80,72 
и небольшим количеством пыльцы голосеменных (18,4%) и покрытосеменных (0,9%) растений (табл.22, 
23).

В споровой части комплекса доминируют представители семейства Gieicheniaceae. В значи
тельном количестве присутствуют споры семейства Polypodiaсвае и Leiotriietes sp. Немного
численными экземплярами представлены споры семейств: D6mundaceae, Schizaeaceae, Dicksonle- 
ceae, Cyatheaceae, Sphagnaceae, Ophioglossaceae, Lycopodiaceae,Selaginellaceae Hymenop hyl la ceee 
и др. (табл.22,23).

В пыльцевой части комплекса отмечено большое количество пыльцы голосеменных семейства » 
пасеае. Присутствуют единичные зерна пыльцы Coniferaies, семейств Fodocarpaceae ] 
Taxodiaceae. Покрытосеменные из группы Triporopoiienites составляют десятые доли проед 
та.

Как видно из табл. 22, 23? спорово-пыльцевые комплексы верхней и нижней подавит весьма 
ны. В верхнебарыковской подсвите отмечается лишь некоторое увеличение количества спор GleicfcH 
niaceae, Dickson!свае и ПЫЛЬЦЫ Pinaceae; уменьшается количество спор SphagnaJ
и Leiotriietes. Кроме того, для верхнебарыковской подсвиты характерно большое видовое ред 
образие спор Gieicheniaceae, Dicksoniaceae, Cyatheaceae и др.

Корякская свита. Палинологическая характеристика корякской свжты привод» 
ся по 5 насыщенным спорами и пыльцой образцам из районов бухты Ушакова - губы Гавриила,р.Асаль- 
камвээм и озера Утиного (табл.22,23).

Спорово-пыльцевой комплекс из корякской свиты отличается большим количеством спор (71,2% 
по сравнению с пыльцой голосеменных (28,4%) и покрытосеменных (0,4%) растений. Систематическкй 
состав спорово-пыльцевого спектра приведен в табл.22,23.

В споровой его части доминируют представители семейства Gieicheniaceae, много спор 
семейств Sphagnaceae, Osmundsсвае, Dicksoniaceae и Leiotriietes sp. В пыльцевой чася 
комплекса преобладает пыльцы семейства Pinaceae. Покрытосеменные растения составляют де
сятые доли процента.

Как следует из табл.22, спорово-шыльцевые комплексы нижней и верхней подовит корякской с» 
ты - однотипны. В комплексе верхней подсвиты отмечается лишь уменьшение количества экземпляров 
СПОр Sphagnaceae, Gieicheniaceae и увеличение - Dicksoniaceae, Cyatheaceae и Folypo- 
diaceae.

Комплекс спор и пыльцы из корякской свиты в целом мало отличается от комплекса, выделенно
го из пород нижележащей барыковской свиты. Эти различия в основном заключаются в количественное 
соотношении встреченных форм. Так, например, по сравнению с барыковской свитой в комплексе в 
корякской свиты значительно больше спор Sphagnaceae, Polypodiaсеае, пыльцы Fodocarpaceae: 
Pinaceae, и несколько уменьшается количество экземпляров Schizaeaceae И Gieicheniaceae. 
Кроме того,в корякской свите появляется пыльца Caytoniaies.

Чукотская свита. Палинологическая характеристика чукотской свиты приводит
ся по результатам анализа 10 насыщенных спорами и пыльцой проб, отобранных в средней теченп 
р.Алькатваам.

В отличие ст нижележащих отложений для чукотской свиты характерно преобладание в палиноло
гическом комплексе пыльцы над спорами (голосеменные - 51,5%, покрытое сменные - 8,8%, споры-39,75 
Систематический состав спор и пыльцы приведен в табл. 22,23.

Спорово-пыльцевой комплекс нижнечукотской подсвиты характеризуется обилием спор семейстм 
Polypodiaсвае. В большом количестве встречены споры.семейства Gieicheniaceae. Поотоянж 
присутствуют споры Osmundaceae и Leiotriietes вр. В небольшом количестве обнаружен 
представители семейств Sphagnaceae, Dicksoniaceae И Lophotriletes sp. В единичных Эк
земплярах имеются споры Lycopodiumsporites sp., семейств Selaginellaceae, Schizaeaceae, 
Cyatheaceae И Taurocusporites.

Среди пыльцы голосеменных растений преобладают различные виды семейств Pinaceae и Тахе 
di а свае. В МбНЬШИХ количествах присутствует пыльца семейства Fodocarpaceae, единичным
экземплярами представлены Cycadaceae и Coniferales. . Средн покрытосеменных растений 
встречено довольно много Triatriopoiienites piiQoides Zaki. в меньших количествах при
сутствует пыльца растений из семейства Myricaoeae. Десятые доли процента составляет пылки 
Alnus sp., Aquilapollenites subtilis N. Mtch., Gothanipollis sp.,Tricolpites sp.H Triporopoi
ienites sp.

Спорово-пыльцевой комплекс верхнечукотской подсвжтн характеризуется большим количеством 
спор из семейств Folypodiaceae и Gieicheniaceae . ДОВОЛЬНО большой процент СОСТАВЛЯЮТ 
споры различных представителей Sphagnaceae, Dicksoniaceae ■ Leiotriietes вр. При-



Т«<1лацм
Состав ( % ) спор ■ пыльцы в барыковской, корякской в чукотской сектах

—_____ _____ Свита

Спор» ■ пмьца ~~~~----------- ---

Барыковская Корякская Чукотская

Нижняя Верхняя Среднее 
по свите

Нижняя Верхняя Среднее ‘ 
по свите

Нижняя Верхняя Среднее 
по свите

~ I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Споры
Sphagnum ар. 0,6 0,4 1,8 1.0 1,4 0,6 0,1
Sph.antiquasporites Wilson at Webster 2,0 0,3 0,7 2,8 0,5 1.9 0,9 1.6 1,1
Sph.bimamaatum(Naum.ex Bolch.)Bondar. 0,5 0,2
Sph.marginalaturn Bondar. 0,1 0,6 0,4
Sph«porrectum(K.-M.) Bondar. 1,0 0,2 0,5 0,3 0,1 0.6 0,3
Botrychium cretaceum(Chlon.) Bondar, 0,7 0,5 1,3 0,8
Lycopodiunsporites sp. 0,6 0,4 2,0 0,8 0,1 0,2 0,2
Selaginella sp. 3,0 0.3 0,9 1,2 0,7 0,1 0,1
Osmundaceae 4,0 2,7 3,0 3,2 1,5 2,5 3,5 1,2 2,6
Anemiasporites Bolch.
Cicatricosisporites dorogensis B.Pot.et Gell.

4,1 3,2 0,2 
о.з 0,5

0,1
0,4

0.3 0,2

lygodiumsporites adriennis R.Pot.et Gell. 0,3 0,2
Trilobosporites Pant et Pot. 0,2 од
Concavissimisporites Delc.et Spr. 
Gleicheniaceae 1,0 5,4 4,5 2,8 1,7

0,1 од
Gleicheniidites dicarpoides (Grig.) 4.0 4,9 4,7 1,2 0,5 0.9
G.laetus (Bolch.) Bolch. 1,0 2,3 2,0 1.3 0.8
G.senonicus Ross. 2.0 1.6 1,7 2,2 1.3
G.trijugate (Pierce) Bondar. 1,0 1,0 1,7 2,0 1.8 0,2 од
G. umbonatus (Bolch.) Bolch. 0,3 0,2 1,5 0,5 I.I 0.3 0,2
Galymella cf.alpina (R•Brown•)Presl. 0,3 0,2 3,5 1,4
Plicifera decora (Bolch.)Bolch. 2,1 1.7 4,5 5,0 4,7 0,9 1.7 1,2
P.delicate (Bolch.)Bolch. n,0 16,5 15,4 10,5 7,0 9,1 5,5 2,2 4,2

$



Продолжение та(5л. 22

£ 2

Hymenophyllum gracile Bondar, 
Dicksonia excelsa(Pierce) Bondar. 1,0
Cibotium sp.

Coniopteris sp.

Cyatheaceae

Polypoiaceae 13,0
Leiotriletes sp. 26,0
L. triangularis Korg.ex Verb. 1,0
Lophotriletes sp, 

Acanthotriletes sp. 

Periplecotriletes sp. 

Taurocusporites sp. 

T.reduncus (Bolch. )Stover 

Leptolepidites verrucatus Couper

Всего cnon 70,0
CaytonJaJMs голосе||енных

Cycadaceae
Ginkgoaceae

Coniferales 1,0
Podocarpaceae
Picea sp. 15,0
Picea depre ssa (Naum. )Bol ch. 5,0
Pinus(subgen Haplaxylon) sp. 5.0
P.(subgen Diplxylon) sp. 5,0 •
P.aequalis (Haun.) Bolch. 1,0
P.elongate (Naum.)Bolch. 0,5
P. insignia Bolch, 1,5

3 4 b 6 7 8 9 10

0,5 0,2
2,6 2,2 0,2 °,1
0,1 0,1 1.0 0,4
2,6 2,0 1,7 8,0 4,2 1,7 3,4 2,4
5,1 2,4 0,8 2,5 1,5 0,7 °’4

12,8 12,9 21,7 55,5 27,2 17,9 14,5 16,5
15,0 17,5 7,0 7,0 7,0 5,0 4,4 4,8

0,2

1,6 1,2 1,0 1,0 1,0 1.2 1,0 1,1
0,6 0,4 0,2 0,1

°,2 0,1
0,4 0,5 0,2 0,1 0,1
0,6 0,4 0,5 0,2
0,6 0,4 0,8 0,5 I

85,7 80,7 68,3 75,5 71,2 41,7 56,8 59,7
1,0 0,5 0,8 oo

0,1 0,1
2,0 0,2 1,2 ’

0,1 0,5 2,0 0,5 1,4 0,5 0,2 o,3
1.0 6,5 2,5 1,0 1,8 5,5 1,8 2,8
5.6 9,9 7,0 8,7 15,7 12,7 15,2
1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
2,9 2,9 5,7 2,0 5,0 8,5 11,7 9,7
4,6 4,2 6,7 6,5 6,6 9,5 10,8 10,0
0,6 0,7 1,0 1,0 1,0 1,5 0,8 1,2
0,1 0,2 0.5 0,2 0,5 0,2
1,4 1,5 1,7 1,5 1.6 2,2 2,5 2,3



I 2

P.(?) molesta Bolch. 
Taxodiaceae

Всего пыльцы голосеменных

Пыльца покрытосеменных

Ulmaceaea 
Betula ер. 
Alnus ар. 
Myrica sp. 
С о nip t onia sp. 
Juglans sp. 
Acer sp.
Aquilapollenites subtilis N.Mtch. 
Tricolporopollenites sp. 
Gothanipollis sp.
Tricolpites sp. 
Triporopollenites sp. 
Triatriopollenites plicoid.ee Zaki.

Всего пыльцы покрытосеменных

28,0

2,0

2,0

3 4 5 6 7 8 9 10

0,6 0,4 0,5 0,2 0,4
0,4 0,3 0,8 1,0 0,9 8,3 7,6 8,1

15,7 18,4 31,7 23,5 28,4 52,2 50,5 51Л

0,5 0,2
0,5 0,2 0,2 0,1
0,5 0,2 0,1 0,3 0,2

1,2 3,0 1,9
0,7 2,8 1,5

0,2 0,1
0,5 0.2

0,1 0,1 0,1
0,2 0,1

0,5 1,4 0,9 i

0,1 0,1 0,1
0,6 0,9 0,4 1,8 0,9

3,0 1,6 2,5 40

0,6 0,9 1,0 0,4 6,1

1

12,7 8,8 1

plicoid.ee
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сутствуют также единичные экземпляры спор семейств Schizaeaceae И Taurocusporites 
sp.

В пыльцевой части комплекса преобладает пальца голосеменных из семейств Pinaceae и Taxo
diaceae.

Небольшим количеством представлена пыльца Podocarpaceae. в довольно большом количестве 
встречается пыльца семейства Myricaceae. Значительно меньше найдеж 
ПНЛЬЦевых зерен Gothanipollis sp., Triporopollenites sp. ж Triatriopollenites plicoides Zak. 
В единичных экземплярах встречена пыльца растений из семейств uimaceae, Betuiaceae, Jugiandaca- 
ае,Aceraceae, а также Aquilapollenites subtilis N.Mtch.,Tricolporopollenites sp», Tricolpites

Палинологические комплексы из нижней и верхней подавит чукотской свиты сходны между собой 
ЧТО выражается обилием В НИХ спор Polypodiaceae,Gleicheniaceae,Leiotriletes, ПЫЛЬЦЫ Pinaceae 1 
Taxodiaceae. Ивеоте о тем имеются и существенные различия как в систематическом составе нов 
плексов, так и в количественном соотношении некоторых их компонентов, а именно: в комплексе вер 
ней пцдсвиты отмечается увеличение количества спор Sphagnaceae, Dicksoniaceae, уменьшен* 
- Osmundsсеае, Polypodiaceae и ПЫЛЬЦЫ Podocarpaceae. Среди спор ИЗ семейства Seb 
zaeaceae ЗДНСЬ не встречены Lygodiumsporates afriennis В. Pot. et Gell., HO зато ПОЯВИЛИа 
Trilobosporites Pant ex Pot. - И Concavissimisporites Dele, et Spr.Основное различие сравни» 
емых спорово-пыльцевых комплексов заключается в значительно большем количестве и вддовом разно
образии пыльцы покрытосеменных верхнечукотской подсвиты. Здесь значительно увеличивается количе
ство ПЫЛЬЦЫ Myricaceae, но несколько меньше - Betuiaceae, Gothanipollis sp.,Triporopollenites । 
Появляется также представители не встречавшихся в нижележащих слоях пыльцы uimus sp.,Betuia 
Juglans sp., Acer sp. и Tricolporopollenites sp.

Спорово-пыльцевой комплекс из чукотской свиты в целом отличается от комплекса из нижележа
щей корякской свиты небольшим количеством спор и следовательно уменьшением количества спо; 
Glecheniaceae, Dicksoniaceae, Cyatheaceae, Polypodiaceae, Lelotrlletes. В ЧУКОТСКОЙ СВИ
ТО отсутствуют споры Leptoiepidites и пыльца Caytoniaies, но значительно выце процент - 
ное содержание пыльцы таких голосеменных, как Podocarpaceae, Plnaceae, Taxodiaceae. Глав • 
ное отличие палинологического комплекса из чукотской свиты заключается в большом количестве i 
разнообразии пыльцы покрытосеменных, в появлении здесь пыльцы uimus sp., Myrica sp., Comptonie 
вр», Juglans sp., Acer sp., Aquilapollenites sp., Trlcolporopollenltes sp., Gothanlpol
lis sp., Tricolpites sp. и Triatriopollenites plicoides Zaki., НО встречавшейся 1 
комплексе из корякской свиты.

Рассмртреннне^ннше палинологические комплексы (таблицы изображений спор и пыльцы в кошв 
книги) характеризуются сравнительно бедным видовым составом спор и пыльцы: в них почти полно - 
стью отсутствует пыльца покрытосеменных растений типа "Unica", характерных для поэднемелож 
комплексов (роды Aquilapollenites, Handcorpus и т.д.). Это очень затрудняет детальное » 
поставление изученных комплексов с одновозрастными комплексами смежных территорий,а также при
дает некоторую условность определению возраста вмещающих отложений.

Спорово-пыльцевые комплексы из барыковской и корякской свит весьма близки между собой,поэ
тому при сопоставлении с палинологическим материалом соседних территорий они рассматривайте? 
как единый комплекс.

Барыковско-корякский спорово-пыльцевой комплекс обнаруживает сходство с палинологическим 
комплексом из фаунистически охарактеризованных сенонских отложений (Хайкина,Белая,1966), раз - 
витых в нижнем течении р.Анадыря и в районе бухты Угольной^и сходны с палинологическим комплек
сом из верхнезавитинской подсвиты Зейоко-Буреинской депрессии, которая датируется по флоре i 
фауне ранним сеноном (Братцева,1969; Хловова,1969).

Более отдаленное сходство можно подметить между комплексами из барыковской и корякскй 
свит и комплексом, выделенным В.С.Будриным (В.Н.Верещагин, В.С.Будрин и др. ,1966г.) из быков - 
свой свиты (туров-кампан по остаткам морской фауны) в бассейне р.Найбы в южной части о.Саха ле

Полученные путем сопоставления данные позволяют отнести спорово-пыльцевые комплексы бары
ковской и корякской свит к сенону, в пределах коньяка - кампана.

Спорово-пыльцевой комплекс из нижнечукотской подсвитн может быть сопоставлен с комплексов 
из фаунистически охарактеризованных маастрихтских отложений Центрально-Хоряксжой структурно-фа
циальной зоны (Короткевич,1971). Црн этом наибольшее сходство этот комплекс обнаруживает с ком
плексом из маастрихтских отложений, представленных в опорном разрезе по рр.Пааваяв и Вачваж. 
Установлено также сходство нижнечукотского комплекса о комплексом спор и пыльцы из вспомога. 
тельных разрезов, вскрывающих отложения Маастрихта по рр.Кмйемраваам, Атеквэем и Палпальсш, 
однако в первом гораздо меньше пыльцы покрытосеменных растений типа "unica", которая в раь
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корякскей и чукотской свит.

Споры и пыльца

Свита Барыковская Корякская Флотская

Подсвита Нижняя Верхняя Среднее 
по свите

Нижняя Верхняя Среднее 
по свите

Нижняя Верхняя Среднее 
по свите

1 2 3 4 5 6 ____7___ 8 9 10

Споры
Sphagnaceae 3,0 0,9 1,3 5,1 1,5 3,7 1,1 3,9 2,1
Opbloglossaceae 0,7 0,5 1,3 0,8
Lycopodiaceae 0,6 0,4 2,0 0,8 0,1 0,2 °,2
Selaginellaceae 3,0 о,3 0,9 1,2 0,7 0,1 0,1
Osmundaceae 4,0 2,7 3,0 3,2 1.5 2,5 3,5 1,2 2,6
Schlzaeaceae 4,1 3,2 0,5 0,5 0,5 0,6 0,3 0,6
Gleicheniaceae 19,0 34,1 31,2 23,8 15,0 20,3 8,9 7,6 8,4
Hymenopbyllaceae 0,3 0,2
Dicksoniaceae 1,0 5,3 4,3 1,7 9,0 4,6 1,9 3,4 2,5
Cyatheaceae 3,1 2,4 0,8 2,5 1,5 0,7 0,4
Polypodlaceae 13,0 12,8 12,9 21,7 35,5 27,2 17,9 14,5 16,5
Leiotriletes 27,0 15,0 17,7 7,0 7,0 7,0 5,0 4,4 4,8
Lophotriletee 1,6 1,2 1,0 1,0 1,0 1,2 1,0 1,1
Icanthotriletes 0,6 0,4 0,2 0,1
Periplecotriletes 0,2 0,1
Taurocusporltes 1,0 0,7 0,7 0,1 0,3
Leptolepidites 0,6 0,4 0,8 о,5

Всего спор 70,0 83,7 60,7 68,3 75,5 71,2 41,7 36,8 39,7
Пыльца голосеменных

Caytoniales 1,0 0,5 0,8
Cycadaceae 0,1 0,1



Продолжение' тайж..23

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ginkgoaceae 2,0 0,2 1,2
Coniferales 1,0 о,1 0,3 2,0 0,5 1,4 0,3 0,2 0,3
Podocarpsсеае 1,0 0,8 2,3 1,0 1.8 3,5 1,8 2,8
Pinaceae 27,0 14,2 17,0 25,6 20,5 23,5 38,0 40,7 39,0
faxodiaceae 0,4 0,3 0,8 1,0 0,9 8,3 7,6 8,1

Всего пыльцы голосеменных 28,0 15,7 18,4 31,7 23,5 28,4 52,2 50,5 51,5

Пыльца покрытосеменных

Vlmaceae 0,5 0,2
Betulaceae 1,0 0,4 0,1 0,5 0,3
Myricaoeae 1,9 5,8 3,4
Juglandaceae 0,2 0,1
•Aceraceae 0,5 0,2
A quilapo1lenitea од 0,1 0,1
Tricolporopollenites 0,2 од
Gothanipollis 0,5 1,4 0,9
fBricolpltes 0,1 0,1 од
'Briporopol Ionites 0,4 1,8 0,9
5riatriopollenites 2,0 0,6 0,9 3,0 1,6 2,5

Всего пыльцы покрытосеменных 2,0 0,6 0,9 1,0 0,4 6,1 12,7 8,8
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«и по рр.Кайемраваам, Имнеивэем ж Палпальской составляет довольно высокий процент.

Палинологический комплекс из нижиечукотской подожги сопоставим, в известной мере, с комп- 
ласом жз верхнесенонских - датских отложений рарыткинской овжты (Хайкияа, Белая, 1966), развитых 

асеейне р.Анадырь (хребты Рарыткин и Пекульнейский), ж охарактеризованных многочисленными ос- 
ши флоры поэднесеноиского - датского возраста.

Комплекс спор к пильцн из нижнечукотской подсвиты имеет сходство с комплексом из цагаяи- 
хй свиты Зейско-Буреинской депрессии, возраст которой определяется хак маастрихтский (Братце
ва 1969), маастрихтско-датский (Хлонова, 1969) или верхиесенонский-датский (Седова,I960).

Некоторое сходство нкхнечукотского палинологического комплекса отмечается и с комплексом 
s храсноярковокой свиты (поздний кампан-ыаастрихт), развитой в бассейне р.Найбы в пиной части 

Сахалин.
Таким образом, проведенные сопоставления позволяют предполагать, что спорово-пыльцевой ном- 

□ас жз нижнечукотской подсвиты является маастрихтско-датским, скорее всего маастрихтским.
Комплекс спор и пыльцы из верхнечукотской подсвиты можно сопоставить с комплексом жз отло

май датско-палеогенового возраста, развитых в хребте Рарыткин и в районе бухты Угольной (Хай- 
XI, Белая, 1966). По спорово-пыльцевым данным С.Л.Хайкина и Б.В.Белая относят эти отложения, 
з^ее всего, к датскому ярусу.

Верхнечукотский палинологический комплекс имеет сходство о комплексом из отложений нижней 
кивджнской свиты предполмжительно палеоценового возраста,известной в Зейско-Бурейнской 

лкрессии (Братцева, 1969). Учитывая, что комплекс верхнечукотсуой подсвиты очень близок ком- 
zscy нижнечукотской, возраст отложений верхнечукотской подсвиты, предположительно можно счи - 
» поздне-маастрихтским - датским.

В заключение следует отметить, что определения возраста барыковской, корякской и чукотской 
эм? по палинологическим данным в принципе совпадают с датировкой этих отложений по остаткам 
с-ххой фауны.



У1. СОПОСТАВЛЕНИЕ ОПОРНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ

Сопоставление опорного и вспомогательных разрезов сенонеких отложений выполнено на осям 
комплексного использования как литостратиграфических, так к биостратиграфических корреляцией 
вых критериев.

В качестве биостратиграфических корреляционных критериев используются комплексы руково 
щих форм авшонитов, иноцерамов и колпачковых гастропод,характеризующих определенные стратг 
рафнческие уровни в пределах рассматриваемо* территории. Комплексы форамииифер и спорово-дна 
цевые комплексы, характеризующие отдельные части ооновского разреза рассматриваемо* террвс 
рви, обеспечивают достаточно надежную межрегиональную корреляцию сенонских отложений. Одних 
в силу неравномерности распределения микропалеонтологического материала, последний не мок 
быть пока в полно* мере использован для сопоставления изученных разрезов в качестве биостэ- 
тиграфических коррелятивов.

Базальный горизонт барыковской свиты, представленный песчаниками с рассеянно* галькой i 
прослоями конгломератов, отчетливо прослеживается в пределах всей изученной территории.Синци 
ность базальных слоев свиты в различных пунктах района подтверждена наличием в породах одно® 
ного комплекса иноцерамов (зона inoceramus uwajimensis). Следовательно, нижняя граница зь 
рыковской свиты уверенно может быть прослежена и закартирована на всей территории.

йшележащие слои нижнебарыковской под свиты коррелируются также достаточно надежно. Гори 
зонт песчаников, переслаивающихся в определенных соотношениях с глинистыми породами,залегаш 
в основании пачки 2, прослеживается во всех изученных разрезах (литостратиграфический маркцн 
щи* горизонт П на рр.Ильнайваам, Каканаут, Пекульвээм и в районе озера Утиного; горизонт I 
районе бухты Ушакова). Несколько выше во всех разрезах отмечается еще один характерный ( бс* 
мощный) маркирующий горизонт, представленный преимущественно песчаниками, в тех или иных сося 
ношениях чередующимися с глинистыми породами (литостратиграфический маркирующий горизонт Ш 
разрезах по рр.Ильнайваам, Каканаут, Пекульвээм и в районе горы Вгсокой, горизонт П в pafa 
бухты Ушакова; рис.З). О синхронности обоих маркирующих горизонтов на площади свцдетельствуг 
занимаемое ими стратиграфическое положение и принадлежность к зоне inoceramus yokoyamai.

Верхняя граница нижнебарыковской подсвиты повсеместно фиксируется относительным возрас» 
нием роли крупнообломочных пород в составе отложений и совпадает с границей между зонами тп~ 
ramus yokoyamai И I. orientalis.

Самые верхние горизонты барыковской свиты во всех изученных разрезах характеризуются, 
одной стороны, резким преобладанием в составе отложений крупнообломочных (главным образом пв- 
чаников) пород со скоплениями, часто обильными, растительного детрита, а с другой стороны- г 
явлением в большом количестве окаменелостей inoceramus schmidti.

Верхняя граница барыковской свиты, определяемая поверхностью размыва в подошве базальг 
горизонта корякской свиты, кратковременного и относительно неглубокого, но достаточно сущее- 
венного, чтобы быть отмеченным при внимательных наблюдениях, проходит в самых низах зоны и 
ceramus schmidti.

Нижние слои корякской свиты, представленные крупнозернистыми песчаниками с прослоями гэ 
велитов и конгломератов и многочисленными углефицированными растительными остатками, хорож : 
слеживаются в изученных разрезах ( маркирующие горизонты У и У1 соответственно в верхоп 
р.Ильнайваам и в районе озера Утиного; маркирующий горизонт 1У в районе бухты Ушакова и в ot 
сейнах рр.Каканаут и Пекульвээм).

Диагностика нижнекорякской подсвиты при полевых работах значительно облегчается привад? 
ностью её к зоне inoceramus schmidti, характеризующейся обилием окаменелостей своеображ 
го комплекса радиально ребристых иноцерамов.

Верхняя граница нижнекорякской подсвиты проводится по подошве одного из мезоритмов, в i 
ней (туфогенно-песчаниковой) части которого встречаются последние скопления радиально ребре 
тых иноцерамов зоны inoceramus schmidti. Она также без особых трудностей может быть цке 
тифицирована.в разрезах несколько ниже границы между эонами inoceramus schmidti и 1пож 
mus balticus.

Низы верхнекорякской подсвита, состоящие преимущественно из глинистых пород относитесь 
бедных (в сравнении с нижележащими отложениями) остатками фауны, в раде пунктов (район лагу 
Амаам и бассейн р.Каканаут) устанавливаются по окаменелостям иноцерамов из группы Inocere

Сопоставление разрезов показано на рис.З и в прил. 2.



Схема сопоставления сеноиских отложений северо-восточной части Корякского нагорья н <■-определи .мт территорий
Таблица 24
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(верхняя часть)

Pachydiscus (Р.) kami shaken sis, 
Р.(Needssmoeeras) obsoletifor- 
mis, HypophyПесета (Neophyl
loceras) hetonaiense

Inoceramus ex gr. subundatus

1100 м

Пачка 3 
(нижняя часть )

CaMadoc.ra. Mwb.rria.im, 
Т.ос.гавп. .ch.ldti,I. pe.udo- 
auloafcoa

1300 м



85
balticus и сравнительно часто встречающимся раковинам Canadoceras kossmati, Neocrioceras 
(schiuetore11а) sachaitnicum. В других пунктах косвенным указанием на принадлежность таких
отложений к верхнекорякской подсвите может служить и такой негативный признак, наг; отсутствие 
остатков фауны, за исключением редких окаменелостей параллелотопов и брахиопод.

Самая верхняя часть корякской свиты повсеместно легко опознается, благодари харак-’епном./ 
литологическому составу слагавших её отложений - крупнообломочных пород с обилием углефицироъгн 
них растительных остатков, а местами и с прослоями каменного угля (литостратиграфическле ьй’л;!?- 
рующие горизонты IX,I,УШ,У,У и I на рис.3,слева направо).

Верхняя граница корякской свиты (так же, как и барыковской) обозначена поверхностью раз - 
шва (и структурным несогласием), зафиксированной в подошве базального горизонта вышележащей 
гангутской ((и соответственно чукотской) свиты.

Базальный горизонт гангутской свиты, состоящий из валунно-галечных конгломератов, гравели
тов и песчаников, прослеживается на всей исследованной площади и легко опознается как по лито - 
логическому составу и особенностям строения, так и по обнаруженным в породах остаткам морских 
организмов.

Вышележащие слои нижнегангутской подсвиты, представленные, в основном, глинистыми породами 
уверенно выделяются по особенностям литологического состава и по присутствующим в них комплек
сам моллюсков, характеризующих ЗОНЫ Pacbydiscus (Р} kamishakensis ИInoceramus aff. oalticus.

Граница медку подсвитами отчетливо проявляется в довольно резкой смене преимущественно гли
нистых пород нижней подсвиты крупнообломочными образованиями верхней под свиты. Стратиграфически 
несколько ниже этого литологического рубежа цроходит граница между зонами Pacbydiscus (р.) 
kamishakensis, Inoceramus aft. balticus, с ОДНОЙ стороны и Pacbydiscus aff. gollevillen- 
ais, Inoceramus kusiroensis — с другой.

Лагунно-континентальная (угленосная) чукотская свита по особенностям строения и грануломет
рического состава отложений подобна морской гангутской свите, которую она фатально замещает в 
латеральном направлении (в северо-восточной части исследованного района). В основании её также 
залегает мощный базальный горизонт конгломератов, быстро сменяющихся кверху глинистыми порода
ми, слагающими остальную часть нижней подсвиты. Угленосная верхнечукотская подсвита подобно 
верхнегангутской,характеризуется резким преобладанием в составе отложений ^упнообломочтггс по
род над глинистыми. Разрезы чукотской свиты, изученные в районе лагуны Амаам и в среднем тече - 
нии р.Алькатваам, легко сопоставляются по характерным особенностям строения и вещественного сос
тава.

Весьма показательно, что как гангутская, так и чукотская свиты везде, цце это удавалось на
блюдать, согласно перекрываются одним и тем же горизонтом песчаников, местами с прослоями конг
ломератов, охарактеризованных одинаковыми комплексами моллюсков и фораминифер, указывающими на 
палеоценовый возраст вмещающих отложений. Этот горизонт, прослеженный по простиранию на .100-150 
ш от лагуны Амаам (на востоке) до бассейна р.Каканаут (на западе), может быть использован в 
качестве маркирующего при геологических исследованиях и решении вопроса о границе мела и палео
гена.

Сопоставление сводных разрезов убедительно доказывает:
во-первых, возможность использования литостратиграфических маркирующих горизонтов в целях 

расчленения и корреляции сенонских отложений;
во-вторых, возможность применения на всей территории северо-восточной части Корякского на

горья при геологическом картировании единой литостратиграфической схемы с расчленением севенско
го осадочного комплекса на три свиты;

в третьих, возможность выявления характера и особенностей литолого-фациальных изменений 
одновозрастных стратиграфических горизонтов на значительной по размерам площади исследованного 
района, которые могут быть использованы как при геологическом, так и палеогеографическом карти
ровании.

На основании всех приведенных данных, мы предлагаем схему стратиграфии сенонских отложений 
северо-восточной части Корякского нагорья (прил.2).

Согласно этой схеме в составе сенонских (включая датские?) отложений выделяются три основ
ных литостратиграфжческих подразделения: барыковская, корякская и гангутская (и соответствующая 
ей в других разрезах чукотская)свиты. Каедая свита, в свою очередь,делится на две подсвиты.Мар
кирующие литологические горизонты,прослеживающиеся по всему району, делают возможным и более 
дробное расчленение с выделением пачек в составе подсвит. На основе палеонтологических данных 
савонские' отложения расчленяются на несколько аммонитовых и иноцерамовых зон. Наличие в сенон - 
ежих отложениях северо-восточной части Корякского нагорья многочисленных и разнообразных остат
ков морской фауны обеспечивает уверенное сопоставление их с одновозрастными отложениями других 
регионов Тихоокеанской области (табл.19,24).



УП УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СЕНОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

Анализ серии фациальных профилей (рис.IO,II), составленных для отдельных отрезков сенонск: 
времени, а также материалов о вещественном составе и строении сенонских отложений и заключеннк 
них остатках фауны и флоры,свидетельствует о существенных изменениях палеогеографических обстав 
нок в течение сенонекого - палеогенового времени в пределах рассматриваемой территории.

Раннебарыковское время ознаменовалось, после кратковременного (конеп1 
ронского века) перерыва осади?накопления, сопровождавшегося складчатыми движениями,обширной три 
сгрессией моря в пределы исследуемого района. Однообразные толщи преимущественно глинистых осн 
ков нижней и верхней частей нижнебарыковской подсвиты накапливались в относительно глубоководий 
(до 200 м) области шельфа открытого моря на фоне равномерного, по всему району, прогибания зея 
коры. Прилегавшие к морскому бассейну участки суши, служившие источником сноса терригенного май 
риала, располагались севернее и, вероятно, юго-западнее рассматриваемого района на значителы 
удалении от него. Эти участки сути представляли собой, по-видимому, низкие острова с весьма ела 
расчлененным рельефом. В середине раннебарыковского времени отмечается усиление восходящих дво 
ний и интенсивности денудации в областях сноса, в результате чего в несколько обмелевший мороз 
бассейн увеличилось поступление крупнообломочного материала. В относительно более близких к им 
никам сноса участках (районы бухты Угольной, озера Утиного, Пекульнейского озера и верховьев р. 
кульвээм) в это время накапливались толщи преимущественно песчаникового состава. В центральных 
стях района (бассейн р.Ильнайваам, южное побережье бухты Ушакова), наиболее удаленных от разруп 
шейся суши, располагалась область (типа флишевого прогиба), в которой формировались ритмично и 
строенные песчано-глинистые толщи.

Позднебарыковское время знаменует собой регрессивный этап развития б 
сейна седиментации. Воздымание земной коры в этот период охватывает все более обширные районы,р 
полагавшиеся севернее исследуемой территории. Рельеф разрастающейся суши стал более высоким и р 
члененным, увеличились скорости и интенсивность денудационных процессов, обусловивших поступлев 
в морской бассейн большего, по сравнению с раннебарыковским временем, количества врупнообломочн 
го материала. Береговая линия с течением времени последовательно смещается к югу, и к середи 
позднебарыковской эпохи достигает района бухты Угольной и Алъкатваамской депрессии, где образуе 
ся замкнутая пресноводная лагуна, периодически то осушавшаяся и превращавшаяся в прибрежную бол 
тистую равнину, то вновь заливавшаяся морем. В этом районе, начиная с середины позднебарыковско 
времени, происходит формирование паралических угленосных отложений. Несколько южнее (район озе 
Утиного) в прибрежных частях морского бассейна накапливаются толщи крупнообломочных песчаников, 
рактеризующихся гигантской косой слоистостью. В остальных частях района в более мелководных, 
сравнению с раннебарнковским временем, условиях отлагаются песчано-глинистые осадки, в kotoj 
местами преобладает крупнообломочный, местами глинистый материал.

Верхнебарыковские отложения,так же, как и более ранние, накапливались на фоне равномерно 
прогибания земной коры в области аккумуляции. Однако в самом конце раннебарыковской эпохи п 
воздействием кратковременного усиления восходящих тектонических движений бассейн седиментации т 
же испытывает воздымание, что приводит к частичному размыву верхних слоев накопившихся осадков.

Раннекорякское время характеризуется новой трансгрессией моря. Образе 
вавшаяся на севере района в позднебарыковскую эпоху прибрежная равнина в результате опускания э 
ной коры бы.1а затоплена. 3 области размыва, сместившейся в результате трансгрессии на звачител 
ное расстояние к северу от рассматриваемой территории, восходящие тектонические движения и инта 
сивность процессов денудации не ослабевают. В морской бассейн поступают продукты разрушающейся i 
ши в виде песчано-глинистых материалов.

В раннекорякское время начинает заметно проявляться дифференциация тектонических движений 
области аккумуляции. Осадконакопление происходит на фоне неравномерного прогибания земной кор| 
Интенсивность нисходящих движений, судя по возрастанию мощности отложений, постепенно увеличивав 
ся в южном направлении и резко возрастает вдоль линии, протягивающейся от губн Гавриила до баса 
на р.Каканаут. Интенсивность прогибания на этом участке компенсируется равновеликим ростом подн1 
тия в расположенных южнее районах, где возникает, по-видимому, цепь островов, заметно возвышав 
щихся над уровнем моря. Эти острова в качестве источника сноса терригенного материала в течей 
раннекорякского времени приобретают большее значение,чем область размыва, располагавшаяся севе] 
нее исследуемого района.

Неравномерное прогибание земной коры и локализованные кратковременные усиления восходящ 
движений приводят в самом конце рассматриваемого отрезка времени к осушению отдельных участи 
области аккумуляции и образованию небольших замкнутых лагун, в которых накапливались маломощш
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гуда Гавриила озеро Утиное бухта Уеолънаи
Раммеб арыко вское время

Позднебарыковское время

m ~ ' ---

Раннекорянекое время

Поздно моря кеков время

Раннегамгутское (раннечукотское) время

Позднегангутское (позднечукотское) время

400
800

Ранне-срвднепалеогеновое время

Рис. 10. Фациальные профили по линии бухта Угольная - губа Гавриила. 
Составил О.П.Дундо.

I - преимущественно глинистые осадки; 2 - песчано-глинистые осадки; 3 - преиму
щественно песчанистые осадки; 4 - песчано-галечные осадки; 5 - кремнисто-вулка
ногенные образования; 6 - вулканогенные образования; 7 - угленосное лагуно-кон
тинентальные образования; 8 - лагунные образования, однотипные по вещественно
му составу с морскими; 9 - подошва отложений, несогласно залегающих на нижеле

жащих слоях





89

горизонты угленосных отложений (например, район озера Утиного).

Позднекорякское время, как и позднебарыковское, отмечено регрессией 
моря. В результате усиления восходящих тектонических движений, охвативших расположенную се - 
эернее исследуемой территории сушу, происходит постепенное сокращение размеров морского бас
сейна и отступление береговой линии к югу и юго-западу. К концу позднекорякской эпохи в вос
точной части района (бухта Угольная, р.Ильнайваам, губа Гавриила) сформировалась обширная 
цмбрежная равнина, периодически заливавшаяся морем, в пределах которой накапливались при - 
^режно-аюрские и континентальные осадки, а также локально распространенные маломощные угле - 
«сине слои. В западном направлении прибрежная равнина сменялась мелководным морем, постепен- 
ю углублявшимся с удалением от береговой линии. В морском бассейне происходила аккумуляция 
преимущественно крупиообломочного терригенного материала, поступавшего с размывавшейся суши, 
расположенной севернее исследуемой территории, и с разрушавшихся островов, находившихся южнее, 
м пределами рассматриваемого района.

К рубежу поэднекорякского и раннегангутского времени приурочено кратковременное интенсив- 
юе воздымание земной коры (охватившее весь район), сопровождавшееся складчатыми движениями и 
«стами значительным размывом сформировавшихся ранее отложений.

Раннегангутское время (и соответственно раннечукотское) характеризу
ется новой трансгрессией моря, но не такой обширной, как в предыдущие эпохи. В южных частях 
хйона она вызвала углубление моря, обмелевшего в позднекорякское время. Севернее (р.Ильнай - 
мам) образовался полузамкнутый опресненный бассейн, а в районе бухты Угольной сохранялась при
лежная болотистая равнина. Сильно расчлененный рельеф в области размыва, с которой в бас - 
яйи аккумуляции интенсивно сносился крупнообломочный материал в самом начале данного отрезка 
фемени, был быстро снивелирован процессами денудации и во все последующее время в области се- 
оментации отлагались преимущественно глинистые (в северных районах) и песчано-глинистые ( в 
шпкх районах) осадки.

Аккумуляция терригенного материала происходила в условиях неравномерного (слабого в се - 
шрных, интенсивного в южных районах) прогибания земной коры, о чем свидетельствует весьма су 
ветвенное увеличение (в южном направлении) мощности сформировавшихся отложений,

Позднегангутское время (и соответственно позднечукотское) характе- 
жзуется сохфащением размеров морского бассейна,обусловленным вновь усилившимся воздыманием 
йеной коры в прилегающих областях размыва. Береговая линия моря снова смещается в южном нап- 
жлении; северные части района превращаются в прибрежную равнину, в пределах которой формиру
йся паралические угленосные образования чукотской свиты. Разрушение воздымавшейся островной 
лп, окаймлявшей с юга морской бассейн, способствует обильному поступлению терригенного ма - 
•чржала в область аккумуляции, где в сравнительно мелководных условиях отлагались песчано - 
«схинистые (флюпоидного типа) отложения верхнегангутской подсвиты.

Судя по весьма контрастной разнице (150—200 м на севере, 1300 м на юго-западе) мощности 
ниопившихся в позднегангутское время отложений, прогибание земной коры в бассейне седимента- 
ш носило резко дифференцированный характер.

Палеоценовое-эоценовое время характеризуется существенно от- 
ачной от предшествующих эпох палеогеографической обстановкой. Район вновь полностью затопля- 
еея морем. Исчезает располагавшаяся южнее его цепь островов, долгое время служившая источни
ка сноса терригенного материала. В южной части района на фоне интенсивного прогибания зем - 
ей коры развиваются мощные процессы подводного вулканизма и формируются толщи вулканогенных 
1 нремнисто^улканогеняых образований. На суше, расположенной севернее изученного района,уси- 
жмются восходящие тектонические движения, сопровождающиеся горообразованием и интенсивной 
жудацией горных сооружений, продукты разрушения которых, представленные крупнообломочннм пе 

.’чаяо-галечным материалом, отлагаются в мелководной части морского бассейна, занимавшей север
ян районы исследованной территории.

Такова в общих чертах картина изменявшихся палеогеографических обстановок в течение се - 
емвяого - палеогенового времени на территории северо-восточной части Корякского нагорья.

Область сенонской седиментации характеризуется, главным образом, терригенным составом 
’катавшихся оседков. Основными источниками сноса обломочного материала были участки суши, 
неположенные севернее (по-^кдимому, в пределах современной Анадырской впадины) и южнее (воз- 
кхво, на месте Хатырского антиклинория или несколько к югу от него) рассматриваемого района, 
дверная область сноса представляла собой, вероятно, довольно обширный участок суши типа очень 
рунного острова жди щжевой части континента (Анадырско-Сьюардский срединный массив).Область 
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сноса, располагавшаяся южнее исследуемой территории, в сенонское время была представлена,св 
всего, цепью значительно более мелких островов. Помимо двух названных источников ооедочногс i 
териала терригенного происхождения, существенную роль в формировании сенонских отложена! п 
продукты эксплозивной вулканической деятельности в окаймлявшем Корякское нагорье Охотско-Чув 
ском вулканогенном поясе. Поступавший оттуда в бассейн седиментации пирокластический матер 
(непосредственно авральным путем или в результате сноса о окаймлявших сенонское море равнп 
ними потоками) перемешивался с терригенными осадками и обусловливал весьма сложный смени 
состав песчаных и глинистых пород, постоянно обнаруживающих в той или иной мере значите^ 
примесь вулканогенного материала.

Охарактеризованные выше сенонские отложения являются частью мощного комплекса разнообра 
ных по вещественному составу и генезису образований мезо-кайнозойского геосинклинального пи 
Подстилающие сенон отложения принадлежат к аспидной (нижняя, сланцевая часть пекухн 
ской свиты), граувакковой (верхняя, песчаниковая часть пекульнейской овиты) и $ . 
ш е в о й (гинтеровская свита) формациям, характеризующим,начальные и средние стадии геосх 
кливального развития рассматриваемой территории в мезо-кайнозойское время.

Комплекс сенонских (совместно с датскими) отложений, сформировавшихся в прогибе (Альиа 
ском) поздней стадии геосинклинального цикла, представляет собой нижнюю моласс 
в у ю формацию, образовавшуюся в ходе инверсии геосинклинальной системы.

Разнородный, дифференцированный режим колебательных движений земной коры, присущий дв 
стадии геосинклинального развития, предопределяет разнообразный состав и сложное строение ж 
ливающихся в этот период осадочных образований. Поэтому, рассматривая вертикальную послед» 
тельность литологически различных и неодинаково построенных толщ сенонских и датских отлж 
развитых в пределах изученного района, можно в составе нижней молассовой формации выделить : 
лее мелкие подразделения - подформации, характер распределения которых во времени и на плож 
отражает разнообразие фациальных условий и геотектонического режима в различных частях иссе. 
емой территории в конце позднемеловой эпохи.

Вертикальный формационный ряд меловых - палеогеновых отложений и более дробное расчлеж 
нижней молассовой формации изображены на рис. 12.

Приведенные результаты анализа вещественного состава и фациальных особенностей сенонсп: 
датских отложений показывает, что в области аккумуляции наряду с морскими осадками происхз 
образование угленосных отложений, фациально замещающих первые и пространственно^ приурочен» 
районам, периодически испытывавшим восходящие тектонические движения. Такие отложения выдели 
ся в самостоятельную паралическую угленосную подформацию, входящую i : 
тав нижней молассы и являющуюся одним из наиболее характерных её компонентов.

Перекрывающие верхний мел терригенные палеогеновые отложения, представленные песчанииед 
конгломератами, относятся к верхней молассовой .формации характеризуй 
орогенную стадию развития геосинклинали и образующейся вблизи растущих горных сооружений,оц 
в область аккумуляции обильно поступал крупнообломочный песчано-галечный материал.

Верхняя моласса, распространенная в северных и центральных частях изученной территории^ 
циально замещается к югу мощной толщей кремнисто-вулканогенных образований, интрудированныт г 
согласными телами гипербазитов. Эта толща представляет собой офиолитовую формаэ 
являющуюся реперной формацией начальных стадий геосинклинального цикла.

Образование в южной части территории палеогеновой офиолитовой формации одновременно с ж 
ней молассой, развитой севернее, свидетельствует о заложении нового геосинклинального прол 
развитие которого начинается на окраине геосинклинальной системы, завершающей свою эволюцк 
о миграции геосинклинальных процессов со временем в южном направлении. Эти новые данные хер 
согласуются с ранее выявленной закономерностью (Дуцдо, 1965,1966) развития территории Коряс. 
го нагорья, которая выражается в последовательной пространственной миграции (начиная с ранж 
мезозоя) более поздних геосинклинальных циклов* в южном и юго-восточном направлении, в сторв 
Тихого океана.1

I Эти представления о миграционном характере геосинклинального развития Корякского натер 
были развиты в работах Б.Х.Егиазарова (Егиазаров, 1964; Егиазаров, Аникеева, 1970).
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Рио.12. Формационный состав меловых 
отложений северо-восточной части 
Корившего нагорья (по О.П.Дуццо)

I - аспидная формация; 2 - офиоли
товая формация: 3 - граувакковая 
Формация; 4 - флишевая формация:5- 
9 нижняя молассовая формация: 5 - 
морская глинистая подформация, б - 
лагунная глинистая подформация.7 - 
морская песчано-глинистая подфор- 
мация, 8 - песчаниковая прибрежно- 
морская подформация, 9 - параличес 
кая угленосная подформация; 10 - 

верхняя молассовая формация

[S32
EE3e (ЕЗ7 ЕЯ8 ES9 ЕЗЭ10
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УШ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение опорного и вспомогательных разрезов сенонских отложений сделало возможным в значи
тельной мере дополнить, детализировать и уточнить разработанную предиествупцими исследователям! 
схему стратиграфии этих отложений, а также получить новые сведения о геологическом строении, ши. 
леогеографии и тектоническом развитии северо-восточно® части Корякского нагорья.

Впервые для данной территории изучены представительные комплексы фораминифер, спор и пыльце 
происходящих, в большинстве случаев, из отложений, возраст которых уверенно датируется макросе - 
татками руководящих форм фауны и флоры. Получены также дополнительные стратиграфические и палев- 
тологические данные (первые находки, по-ввдимому, палеоценовых гастропод и двустворок, палеоцеж- 
вне комплексы фораминифер в слоях, согласно залегающих непосредственно на меловых образованиях), 
которые могут способствовать решению проблемы соотношения меловой и палеогеновой систем.

Собранные материалы позволили уточнить объем и возраст некоторых известных ранее свит (но - 
рижской - верхи кампана и чукотской - маастрихт-датский? ярусы), а также обосновать выделение 
в комплексе сенонских образований нового стратиграфического подразделения - гангутской свил 
(маастрихт-датский? ярус). Ранее отложения, объединенные в эту свиту из-за отсутствия палеонто - 
логических данных об их возрасте, неправильно включались в состав барыковской или корякской свит, 
сложенных значительно более древними образованиями.

Главным итогом проведенных исследований является разработка на основе полученных в резуль
тате изучения и сопоставления опорного и вспомогательных разрезов, а также анализа остатков фау
ны и флоры и их распространения лито- и биостратиграфической схем сенонских отложений для Алька? 
ваамской структурно-фациальной зоны. Применение этих схем в практике геологических работ создаст 
необходимые предпосылки для детального расчленения сенонских отложений,с одной стороны, на сви - 
ты, подсвиты и пачки (в соответствии с требованиями крупномасштабного геологического картирова - 
кия), а с другой - на комплекс фаунистических эон, что обеспечит возможность уверенно коррелиро
вать изучаемые отложения с синхронными образованиями как смежных, так и расположенных на звачи - 
тельном удалении регионов. Корреляция синхронных горизонтов и анализ их литолого-фациальных осо
бенностей на обширной территории тихоокеанских складчатых сооружений позволит точнее реконструи
ровать историю геологического развития региона и выявлять на этой основе новые закономерност! 
размещения различных полезных ископаемых.
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ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ

Таблица I

Споры и пыльца ив пород барыковской и корякской свит

tar. I, 
Иг. 2. 
С IT. 3. 
Sir. 4.
Нг. 5,6.
Нг. 7,8. 
Нг. 9.
Sir.10. 
Szr.II. 
Sir.12. 
Sir.13.
Sir.14,15.
Sir.16,17. 
Sir.18.
Sir.19.
Hr.20,21,22.
Sir.23,24,25.
Sir.26.
Hr.27.
Sir.28.
Sir.29.
Hr. 30.

Sphagnum sp.
Sphagnum antiquasporitea Wilson et Webster 
Selaginella sp.
Osmundaceae
Cycatricosisporites dorogensis B. Pot. et Gell.
Gleicheniidites dicarpoides (Grig.)
Gleicheniidites laetus (Bolch.) Bolch.
Gleicheniidites senonicusRoss.
Plicifera delicate (Bolch.) Bolch.
Clbotium sp. 
Coniopteris sp. 
Polypodiaceae 
Leiotriletes spp. 
Podocarpaoeae
Plcea depressa (Naum.) Bolch.
Pinus (subgen.Haploxylon) sp.
Pinus (subgen.Diploxylon) sp.
Pinus elongate (Naum.) Bolch.
Taxodleceae
Triporopollenites sp.
Betula sp. 
Alnus sp.

Таблица П

Споры и пыльца ив пород нижней подсвиты чукотской свиты

Нг. I.
Sir. 2.
Hr. 3.
Sir. 4.
Sir. 5.
Sir. 6.
Sir. 7.
Sir. 8.
Oir. 9,10.
Oir.II,I2.
Sir.13.
fir.14.
fir.15,16,17.
fir.18,19.
Hr.20.
Hr.21.
fir.22.
fir.23.
Hr.24.
•it.25.
Sir.26.
Hr.27.

Sphagnum ^itiquasporites Wilson et Webster 
Sphagnum marginulatum Bondar. 
Osmundaceae 
▲nemiasporltes Bolch»
Lygodlumsporites adxiennis B. Pot. et Gell. 
Plicifera decora (Bolch.) Bolch.
Plicifera delicate (Bolch.) Bolch. 
Coniopteris sp.
Polypodiaceee 
Leiotriletes sp. 
Podocarpaceae 
Pice a depresse (Naum.) Bolch.
Pinus (flubgen Haploxylon) sp.
Pinus (subgen Diploxylon) sp.
Pinus ее quails (Naum.) Bolch.
Pinus insignia Bolch.
Taxodiaceee
Alnus sp..
Myrica sp.
Aquilapollenites subtilis N. Mtch. 
Triporopollenites sp.
Triatrlopollenites plicoides Zaki.
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Таблица Ш

Споры и пыльца из пород верхней подсвиты чукотской свиты

Фиг. I.
Фиг. 2.
Фиг. 3.
Фиг. 4.
Фиг. 5.
Фиг. 6.
Фиг. 7.
Фиг. 8,9.
Фиг.10.
Фиг.II.
Фиг.12. 
«иг.13,14.
Фиг.15,16.
Фиг.17.
Фиг.18.
Фиг.19.
Фиг.20.
Фиг.21.
Фиг.22.
Фиг.23,24.
Фиг.25.
Фиг.26.
Фиг.27.
Фиг.28.
Фиг.29,30.

Sphagnum bimammatum (Naum, ex Bolch.) Bondar.
Sphagnum marginulatum Bondar.
Trilobosporites Pant et.Pot.
Calymella cf. alpina (H. Brown.) Presl.
Plicifera decora (Bolch.) Bolch.
Plicifera delicata (Bolch.) Bolch. 
Polypodiaceae 
Leiotriietes sp.
Ginkgoaceae 
Fodocarpaceae 
Picea sp.
Pinus ( subgen. Haploxylon) sp.
Pinus (subgen.Diploxylon) sp.
Pinus aequalis (Naum.) Bolch.
Pinus insignis Bolch.
Taxodiaceae
Ulmaceae 
Betula sp. 
Alnus sp. 
Myrica sp. 
Comptonia sp. 
Juglans sp.
Tricolporopollenites sp.
Gothanipollis sp.
Triporopollenites sp.

Фиг.31,32,33. Triatriopollenites plicoides Zaki.

Таблица 1У

Фиг.1-3. Обнажения корякской и чукотской свит по р.Ильнайваам. Опорный разрез.
1-2 - обнажения по левому берегу, 3 - обнажения по правому берегу, кг2 - пач
ка 2, нижнекорякская подсвита; Кг^ - пачка 3, верхнекорякская подсвита; кг4- 
па*тка 4, верхнекорякская подсвита; Кг^ - пачка 5, верхнекорякская подсвита;
Кг6 - пачка 6, верхнекорякская подсвита; ск - пачка I, нижнечукотская подсве
та; "а", "б", "в" - пакеты в пачках корякской и чукотской свит.

Таблица У

Фиг.1 Обнажения барыковской свиты в обрыве морского берега южнее озера Утиного. Раз
рез в районе горы Высокой - озера Утиного, обн.110-114. а - пачка 3, нижнеба - 
рыковская подсвита; б - пачка 4, нижнебарыковская подсвита; в - пачка 5,верхне- 
барыковская подсвита; г - пласт туфогенных песчаников в пачке 4 нижнебарыков 
ской подсвиты.

Фиг. 2 Крупная косая слоистость в песчаниках пачки I нижнекорякской подсвиты. Разрез
в районе горы Высокой - озера Утиного. Обн.106 в обрыве морского берега южнее 
озера Утиного.

Фиг.З Складки подводного оползания осадков в слое туфа (светлое) среди алевролитов
пачки 4 нижнебарыковской подсвиты. Разрез в районе горы Высокой - озера Утино
го. Обн. III в обрыве морского берега южнее озера Утиногя.
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Фиг. 4 Поверхность размыва в подомве базального горизонта жоряжовой овиты. Разрез в 
районе горы Высокой - озера Утиного, а - верхнебаршоовожая под свита, б - ниж - 
некорякская подсиита. Оби. 107 в обрыве морового берега минее озера Утиного.

Таблица У1

ФИГ.1 Угловое несогласие между гинтерововой и барыковской свитами. Морской береговой 
обрыв севернее мыса Баркова, район бухты Угольной, а - гмнтеровская свита, 
б - барыковская свита.

Фиг. 2 Поверхность размыва в подомве пласта песчаника в панке 3 верхнегангутокой под- 
авиты. Опорный разрез. Обн.211 на левобережье ручья Зеленого.

Фиг.З Послойно расположенные карбонатные конкреции в алевролитах пачки 3 нижнегангут- 
окой подсвиты. Опорный ранреэ. Оби.242 на левобережье ручья Зелёного.

Фиг. 4 Узловое несогласие между корякской и гангутской свитами. Разрез в районе гугЫ 
Гавриила - бухты Ушакова. Обн.249 в морском береговом обрыве южнее нубы Гаврии
ла, а - оазальные конгломераты гангутской свиты, б - косослоистые песчаники 
верхнекорякокой подсвиты,
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Приложение I

Геологическая карта северо- 
восточной части Корякского 

нагорья
Составил О.П.Дундо, 1972 г. (с 
использованием материалов НИИГА,

СВТГУ, ГГУ, ГУСИ)

C
D

I - поэднечетвертичные и 
современные отложения аллювиа
льного, водноледникового и де
лювиального происхождения; 2 - 
миоценовые отложения(свита эте- 
рет); 3 - эоцен-олигоцен; 4 - 
палеоцен-эоцен: а -терригенные 
отложения, б - осадочно-вулка
ногенные отложения: 5 - мааст- 
рихт-датский ярус ( чукотская 
свита); 6 - маастрихт-датский 
ярус (гангутская свита); 7 - 
верхний камлая (корякская сви
та); 8 - коньяк-нижний кампан 
(барыковская свита); 9 - альб?- 
турон (гинтеровская свита);Ю- 
нижний мел нерасчлененный;!! - 
верхняя юра - валанжин (пекуль- 
неиская свита); 12 - палеозой
ские отложения нерасчлененные; 
13 - интрузивные образования: 
а - гипербазиты, б - дациты,в - 
дайки и пластовые тела основно
го и кислого состава; 14 - раз
ломы; 15 - контуры изученных 
участков.

На схеме-врезке: 16 - оси 
антиклинориев (а) и антиклина
льных складок (б); 17 - оси 
синклинориев (а) и синклиналь
ных складок (о). Антиклинории: 
Н - Научирынайский, I - Хатыр- 
ский; синклинории: А - Алькат- 
ваамский, 0-П - Опухско-Пекуль- 
нейский; антиклинали: к-л 
Катапваам-Лахтинская, и - Иль- 
найваамская, т-п - Тэпэнэн-Пла- 
вниковская; синклинали: б - Бе- 
ринговская, а - Аиаамская,к-к-

Кенву т-каканау тская
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Приложение 4

СХЕМА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФОРАМИНИФЕР В ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ И ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

В БАССЕЙНАХ РЕК ИЛЬНАЙВААМ И ДЛЬКАТВААМ И В РАЙОНЕ ОЗЕРА УТИНОГО
Составила Л. В. Василенко

1972г.
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Dorothea hoknacaoana Takayanagi 
AmmoBaculitcs ? sp. 
Btegnammina sp.
Haptophragmoiaes cf. обелил Taurayanqpi 
Asanospira excavata (Cushman antiwar: 
Si ticoBathysiphon sp. *’J
(jlomospira corona Cushman ana ^rhs 
Haplophr agmoides sp incLet. 
Asanospira teshioenscs [Asano) 
Saccammi na sp ,, ...
Qlornospirella gaultina (oerinelify 
AmrnoOiJcus ifpennyi Cushman and Jarvis 
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Lenticuli.no. sp (типа L nansascrtsis iforreq 
Sllicosigmoilina, cf.Kujhlrocnsis (josnida 
Dentatina sp. inaet.
Marginulina ef. 6ullata, (Reuss) 
SibicoBathysiphon abuBia (White) 
f&tuculophragmium, jiaegoricum Curen- 
QriySo^ sniella suSangusta. Mj at Li их 
ncticulophraomium naiBicum Jurenno 
Silicosiymoiana futaBacnsis Asano 
Hyperammcna sp.
Haptophragmoides ijimai Asano 
Cuetammina aff c^janoi Tanayanoys 
KoSulus matsumotoi TanayanagL 
Pyrultna sp. 
Cllipsog^anaLuLina sp 
HaplophragmoLObes glaBra Cwhman^ana 
Cyclammina ex yr samantca Berry 
C. raaiata Berova 
Baccammina scaBrosa M[atliun 
Cyclammcna cf. pacifica Beck 
RhaSaammina. sp 
Cyclammina ex yr. raaiata Berova 
Henarophrya sp inaet.
Hyperamminacytinarica ( QLaessner) 
Ammoaijcoiaes lafotlaensis -Sliter 
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ПринаЗлетность образца к разрезу.- 
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ХЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ОТЛОЖЕНИЯХ РАЙОНА Г 

РЕК

ФО РА МИНИФЕР В 
убы Гавриила и

Асалькамвээм

ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ И ПАЛЕОГЕНОВЫХ
БАССЕЙНОВ РУЧЬЯ ЗЕЛЕНОГО, 
и Как а нау т

Составила Л. В. Василенко 
1972г.
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Фера/eu^^^g^порядке их появления 
б разрезе_______М? A Я *• > -• •   * «X * _____ 1 • • • •о Heptophsasmoides sp. indet.__________

Masginulcna? sp.______________________
• • • * * 1 • 1 • • • • 8 i t i с os igmo i 1 спа sp.___________________
• ••••• • ’• • ••• ’_______•___________________ •о bentatina sp. indet.___________________

1 Lenticulina sp- indet__________________
• Lagena cf. apiculata Reuss____________
• • Matgcnuljna cvetacea Cushman

• • • • • • XX «хж • | Dendsophsya sp. indet_______________
• • ф 1 • X • • • Haptophsasmoides olesus Tqkaxqnasi

■ Csitionina sp.
• 1 Reophax? sp.
• RoSuCuS sosachiensis Takayanagi

PCanuCaeia с/, mhalilii Hasten1 Clolosotalites ci. tappanae Stitesф 1
Cystaminetta aneestsatis Hiattiuк
tponides cf. tandyi tsujiCCo

1 Gavettinelta ex os. sandidyei (tsetsen)
QztySowskielta с/, anpusta (Fscedbesg)

• • • • Haplopheagmoides cf. inesynatvs kastinX |
Cjfctammina off- asanol Takayanagi

X 1 • C: cf. eadiata Seeova
• Textutaeia с/, dent at a •dtth

1 Huttafides iakaeanagli Tvsenho
ф ф 1 Hasginutina tustata Reuss

Vatvutinevia of- yasussi Masisn

• 1 benta^ina с/, censodeina OeAigny

• Sasacenaeia eatiiosnica Stites
• ’ bseudonodosasla? sp.

Spisosigmoitinetta naibica Tutenfa
|« • • х» 1

Siticosl^moltlna kusdtisoonele Yoshida
bosothla cf. hokkaidoana Takayanagi

1 ________________________ __ _ }T>endsopheya cf. maxima Fciedletg1 ISaccammc na ? sp.______________________
• \SiticoBathysiphon dub la (White)

” ’ V • Siticoscgmoitina soyaSei (Fukuta^1 а • ~SoUsosign-.oit inetta sp.
X Sidicotathysiphon cf. gesochi Kfattiuk

1 • Fzehakina epigana tala Cushman and iaevls1 • • Linyulina cf. pennyt, ts
• __________________________ L ь_______ ________ . ___ ______ Cyclammina spt indet.

_______________ •____________________ ; J/mmodiscus cretaceous keuss1 XX 1 • • • Haptophragmaides cf. mahinoi. Takayanagi,
SiticascgmoUina cetifonnica Cushman and Church

_____________________ •_____• ' • • S. futaiaensis >Asano1 • i • • bendrophrya sp. 1
•• • Sllicosigmoltcna akkeSPlensis Yoshida

11 • 1 Lagena sp-______________________________
_________________________ •• Dentatcna kushiroeneis Yoshida

• Marginutina camptelli Martin
• tenticutina cati/orniensis Yri^itto
• Eponides cf. homSetSuenals Yoshida1 с duadrimorphlna op.

RCComorphlna sp.
Butimina cf. klckapoensis Cote

• Rolutus kiritappuensis Yoshida
• Jnomatina sp.
• Gtobotruncana pejafslides CandoC/i

1 j • Minana kickapeensurpsngua Cushmon яла Parker1 i • • BuCimina sp> indet.
• barothia Sp. 2

1 • Siticosigmoitlna etepantissima Serova1 \ • Spirosiymeilinetta gorbushica Turenko
• X Hyperammina sp.

1 Pteurostometta ? sp.1 • • • Slticolathysiphon sp. indet.
• Rzehakina sahalimca, Turenko

1 Siticssigmoilina perpltxa Israetsky1 Asanospira sp-
• Spiroptectammt,na ex gr carinata (Qrbigny!
• Ctavutinoides of - califamlcus Mallory1 • Plectina sp- _______ ______

1 Saccammina scabrosa Mjatlcuk___

1 X Textutaria ex gr. dentata JUt1 ...... barothia sp. 1__________________________
X Clavulinaf sp.
•• Hyperammina off, suldiscretiformes Mjatliuh1 Gaudryina cf. taevioata Franke
X» kt.nticyl^o- sp.A________________________

1 - •• ££._-----------------------------------------1 •o JHabamina vtllcoxensls Toulmin_____
• J), midr^ayens is Plummer___________

1 •o Jlnomalina praeacuta VassitenHo
1 oo Cibicidoides lectus (Vassitenko)

XX Cex or. spiropunctatus (Gatfoway et Morrey)
• C. ex or. incognit us (Vassitenko)

CloiigerLna tTLta^ulinoides Plummer
__ X________________________________ Gau drying inf lata. Israetsky_______1 .. - - • Sar-acenaria navicuta (Orligny)

1 • Pseuaogtandutcna sp.
Ceratobutimina sp.___________________1 • о . Jlnomaling danica. Brotzen

x • . ЯпатабLnoides nobitis Brotzen______
1 X . Cibicidocdes proprius (Brotzen}__

x x . C, praeventratumidus (Maslakova)1 • • ■ c- howetti (Toulmin)_________ _____
1 - Q.uen<^ueto^.utina sp.__________________

1 1 ■----------------------------- ------------------------------ X . CilicCdoidespraecursorius Rchmager

| Neop uzos ia.
I------------------------1----------

I I
j t upa chydiscus i 

■ . . , hazadai
| Anapachyacscus naumann(\ |

kossma t i

’ Pachydiscus (kachyaiscu^Pach у.discus *

I cf. kamishakens is I ^ottevittensis ।
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Jnocezamus | Jnocezamus yokoyoma 
uwajimensis I oU.9ntali,t । sehmidti.
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j Salt ccus | бабИсаз
I Jnoceiamus
[ kusieoensis Unonepanhi

l^ra Hatten tatM Anisomyon koeja\' ensis sp. nou.
HojinaukoShit
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