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Юрские отложения Дальнего Востока СССР представлены главным обра
зом морскими и в меньшей мере континентальными песчано-глинистыми, реже — 
грубообломочными породами с небольшим количеством эффузивов, кремнистых 
пород и известняков. По остаткам морской фауны выделяются отложения почти 
всех ярусов юрской системы. Суммарная мощность отложении достигает 8000— 
9000 м. Устанавливаются перерывы в осадконакоплении, происходящие в прсд- 
нлинсбахскос, предпозднебатское, предкимернджское и предтитонское время. 
Особенностью морской фауны юры данного района является наличие в относи
тельно больших количествах представителен тихоокеанских (Phvllocerataceae), а 
также бореальных и тетических форм.

Юрские отложения на дальней окраине СССР распространены до
вольно широко. Изучение их стратиграфии имеет большое значение для 
понимания истории геологического развития огромного тихоокеанского 
складчатого пояса, простирающегося почти на половину земного шара.

На Дальнем Востоке юрские породы сохранились в устойчивых про
гибах земной коры, которые имеют в основном два направления — ме
ридиональное и субширотное. Первые тяготеют к побережью Японского 
и Охотского морей; вторые простираются далеко на запад, уходя в пре
делы Забайкалья  и прилегающие районы Китая.

В крайне восточных районах Дальнего Востока весь разрез юры 
представлен морскими отложениями, а в более западных нижний и 
средний отделы сложены морскими осадками, верхний же отдел — в 
основном континентальными образованиями.

М аксимальные мощности юрских отложений наблюдаются в крае
вых частях Восточно-Азиатской геосинклинали — в бассейне р. Уды, 
где суммарная мощность осадков достигает 9000 м.  Минимальные мощ
ности установлены на побережье Охотского моря (до 1000 м)  и вблизи 
Владивостока (до 500—600 м ).

Во всех районах юрские образования представлены главным об
разом разнообразными песчаниками и алевролитами, реже встречаются 
аргиллиты, гравелиты и конгломераты. В областях, тяготеющих к н и ж 
нему Амуру, в разрезах юры присутствуют кремнистые породы, спилиты, 
диабазы и линзы известняков.

На заведомо верхненорийских отложениях верхнего триаса нижне- 
юрские отложения залегают несогласно, что наблюдается на побережье 
Охотского моря. Несогласное налегание нижней юры на более древние 
образования установлено на юге Сихотэ-Алиня, в Буреинском бассейне, 
в бассейне Уды и в районе верхнего течения Амура. Взаимоотношения 
между юрой и мелом неясны, так как достоверных отложений верхнего 
титона не установлено.

Первые сведения о наличии юрских отложений на территории Д а л ь 
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него Востока относятся к 40—50 гг. прошлого века. Однако система
тическое изучение юры было начато только после Великой О ктябрь
ской социалистической революции в связи с развертыванием геологиче
ских работ на этой территории.

В настоящей статье подведены итоги изучения стратиграфии юры 
советского Дальнего Востока большим коллективом геологов.

Рассмотрение стратиграфии производится нами, начиная с восточ
ных районов.

Район Сихотэ-Алиня

Юрские отложения распространены в восточной и западной частях 
Сихотэ-Алиня, где ими выполнены так называемый Восточный (Тетю- 
хинский) и Западный Сихотэ-Алиньский прогибы. В последнем выде
ляются две зоны-— Даубихинская на юге и Нижне-Бикинская на севере.

Юрские образования представлены морскими песчано-алевритовыми 
осадками, иногда с продуктами вулканической деятельности (лавовые 
потоки, туфы и туффиты). Изредка встречаются конгломераты, граве
литы, кремнистые сланцы и известняки.

Суммарная мощность юры в Южном Приморье (Даубихинская 
зона) не превышает 500— 600 м,  а в среднем и северном Сихотэ-Алине 
(Нижне-Бикинская зона) — 6000 м.

Ю рская система представлена здесь всеми тремя отделами.
Нижний отдел юры встречается как на востоке, гак и на западе 

Сихотэ-Алиня.
Из нижнелейасовых отложений фаунистически обоснованы только 

осадки синемюрского яруса. Они развиты в бассейне р. Сыдагоу (пра
вом притоке реки Сандагоу). К сожалению, здесь невозможно устано
вить ни верхней, ни нижней границы яруса. По данным работавших в 
этом районе геологов, юрские отдожения с резким угловым несогласием 
лож атся  на более древние. Они представлены конгломератами, песча
никами и сланцами. В последних А. А. Кирилловым был найден аммонит 
Arnioceras sp. (определение Л. Д. Кипарисовой), указывающий на 
синемюрский возраст вмещающих его пород. Н а каком расстоя
нии от базального горизонта обнаружена данная фауна и какова 
мощность отложений, из-за плохой обнаженности района установить 
не удалось.

Средний лейас представлен плинсбахским и домерским ярусами.
Отложения плинсбахского яруса, в которых встречены аммониты, 

известны в бассейне верхнего течения р. Бикин и в районе Южного П ри 
морья (р. Шетухе). В бассейне р. Бикин отложения, содержащие фауну 
Acanthopleuroceras (?) sp., пластинчатожаберных (Cardinia? sp.) и ежей 
(сборы Г. Г. Мельника, определение В. И. Бодылевского), представлены 
песчаниками и глинистыми сланцами. Мощность их и взаимоотношения 
как с вышележащими, так и с подстилающими породами из-за скверной 
обнаженности не установлены.

В Ю жном Приморье отложения плинсбахского яруса обнаружены 
на левом склоне долины р. Шетухе у устья р. Линды. Они несогласно 
залегаю т на среднетриасовых образованиях и представлены конгломе
ратами, гравелитами, туфоконгломератами, туфогенными песчаниками 
и изредка порфиритами. Видимая мощность отложений — 70— 100 л . 
Здесь обнаружены (сборы А. И. Савченко и Б. И. Васильева, опреде
ления Н. С. Воронец и Г. Т. Пчелинцевой) Upionia  ex gr. jam esoni Sow., 
O xytom a cygnipis Phill. var. ussuriensis Vox., Pecten  (Chlamys) cf. rinki 
Lundgr., H arpax laevigatus  Orb., H. seneosensis E.-Desl., H. pectinoides
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(Lam.) E.-Desl., Н. ussuriensis  Vor. Верхняя граница яруса не установ
лена, так  как  вышележащие слои уничтожены эрозией.

Фаунистически охарактеризованные отложения домерского яруса 
на Сихотэ-Алине установлены только в долине р. Сыдагоу в бассейне 
ключа Исакова, где найден A m altheus m argarita tus  Montf.

Нёрасчлененные отложения среднего лейаса, представленные глав
ным образом песчаниками, известны в бассейне р. Супутинки (Южное 
П риморье), но взаимоотношения их с подстилающими и перекрываю
щими породами, а такж е их мощность не ясны. Фауна, характеризующая 
эти отложения, следующая (сборы Л. П. Боровикова, определение
Н. С. В оронец): Spiriferina octopticata  Sow., Cardinia  ex gr. hybrida  Sow., 
Pecten  (Chlamys) textorius Schloth., Harpax spinosus  Sow.

Отложения верхнего лейаса в настоящее время известны в бассейне 
р. Сыдагоу, где они представлены главным образом темно-серыми алев
ролитами и реже песчаниками. В алевролитах найден единственный 
раздавленный экземпляр Grammoceras sp., позволивший установить 
присутствие отложений, относящихся к тоарскому ярусу.

В северном Сихотэ-Алине к этому ярусу отнесены породы, 
объединенные в хунгарийскую свиту, сложенную главным образом алев
ролитами и песчаниками. В нижней части свиты В. Н. Плиевым найден 
Phym atoceras sp. («Lillia  sp.») (определение Г. Я- Крымгольца).

Условно к нижней юре относится часть континентальных образова
ний, распространенных в бассейне р. Суйфуна у пос. Раковки, которые 
залегаю т ниже отложений ааленского яруса. В бассейне р. Имана и на 
его водоразделе с р. Викином к нижнему отделу условно относятся 
кремнистые, кремнисто-глинистые и глинистые породы, содержащие в 
себе радиолярии. На севере Сихотэ-Алиня к нижнему отделу следует 
отнести значительную часть джаурской свиты, залегающей ниже отло
жений тоарского яруса. Свита представлена кремнистыми породами, 
линзами известняков, опилитами и песчано-сланцевыми отложениями. 
Возможно, что нижнеюрский возраст имеют породы в карьере у 
пос. Снарского в нижнем течении р. Бикина.

Средний отдел юры представлен ааленским и байосским ярусами.
Отложения ааленского яруса распространены довольно широко. Они 

известны в бассейнах рек Суйфуна, Бикина, Улахэ, Имана, а такж е  по 
побережью Амурского залива.

Во всех случаях отложения, относимые к этому ярусу, связаны с 
нижнеюрскими породами непрерывным переходом. Мощность отложений 
порядка 3500 м. Они представлены главным образом песчаниками, ко
торые весьма часто чередуются с прослоями алевролитов. Реж е встре
чаются конгломераты и гравелиты, порфириты и их туфы, а такж е 
кремнистые породы. Отложения охарактеризованы нижеследующей ф а 
уной (сборы В. 3. Скорохода, Н. С. Воронец, Н. А. Беляевского, 
Б. Я. Черныша, В. И. Надежкиной и др.): Holcophylloceras ussuriensis  
Vor., Inoceram us porrectus Eichw., In. aff. w ollossow itschi Sok., In . cf. 
iucifer Eichw., in. skorochodi Vor., In. ussuriensis Vor., In. rhomboideus 
Vor., In. form osulus  Vor., In. porrectiform is Vor., In. aequicostatus Vor., In.

V

subam biguus  Peel- (определения H. С. Воронец, H. А. Белявского, 
Г. Т. Пчелинцевой, Л. В. С ибиряковой).

В бассейне р. Тетюхе в ключе Тигровом среди песчаников и алев
ролитов найден аммонит Stephanoceras  ex gr. um bilicus  Quenst., у казы 
вающий н а  байосский возраст вмещающих его пород. Мощность этих 
отложений из-за сложной тектоники установить не удалось.

Условно к средней юре отнесены породы, объединенные в култухин'.
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скую толщу, состоящую преимущественно из кремнистых пород и р ас 
пространенную в нижней части бассейна р. Бикина и прилегающих к 
нему районах.

Нерасчлененные средне-верхнеюрские отложения (батский и келло 
вейский ярусы) установлены на западном Сихотэ-Алине в районе г. В я 
земский, у пос. Спартак, где в туфогенных песчаниках и гравелитах 
геологами 4-го геологического управления были обнаружены: Arctoce- 
phalites  sp. indet., Bureiam ya orientalis Vor., B. cardissoidoform is Vor., 
B. aff. aedilis Eichw., B. aff. aleutica  Eichw., Modiola  sp. Cam ptonectes sp., 
M eleagrinella  sp., N ucula  sp., остатки морских ежей и гастропод (опреде
ления К. М. Худолея и М. Г. Куприенко). Данный комплекс фауны х а 
рактерен для батских и нижнекелловейских отложений рек Бурей и Уды.

Верхняя юра наиболее полно представлена в южной части Южного 
Приморья — по побережью Уссурийского залива и в прилегающих к 
нему районах.

Достоверные отложения келловейского яруса в Сихотэ-Алине до с и у  
пор еще не встречены. Условно к этому ярусу отнесены базальные кон
гломераты и песчаники угленосной толщи, распространенные на побе
режьях Уссурийского залива, пролива Стрелок и в бухте Абрек.

На Сихотэ-Алине в настоящее время очень трудно выделить окс
фордский ярус. В большинстве случаев породы данного яруса неотдели
мы от кимериджа. Поэтому выделяются нерасчлененные оксфордский 
и кимериджский ярусы, сложенные главным образом песчаниками зе 
леновато-серого цвета с тонкими прослоями алевролитов. Они распро
странены вдоль побережья Уссурийского залива, севернее ст. Линда, 
в карьерах по шоссе Л инда — Промысловка, у бухты Абрек, в долине 
р. Сучана, на побережье Амурского залива, а возможно, и в верхнем 
течении р. Бикина (бассейн р. Чинга). Мощность характеризуемых 
отложений в пределах Южного Приморья невелика — 20—30 м.

В этих отложениях можно выделить снизу вверх следующие слои.
1. Слои с Aucella  ex gr. bronni Rouill. Песчаники средне- и мелко

зернистые, среди них на берегу Уссурийского залива был найден Inoce- 
ram us sp. nov.

2. Слои с Aucella  ex gr. m osquensts  Buch. Песчаники средне- и мел
козернистые, местами с прослоями алевролитов.

В промежутке между указанными выше слоями оба вида встреча
ются совместно.

Более достоверный кимеридж распространен в нижнем течении 
р. Бикин — в районе горного массива Самур. Здесь в толще конгломе
ратов, гравелитов и песчаников была обнаружена Rasenia  sp., характер
ная для кимериджского яруса. Мощность отложений установить невоз
можно, так  как подстилающие породы не содержат органических 
остатков.

Отложения кимериджского яруса, вероятно, распространены и в-бас- 
сейне рек Второй, Седьмой и Аван, где они такж е представлены конгло
мератами, гравелитами и песчаниками с неопределимыми аммонитами, 
лелециподами и гастроподами.

Среди отложений титонского яруса можно выделить нижний и 
средний подъярусы.

Отложения нижнего подъяруса известны в настоящее время на 
о-вах Аскольда, Путятина, по побережью Уссурийского залива, в б ас
сейнах рек Шетухе (р. Т аланта),  Раковки, Супутинки, Сыдыгоу и в 
районе верхнего течения р. Бикин (реки Таваоикчи, Чинг) и р. Валинку 
(приток р. Иман). Они залегаю т с размывом на более древних породах 
и представлены песчаниками с редкими прослоями известняков.
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Наиболее хорошо эти отложения изучены в районе Уссурийского 
залива, где среди них можно выделить по аммонитам снизу вверх сле
дующие слои.

1. Слои с Aulacosphinctes ( Torquatisphinctes?) sp. indet. N 2.*
2. Слои с Virgatosphinctes contiguus Zittel.
3. Слои с Prim oryites prim oryensis  Chud.
В этих ж е слоях встречаются: Partschiceras schetuchaense Chud.,

Subplanites  (?) putia tinensis  Chud., Virgatosphinctes  aff. ruppelianus 
Quenst., A ulacosphinctes (Sublithacoceras?) aff. dicratus Schneid., A. tau- 
dem ensis  Chud. sp. nov.

Пластинчатожаберные представлены следующими формами: Trigo- 
nia  ex gr. formosa  Lyc., Tr. ex gr. doroscheni Eichw., Tr. ivantischini Vor.,

V

Pinna subradiata  Peel., Camptonectes ex gr. cinctus Sow., Variam ussium  
nonarium  и др. Bee определения пластинчатожаберных предваритель
ные. Мощность перечисленных слоев не более 25—30 м.

Средний титонский подъярус сложен главным образом песчаниками 
и в меньшей мере алевролитами, распространенными на о-ве Путятине 
и в районе пос. Промысловка.

К среднему титону относятся породы, содержащие аммониты Berri- 
asella  sp. indet., «Perisphinctes»  sp. N 4 и расположенные немного выше 
(не более чем на 0,5— 1 м) слоев с аммонитами Prim oryites primoriensis.

V
Пластинчатожаберные представлены Pinna subradiata  Peel., Cam ptonec
tes virdunensis  Buv.

Возможно, что к верхнему титону следует отнести какую-то часть 
отложений, распространенных в бассейне р. Таухе и содержащих «Вег- 
riasella»  sp. Мощность отложений на о-ве Путятине до 15 м, а на 
п-ове Абрек, судя по буровым скважинам, не менее 70 м.

Сопоставление стратиграфической схемы Сихотэ-Алиня с другими 
районами приводится в таблице.

Взаимоотношения юры с мелом, к сожалению, нигде достоверно 
установить не удалось, так как наиболее высокие части юры, соответ
ствующие верхнетитонскому подъярусу, не встречены.

Нижнее Приамурье

В Нижнем Приамурье юрские отложения представлены нижним, 
средним и верхним отделами, разрезы которых изучены недостаточно 
полно. В этом районе отложения юры расчленены на местные стратигра
фические единицы — толщи и свиты, объемы которых различными гео
логами трактуются по-разному. По данным А. И. Ж амойды 16],
Н. К. Осиповой, И. Я. Зытнера, Ю. А. Иванова, И. И. Тучкова [9] и др.. 
наиболее низкое положение в разрезе занимают породы, относимые к 
киселевской свите, которая особенно хорошо обнажена на левом берегу 
р. Амура у .пос. Киселевка. Свита состоит из кремнистых пород различ
ной окраски и черных алевролитов, среди которых встречаются прослои 
туфоконгломератов, диабазов и линз известняков. Здесь были встречены 
(сборы Н. П. Саврасова) Juraphyllites am urensis Kipar., Juraphyllites sp.. 
определяющие возраст вмещающих отложений как синемюрский —г 
плинсбахский [11]. Здесь же обнаружены гастроподы, брахиоподы и 
пластинчатожаберные, указывающ ие на геттангский и синемюрский 
возрасты отложений [7]. Комплекс фауны позволяет считать возраст

* Фауна была собрана Б. И. Васильевым и К. М. Худолеем, определения произво
дились К. М. Худолеем (аммониты), Г. Т. Пчелинцевой и Л. В. Сибиряковой (пластин
чатожаберные) .

2*
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Таблица сопоставления стратиграфических схем

Я р у с

С нхотэ-А лииь и Н иж нее П риам урье

Состав
отлож ений

П о б ер еж ь е  О хотского  моря и бассейн р . Уды

Ф ауна Состав
отлож ений

ГС

Титон Berriasella  sp., Vir- 
gatosphinctes  spp., 
Partschiceras sche- 
tuchaense

Киме-
ридж

Rasenia  sp., A ucel
la m osquensis, A. 
bronni и др.

Известко- 
вистые пес
чаники, алев
ролиты, лин
зы известня
ков

Размыв . -----
Песчаники, 

алевролиты, 
гравелиты

Partschiceras 
schetuchaense, А и  
cella spp., Astar- 
te spp.

Am oebites spp., 
Aucella bronni, A. 
m osquensis

I

Алевроли
ты и аргил
литы, места
ми песчани
ки

11есчапики 
и аленроли-

Р а зм ы в  . ----
Оксфорд

Келловей

Aucella bronni Преимуще
ственно пес
чаники

Песчаники, 
реже алев
ролиты и гра-

сэ

Б а т

Байос

Arctocephalites sp. 
Bureiam ya  spp. 
Modiola  sp. и др.

Размыв

Ochetoceras spp., 
Aucella bronni

Partschiceras 
udense, sp. nov., 
Bureiam ya  spp., 
Modiola spp.

Алевролиты 
и аргиллиты

Преимуще
ственно пес
чаники

-Размыв

Stephanoceras 
gr. um bilicus

Песчаники и 
алевролиты

Аален Holcophylloceras 
ussuriensis, Inoce- 
ramus ex gr. retror- 
sus

Песчаники, 
реже крем
нистые по
роды

Lioceras opali- 
num , tnoceram us 
spp.

Тоар Grammoceras sp. Песчаники и 
алевролиты

Домер A m altheus m arga
ritatus

Песчаники и 
алевролиты

Плинсбах U ptonia  sp., Oxy- 
tom a  spp., H arpax  
spp.

Песчаники,
гравелиты,
туфогенные
песчаники

Лотаринг

Suraphylliles amu- 
rensis, Cardinia  spp.

К ремнисты е по
роды , диабазы , 

спн лнты , и з
Синемюр

Геттанг J ?
вестняки

?

Pseudolioceras spp., 
Dactilioceras spp., 
Inoceram us spp.

U ptonia jam esoni

Тонкое чере
дование пес
чаников и 
алевролитов

Преимуще
ственно пес
чаники с гра
велитами в 
основании

- Р а з м ы в -

о>=(
оо
1Л

но
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Т а б л и ц а  10
юры различных районов Д а л ь н его  Востока

Б ассейн  р. Б урей

Ф ауна , ф лора С остав  отлож ений

Район верхнего  течения р, А мура

Ф ауна, ф лора Состав отлож ен ий

Флора и пресно
водная фауна

Песчаники, алев
ролиты, аргилли
ты, каменные угли

Coniomia  sp., 
E ntolium  sp.

Преимуществен
но аргиллиты

Bureiam ya  spp., 
modiola  spp.

Тонкозернистые 
известково-глинис
тые песчаники

Arctocephalites 
spp., Cranocepha- 
lites spp.

Флора и пресно
водная фауна

Modiola spp., Ви- 
reiamya  spp., Arc- 
tocephalites sp.

Песчаники, алев
ролиты, прослои уг
листых пород и 
каменного угля

Преим у ществен- 
но алевролиты и 
аргиллиты

-Размыв —  Размыв

L udw igia  brasile, 
Inoceram us spp.

Песчаники мел
козернистые, из
вестково-глинистые

Inoceramus spp. Песчаники и алев
ролиты

Pseudolioceras 
spp., Inoceramus 
spp.

A m altheus mar- 
garitatus

Преимуществен
но песчаники

Eumorphotis mar- 
chaense Petr.

Темно-серые алев
ролиты и песчани
ки

I
Оs

Размыв

Размыв -------  ------
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вмещающих пород сичемюрским. Суммарная мощность свиты оп
ределяется в 800— 1000 м.

Условно к нижней юре относится так назы ваемая будюрская свита, 
состоящая из разнообразных гравелитов, седиментационных брекчий, 
ритмически чередующихся друг с другом алевролитов и песчаников. 
Будю рская сви га распространена главным образом на левобережье Аму
ра. Весьма вероятно, что в отложениях этой свиты С. Н. Алексейчик з 
1935 г. в бассейне р. Амгунь вблизи устья р. Им обнаружил тоарского 
Harpoceras sp. indet., хотя в последнее время правильность этого опре
деления поставлена под сомнение 9 . Мощность свиты 1000— 1200 м.

На левобережье Амура среднеюрские отложения расчленяются на 
две части, отличающиеся друг от друга литологическим составом. Н и ж 
няя часть разреза, состоящая из известковистых песчаников, граве
литов и алевролитов, среди которых встречаются прослои спилитов и 
кремнистых пород, объединена в хурбинокую свиту. К юго-востоку от 
г. Комсомольска и у ст. Сельгон в этой свите Н. К. Осиповой обнару
жены многочисленные Inoceram us ex gr. retrorsus Lah., а у оз. Кизи на 
правом берегу р. Амура — ааленский Inoceram us form osulus Vor- (опре
деления Г. Т. Пчелинцевой, 3. В. Кошелкиной, Е. П. Брудницкой).

Более высокое стратиграфическое положение занимает ульбинская 
свита, представленная алевролитами, глинистыми сланцами, разнооб
разными песчаниками, кремнистыми и кремнисто-глинистыми породами. 
Встречаются пачки ритмично чередующихся прослоев песчаников и 
алевролитов. Суммарная мощность свит порядка 2000—2500 м.

Обращ ает на себя внимание сходство разрезов данного района с 
разрезами западных склонов Сихотэ-Алиня.

Условно к отложениям верхнего отдела следует отнести силинскую 
свиту, состоящую из гравелитов, песчаников и алевролитов. Песчани
ки иногда обогащены растительным детритом. Изредка встречаются 
отпечатки плохо сохранившихся пластинчатожаберных Aucella  sp. indet. 
и Inoceram us sp. indet.

На отложениях силинской свиты залегают породы падали,некой 
свиты, представленные алевролитами, глинистыми сланцами, песчани
ками, кремнистыми и кремнисто-глинистыми породами. К северу от 
г. Комсомольска в пос. Хурмули в этих отложениях найден аммонит из 
семейства Perisphinctidae, вероятно Lithacoceras (?) sp. indet., у пос. Л е с 
х о з — Pnrtschiceras sp. indet. (определение К. М. Худолея), а такж е от
печатки и ядра неопределимых брахиопод.

На левобережье р. Амура распространены породы, занимающие 
наиболее высокое положение в разрезе юры. Здесь развиты песчаники, 
алевролиты, глинистые сланцы и туфогенные породы (туфоконгломе- 
раты, туфопесчаники, туфогенные сланцы) с подчиненными прослоями 
кремнистых сланцев, диабазов, порфиритов и спилитов. Среди этих п о 
род И. И. Тучков ;9] и районе оз. Удыль выделил две свиты — адамин- 
скую и удыльскую.

Адамипская свита представлена пестрыми кремнисто-глинистыми и 
глинисто-кремнистыми сланцами с прослоями алевролитов, песчаников, 
известняков и пластами измененных диабазов и спилитов. Видимая мощ
ность свиты 600— 700 м. Верхнеюрский возраст ее установлен условно 
на том основании, что отложения свиты согласно, без перерыва в осад- 
конакоплении, перекрываются осадками с фауной верхов юры, а такж е 
содержат радиолярий, скорее всего, верхнеюрского возраста.

Удыльская свита сложена алевролитами и туфогенными песчаника
ми с редкими прослоями порфиритов и известняков. В мергелистых 
конкрециях и известняках были найдены многочисленные Aucella terebra-
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tuloides  Lah., A. russiensis Pav., A. fischeriana  (Orb.), A. stantoni Pav.,
A. cf. m osquensis (Buch.), многочисленные Inoceram us, Modiola sp., а м 
мониты из семейства Beriasellidae Spath., Partschiceras sp., брахиоподы, 
гастроподы, губки. Данный комплекс фауны, по мнению И. И. Тучкова, 
указывает на самую верхнюю часть верхней юры. Мощность удыльскэй 
свиты 1450— 1550 м.

Побережье Охотского моря и бассейн р. Уды

Юрская^ система в этом районе представлена нижним, средним и 
верхним отделами (см. таблицу). Наиболее широко распространены 
отложения верхнего отдела. О бразования сложены в основном морски
ми фациями, реже — континентальными. Мощность их 8000—9000 м.

Отложения нижнего отдела установлены в бассейне р. Уды (реки 
Малый и Большой Суникан) и на побережье Охотского моря. В н астоя
щее время палеонтологически охарактеризованы отложения среднего и 
верхнего лейаса.

На побережье Тугурского залива в бухте М амга наблюдается н а 
легание нижнеюрских отложений на породы верхнего триаса. Здесь р а з 
рез начинается пачкой песчаников с прослоями конгломератов и граве
литов и с плинсбахской фауной: Uptonia jam esoni Sow., O xytom a  sp.,
Pecten  sp., гастроподами и морскими лилиями (определение К. М. Ху- 
долея).  Выше следует пачка песчаников зеленовато-серого и темно-се
рого цвета с редкими пелециподами. Мощность этой части разреза 160м. 
Е щ е выше залегают светло-серые, средне- и мелкозернистые песчаники 
мощностью 90 м с прослоями гравелитов и с остатками Pseudolioceras 
com pactile  Simps, и иноцерам, указывающими на тоарский возраст этой 
пачки. Следующей идет пачка, состоящая из часто чередующихся про
слоев песчаников и алевролитов, в которой как в верхней, так и в ниж 
ней части содержатся аммониты — Pseudolioceras spp.* и многочислен-

V
иые Inoceram us am biguus  Eichw., In. subam biguus  Peel., In. subdepressus

Y
Peel, и др., встречающиеся преимущественно в отложениях тоарского 
яруса, реже в аалене (определения фауны производились Г. Т. Пчелин- 
цевой, Г. Я. Крымгольцем и К. М. Худолеем). Мощность этой части 
разреза 150 м.

Тоарские, а возможно, и нижнеааленские отложения в бухте Мамга 
перекрываются темно-серыми монотонными алевролитами и аргиллита
ми кимериджского возраста.

Отложения ааленского яруса с Leioceras opalinum  Rein, и многочис
ленными иноцерамами обнаружены И. И. Тучковым, К. М. Худолеем и 
И. И. Сей вблизи мыса Никта, где они представлены песчаниками и 
алевролитами. Мощность аалена в этом районе определяется в 800 м.

В бассейне р. Малый Суникан в основании разреза юрских отлож е
ний залегает среднегалечный конгломерат мощностью от нескольких 
десятков до 500 м, ложащ ийся с резким угловым несогласием на палео
зойские породы. В ы ш ележ ащ ая часть разреза состоит в основном из 
песчаников, в которых изредка встречаются прослои гравелитов и кон
гломератов. Приблизительно в средней части толщи были найдены

V

Inoceram us subam biguus  Peel., In. ussuriensis Vor., In. form osulus  Vor., 
In . am biguus  Eichw., P seudom onotis  sp., A starte  sp., Nucula  sp., Tancredia  
sp. (определение Jl. В. Сибиряковой) и аммониты, встречающиеся в 
тоарском и ааленском ярусах.

* spp ■— указывает на присутствие нескольких видов данного рода.
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М аксимальная мощность нижней и средней юры в этом районе оп
ределяется в 3500 м.

Верхнеюрские, возможно частично среднеюрские, отложения наибо
лее полно представлены в бассейнах правых притоков р.Уды — рек Шев- 
ли, Галлам, Ир и на побережье Удского залива. Здесь развиты в основ
ном морские и в значительно меньшей степени континентальные фации. 
Мощность верхней юры колеблется в широких пределах: от 4000 м в
бассейне р. Урми до 800 м  на побережье Удской губы.

В пределах всего района верхнеюрские отложения состоят из пес
чаников различной зернистости, которые содерж ат пачки алевролитов 
и конгломератов. В этих породах собрана обильная фауна, позволяющая 
проводить широкую корреляцию отложений.

Наиболее низкое положение в разрезе занимают слои с Partschice
ras udense  Chud. sp. nov.*, P. subobtusiform e  Pomp., B ureiam ya aedilis

v
Eichw., B. torom ensis Peel., B. cardissoidoform is Vor., B. aleutica  Eichw.,

V

M odiola bolodekensis Vor., M. urm iensis Peel., M. solenoides Мог. et Lyc. 
и др., встречаемыми в отложениях верхнего бата — келловея — нижнего 
Оксфорда. В самых верхах пачки появляются представители Aucella (А п.

V  V

ochotica  Peel., A n. gerbicanensis  Peel., An- ex gr. bronni Rouill.) и аммони
ты Ochetoceras elgense  Chud. sp. nov. Возраст этих слоев устанавливается 
как  оксфордский. Мощность характеризуемой части разреза по р. Урми 
достигает 1200 м, в бассейнах рек Ир и Галлам — 700 м, а на побережье 
Удского залива — 15—20 м. Выше расположена отнесенная предполо
жительно к кимериджу пачка грубозернистых песчаников с прослоями 
конгломератов, залегаю щ ая с размывом на подстилающих породах. 
Этот размыв устанавливается как в бассейнах рек Шевли, Галлам и Ир, 
где он фиксируется конгломератами, так и на берегу Охотского моря у 
р. Биранджи, где конгломераты отсутствуют.

К кимериджскому ярусу отнесены такж е черные алевролиты и ар 
гиллиты мощностью около 200 м, слагающие верхнюю часть разреза 
юрских отложений в районе бухты М амга и содержащ ие кимериджские 
аммониты Amoeboceras (A m oebites) ex gr. kitchini Salfeld, а такж е мно
гочисленных Aucella  bronni Rouill.**

Н ад  конгломератовой пачкой залегает мощная толща мелко- и тон
козернистых песчаников с прослоями алевролитов и с Aucella  ex gr. vol- 
g ensis  Lah., A. ex gr. keyserling i Lah., A. ex gr. m osquensis Buch., Oxyto- 
tna  ex gr. expansa  Phill., E nto lium  dem issum  Phill., Protocardia  sp. и др., 
отдельными представителями семейства Perisphinctidae и многочислен
ными Partschiceras schetuchaense  Chud., встречаемыми в титоне Сихотэ- 
Алиня. В бассейнах рек Ир и Галлам в породах толщи присутствуют 
представители рода B ureiam ya  и Modiola. Мощность характеризуемых 
отложений в бассейнах рек Урми, Ир и Галлам составляет 1500 м, на 
побережье Охотского моря около 500 м.

Верхи верхнеюрских отложений в бассейне р. Урми сложены мелко
зернистыми полимиктовы'ми песчаниками мощностью около 800 м, со
держ ащ им и ракушняки из A starte  ex gr. panderi Rouill. В бассейнах рек. 
Ир и Галлам этим отложениям соответствуют континентальные образо
вания, представленные разнозернистыми песчаниками и конгломератами 
мощностью 700 м.

* Ранее Н. С. Воронец определяла эту форму как «Morrisiticeras m orrisi». Опре
деление пластинчатожаберных производили Г. Т. Пчелинцева и Л. В. Сибирякова, а  
аммонитов— Г. Я. Крымгольц и К. М. Худолей.

** Г. Т. П ч е л и н ц е в а  относит эти формы к подроду АпаисеИа.
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Бассейн р. Бурей

Юрские отложения в Буреинском бассейне представлены, по д а н 
ным Т. Н. Давыдовой. Н. С. Ш атского [5], Н. С. Воронец [4], Г. Я. Крым- 
гольца [8] и других, всеми тремя отделами (см. таблицу). Они распро
странены более или менее равномерно на всей площади.

Отложения разделяю тся на ряд свит, которым присвоены (снизу 
вверх по разрезу) следующие наименования: умальтинская, эпиканская, 
эльгинская, чаганыйская и талы нджанская . Объем свит различными гео
логами трактуется по-разному. Более высокое стратиграфическое поло
жение занимает угленосная толща, вероятно, мелового возраста. Сум
марная мощность юрских отложений не менее 4600 м.

Из отложений нижнего и среднего отделов палеонтологически обо
снованы домерский, тоарский и ааленский ярусы, но из-за литологиче
ской однородности разреза границы между ярусами могут быть проведе
ны лишь условно. Нижняя граница нижнего отдела устанавливается по 
налеганию базальных горизонтов на протерозойские образования.

Юрский разрез по р. Бурее начинается с базальных слоев, представ
ленных грубозернистыми песчаниками с линзами конгломератов, в более 
высоких частях разреза леж ат  песчаники и алевролиты со скоплениями 
обуглившегося растительного детрита и остатками фауны. В нижней 
части разреза (в интервале 160—210 м  от основания) встречены Охупо- 
ticeras (или A m altheus) (?) buriense  (Vor.), A m altheus m argarita tus  
Montf., O xytom a dum ortieri Roll., O xytom a oppeli Roll., указывающие на 

... домерский ярус, а в более верхних частях (440—460 м, 540—580 м и 
640 м от основания свиты) — Hildoceras levisone  Simp., Pseudolioceras 
lythense  I. et. B., P. cf. w hitbiense  Buckm. (фауна тоарского яруса).  М ощ 
ность этой части разреза 500— 650 м.

Выше залегает толща преимущественно алевролитов с прослоями 
известковистых песчаников и с пачкой мелкозернистых и среднезернис
тых .песчаников в основании. В Умальтинском районе роль песчаников 
увеличивается, а количество алевролитов уменьшается, кроме того, по
являются прослои пепловых туфов и, возможно, покровы кварцевых 
порфиров. В разрезе присутствует многочисленная фауна: Grammoce- 
ras cf. radians Rein., Pseudolioceras elegans Quenst., D actyloteuthis incur- 
vatus  Zieten., Inoceram us undula tus  Ziet. и др., характерная для верхов 
тоарского яруса, а такж е M esoteuthis quenstedti Орр. и Inoceram us exi- 
m ius  Eichw., встречающиеся в низах ааленского яруса. В интервале от 
760 до 870 м  от основания установлены Ludw igia  cf. brasile (Buckm ),  
Inoceram us exim ius  Eichw., In. cf. lucifer Eichw., In. skorochodi Vor. и др., 
встречающиеся в ааленском ярусе. Мощность толщи 500—600 м.

На севере Буреинского бассейна в долине р. Ниман в разрезе низов 
юры такж е найдены домерский A m altheus m argarita tus  Montf., многочис
ленные тоарские Pseudolioceras spp. и ааленские Inocerarhus ex gr. retror- 
sus  Lah. Аналогичная фауна обнаружена в низах юрского разреза в 
юж/ных районах бассейна и бассейне р. Урми (данные С. С. Дарби- 
няна и др.).

Характеризуемые отложения выделены Н. С. Ш атским и Т. Н. Д а 
выдовой в умальтинскую свиту и подразделены соответственно на две 
подсвиты — нижнеумальтинскую (домер-тоар) и верхнеумальтинскую 
(тоар-аален).

Выш ележащие отложения объединены в эпиканскую свиту. Разрез 
ее (р. Бурея) начинается пачкой аркозовых среднезернистых и крупно
зернистых песчаников, переслаивающихся с тонкозернистыми глинисты
ми песчаниками. Мощность пачки не более 100 м. Выше наблюдается
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однообразное чередование темно-серых аргиллитов и алевролитов. О т
ложения палеонтологически не охарактеризованы, но непрерывность р аз 
реза позволяет отнести их к среднему отделу юрской системы. Мощность 
свиты 1000— 1200 м. К среднему и верхнему отделам относятся отложе
ния, выделяемые в эльгинскую свиту, базальные слои которой ложатся 
непосредственно на «буреипские» граниты (данные Т. Н. Давыдовой, 
Б. А. М икайлова),  что дает основание предполагать 'наличие углового 
несогласия в основании свиты.

Р азрез (р. Бурея) 'начинается с пачки пестрых аркозовых песчани
ков, сменяющихся вверх по разрезу мощной толщен темно-серых алев
ролитов с тонкими прослоями зеленоватых полнмиктовых песчаников, 
которые в верхних частях свиты преобладают над другими породами. 
Песчаники и алевролиты содержат обугленные растительные остатки, 
количество которых такж е резко возрастает вверх по разрезу. В низах 
свиты найдена фауна: Arctocephalites erientalis Krimh-, Cranocephalites 
era  (Krimh.,), Modiola solenoides Morr. at Lyc., Cam ptonectes lens Sow., 
Bureiam ya subcingulata  Vor., B. polym orpha  Orb., B. enicaleia  Vor., Pleuro- 
m ya  varians  Agas. По поводу стратиграфического значения аммонитов 
Arclocephalites и Cranocephalites имеются различные точки зрения. Сог
ласно одной из них (Спэт [14], Имли [13], В. И. Бодылевский [1, 2]), эти 
роды характерны для бата, согласно другой (Аркелл [ill]) — они свойст
венны нижнему келловею.

В верхней части свиты встречены Pseudom onotis lorioli Roll., Modiola 
tschekanow skii Lah., M. bureiensis Vor., M. epicanensis  Vor., Lithodom us 
subcylindricus Vor., L. solenoides Vor., Ditripa nodulosa  Indk. и др. Отсут
ствие руководящих форм не позволяет определить возраст этой часги 
свиты. Самые верхи свиты палеонтологически не охарактеризованы. 
Мощность 1800 м.

Еще выше залегают темно-серые аргиллиты и алевролиты с тонкими 
прослоями серых полимиктовых песчаников. Базальны е слои представ
лены среднезернистыми песчаниками. Эта толща получила название 
чаганыйской свиты (аргиллитовая, подугленосная). Палеонтологические 
остатки в отложениях свиты представлены редкими отпечатками соло
новатоводных пелеципод плохой сохранности, а такж е E ntolium  sp., Go- 
niom ya  sp., Belem nites  sp., собранными E. П. Брудницкой вблизи пос. 
Усть-Умальта. В этой свите не обнаружено представителей Aucella. В 
самых верхах ее появляются прослои светло-серых песчаников с рас
тительными остатками. Мощность свиты 600 м.

Морские отложения, относимые к кимериджу—титану, известны толь
ко в самых северных частях бассейна р. Бурей — в районе р. Акишмы 
(р. Б атур). Здесь непосредственно на палеозойские гранитоиды нале
гают песчаники |ji алевролиты с Aucella  ef. m osquensis  Buch., Camptonec- 
ies  aff. lens  Sow., C. sp. indet., Perna groenlandica  Ravn, Inoceram us sp. 
indet. Мощность отложений порядка 800 м. Весьма вероятно, что эти 
отложения эквивалентны континентальным образованиям талынджан- 
ской свиты центральной части бассейна р. Бурей.

Резкой границы между породами, выделяемыми в талынджанскую 
свиту, и подстилающими отложениями чаганыйской свиты нет (разрез 
по р. Бурее). Нижняя часть талынджанской свиты состоит из аркозовых 
песчаников. В верхней части среди однородных средне- и крупнозернис
тых песчаников располагаются пачки сложного строения, состоящие из 
чередующихся слоев алевролитов, аргиллитов, каменных углей и туффи- 
тов. Общ ая мощность свиты 400 м. По данным В. А. Вахрамеева [3], в 
этой свиге имеется комплекс ископаемой флоры, близкий к комплексу 
флоры верхнеюрских отложений Ленского бассейна.
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Малый Хинган

В этом районе юрские отложения распространены незначительно. 
Они представлены как морскими, так  и континентальными образования
ми, залегающими на древних гранитоидах. С. А. Музылевым выделяют
ся среди них следующие стратиграфические единицы.

1. Толща базальных конгломератов, состоящих из галек и валунов 
древних метаморфических .пород. Мощность от 10 до 30 м.

2. Конгломераты постепенно сменяются толщей средне- и крупно
зернистых аркозовых песчаников мощностью около 300 м. В верхней 
части разреза 'песчаники  постепенно сменяются угленосной свитой.

3. Л ангаринская угленосная свита состоит из чередующихся черных 
песчаников, глинистых и углисто-глинистых сланцев, маломощных кон
гломератов и пластов сильно перемятого каменного угля. Степень угле
носности свиты незначительна. Мощность углей и углистых сланцев 
обычно не превышает 10—20 см, и только один пласт имеет мощность 
около метра. В верхней части свиты имеется слой песчаника, содер
жащий морскую фауну — M esoteuthis stim ula  Dum. (определение 
Г. Я. Крымгольца), позволившую установить тоарский возраст вмещаю
щих пород. Кроме того, в породах толщи имеются остатки флоры. М ощ
ность более 100 м.

4. Выше залегает толща, состоящая из конгломератов и аркозовых 
песчаников, среди которых изредка встречаются песчано-глинистые по
роды с остатками пресноводных моллюсков. Последние, к сожалению, 
-еще не изучены. Мощность толщи 600 м.

Суммарная мощность юрских отложений в районе .Малого Хингана 
порядка 1200 м.

Район верхнего течения р. Амура

На левом берегу р. Амура в его верхнем течении, по новейшим дан 
ным П. П. Емельянова, Г. И. Степанова, Ю. М. Логинова, Л. В. Сибиря- 
ковой и А. И. Фрейдина, юрские отложения представлены нижней, сред
ней и верхней юрой (см. таблицу).

Наиболее низкое положение в разрезе занимает толща темно-серых 
алевролитов и песчаников, в которых встречена следующая фауна: 
Euniorphoiis marchaensis Petr., M esoteuthis (?) sp., Nucula  ex gr. hausman- 
ni Roemer, Pleurotomaria  sp. indet., указываю щ ая, по мнению Л. В. Си- 
биряковой, на средне +  верхнелейасовый возраст вмещающих ее пород. 
Мощность осадков 500—700 м-

Выше согласно залегаю т песчано-глинистые отложения, состоящие 
из прослоев песчаников и глинистых сланцев. В нижней части разреза 
были обнаружены Unicardium  ex gr. mactroidcs Ag., Tancredia ex gr. do- 
nacijorm is Lyc. Д алее  вверх по разрезу в большом количестве встреча-

V

ются остатки lnoceram us lucifer Eichw., In. subam biguus  Peel., In. ex gr. 
exim ius  Eichw., Unicardium  sp., Ostrea  sp., Tancredia cf. donaciformis Lyc. 
Приведенный комплекс фауны, по определению Л. В. Сибиряковой. у к а 
зывает на ааленский и, возможно, байосский возраст пород. Мощность 
порядка 2000— 2500 м.

Отложения среднего и верхнего отделов, залегающие несогласно на 
более древних образованиях, в нижней части представлены морскими, а 
в верхней — пресноводными континентальными осадками.

Н ижняя часть разреза сложена преимущественно зеленовато-серы
ми мелко- и крупнозернистыми песчаниками, среди которых в подчинен
ном количестве встречаются прослои алевролитов и глинистых сланцев.
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В последних обнаружены Arctocephalites sp. indet., M odiola solenoides 
Morr. et. Lyc., M. czekanow skii Lah., M. cf. bolodekennis Vor., M. stra jes- 
kiana  Rawn, Tancredia ex gr. donaciformis Lyc., M actrom ya  sp. indet., Ce- 
rom ya  (?) sp., Pleurotom aria  sp. indet., Bureiam ya  sp. indet., встречаю
щиеся как в верхнем бате (аммониты), так и в келловее и Оксфорде 
(пластинчатожаберные).

В более высоких частях разреза присутствуют прослои углистых 
сланцев. Во всей толще наблюдаются растительные отпечатки, в настоя
щее время еще не изученные. Мощность отложений 1500— 1800 м.

В бассейне р. Осежины (левый приток р. Амур) залегает толща, со
стоящ ая из аркозовых песчаников, аргиллитов и вулканогенных образо
ваний кислого состава. В этих отложениях обнаружены пресноводные 
моллюски и растительные остатки верхней юры. Из последних
В. Д. Принадой, В. А. Вахрамеевым были определены: Sphenopteris sp., 
Coniopteris sp., С. concina  Heer, Cladophlebis haiburnensis  L. et H., Nilso- 
nia acutiloba  Heer-, N. schm idtii (Heer) Seward, Phoenicopsis speciosa  Heer, 
Ph. angtistifolia  Heer, C zekanow skia rigida  Heer, Cz. setacea  Heer, Podo- 
zam ites lanceolutus L. et H. и др. Мощность 1000 м.

Пресноводно-континентальные отложения, распространенные в б ас
сейне р. Зеи (аякская и депская свиты), изучены крайне слабо. По д а ч 
ным Л. М. Саяпиной, Р. М. Тонояна и М. С. Нагибиной, разрез этих 
образований представлен угленосными отложениями, состоящими в 
основном из песчаников аркозового и полимиктового состава с при
месью туфогенного материала, в меньшей степени — алевролитов, про
слоев углистых сланцев и углей. В этой толще М. С. Нагибиной была 
собрана и Г. Г. Мартинсоном определена следующая пресноводная ф ау 
на: Ferganaconcha burejensis Tschern., F. cf. curta  Tschern., B ithynia  cf. 
andraeae  (Ramm.), Plicatounio  sp., Valvata  cf. turgensis  Martins., Cyrena 
sp., Unio cf. pseudom argaritana  Martins. Породы содержат такж е расти
тельные остатки: H ausm annia  incisa Sew., Raphaelia diam ensis  Sew., 
Cladophlebis aldanensis Vach. и С. laxipinata  Vach. Эти отложения отне
сены В. А. Вахрамеевым [3] к верхней половине верхней юры. Мощность 
их порядка 1000 м.

З а к л ю ч е н и е

Изложенный выше материал позволяет сделать следующие выводы 
и наметить задачи дальнейших работ по изучению этого района.

1. В настоящее время по фауне аммонитов и комплексам пластин
чатожаберных на Д альнем Востоке можно выделить синемюрский, 
плинсбахский, домерский, тоарский, ааленский, байосский, батский, кел- 
ловейский, оксфордский, кимериджский и титонский ярусы. Наиболее 
широко распространены отложения нижней и верхней юры. Байосские 
отложения обнаружены только в одном месте в долине р. Тетюхе, где 
они сохранились от предпозднебатского размыва. Уточнение стратигра
фической схемы юры, и в особенности положения слоев с Arctocephali
tes и Cranocephalites, является важнейшей задачей стратиграфии.

2. М аксимальная трансгрессия приходится на раннеюрскую эпоху, 
когда море проникало далеко  в глубь континента, охватывая значитель
ную часть Забайкалья . Начиная с тоарского века, наблюдается неуклон
ная регрессия моря. В районах верхнего течения р. Амура и в бассейне 
р. Бурей море просуществовало до середины оксфордского века, а па 
восточной окраине современного материка морской режим продолжался 
до конца юрского времени.

Наиболее неясным является вопрос о путях проникновения моря д
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район верхнего течения р. Амура и в Забайкалье. Н а основании имеюще
гося материала возможно предположение, что море отступало из этих 
районов не через современные бассейны рек Зеи и Уды, а скорее через 
области, тяготеющие к долине р. Амура. Весьма вероятно, что и транс
грессия моря шла этим ж е  путем.

3. В течение юрского периода неоднократно происходил размыв 
юрских отложений. По имеющимся в настоящее время данным такие 
размывы фиксируются в предплинсбахокое (Сихотэ-Алинь, побережье 
Охотского моря), предпозднебатское (все районы Д альнего Востока), 
предкимериджское (бассейн р. Уды и, возможно, западная  часть Си- 
хотэ-Алиня) и предтитонское (Сихотэ-Алинь) время. Наиболее интен
сивным был предпозднебатский размыв. В это время происходили 
складкообразовательные процессы и внедрение интрузий (Сихогэ- 
Алинь, район верхнего течения р. Амура).

Остается неясным, являются ли перечисленные выше размывы 
(кроме предпозднебатского), наблюдаемые в краевых частях геосинкли
нали, местными явлениями или ж е  они отражают складкобразователь- 
ные движения, происходившие в центральных частях Восточно-Азиат
ской геосинклинали.

4. Основной особенностью юрской фауны Дальнего Востока являет
ся наличие относительно большого количества представителей Phylloce- 
rataceae, встречаемых главным образом в верхнеюрских отложениях, 
хотя они присутствуют и в средне- и нижнеюрских осадках. Эта особен
ность вообще свойственна тихоокеанской провинции [11].

В ранне- и среднеюрских морях, расположенных на территории 
Д альнего Востока, наряду с космополитными формами (A m altheus  spp., 
Uptonia  spp., Pseudolioceras spp.) обитала фауна, встречающаяся глав
ным образом на северо-востоке Азии и в арктических районах (Inocera 
m us  spp.). В гораздо меньших количествах иноцерамы встречаются в 
районе Японских островов. В конце среднеюрского и начале позднеюр
ского времени в морях обитала преимущественно фауна, характерная 
для арктических районов земного ш ара (Arctocephalites, Cranocephalites, 
Bureiam ya, M odiola) ,  преобладание арктической фауны сохранилось в 
оксфордский и кимериджский века (Amoeboceras spp., Aucella  spp.). Это 
резко отличает фауну Дальнего Востока от фауны Японских островов, 
где в келловейское время господствовали представители семейства Ре- 
Tisphinctidae, а ауцеллы Оксфорда — кимериджа вообще отсутствовали. 
В титонский век на юге Д альнего Востока обитала теплолюбивая фауна, 
встречающ аяся в более южных районах (V irgatosphinctes  spp., Aulacos- 
phinctes  spp. и др .) .  В более северных районах в это время наряду с теп
лолюбивыми формами присутствовали и арктические (Aucella  spp.).
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К- М. К h u d о I e у, I. I. S e y, L. V. S i b i г у a k о v a

P R IN C I P A L  F E A T U R E S  O F S T R A T IG R A P H Y  O F  J U R A S S I C  SY S T E M  
IN T H E  S O V IE T  FAR EAST

Jurassic deposits in the Soviet Far East are represented mainly by marine sedi
ments and to a lesser extent by continental sand-clay and sometimes by psephytic 
rocks with small quantities of effusives, silicious rocks and limestones. According to 
marine fossile faunas nearly all stages of Jurassic system are marked out. Totaf 
thickness of the deposits is up to 8000—9000 m. Determined intervals in sedimentation 
are dated from pre-Plinsbachian, pre-Late-Bathian, pre-Kimmeridgean and pre-Tithoniarr 
times. The presence of relatively large quantities of pacific (Phyllocerataceae) and also' 
boreal and tethyc forms is the peculiarity of Jurassic marine faunas in the given region.
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