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Первые сведения о мезозойских отложениях, слагающих берега Уд- 
ской губы и Тугурского залива, можно найти у известного исследователя 
Сибири А. Ф. Миддендорфа (1860, 1861 гг.). По его сборам из района бухты 
Мамга А. Кайзерлинг, впервые описавший Avicula ochotica, установил 
верхний триас (норийский ярус). Значительно позднее Н. Г. Меглицкий 
(1893 г.) впервые, на основании палеонтологических находок, выделяет 
на побережье Охотского моря, в устье р. Биранджа, юрские отложения. 
К- И. Богданович, проводивший исследования несколько позже (х) и вве
денный в заблуждение ошибочными фаунистическими определениями 
К. Динера, отнес эти отложения к среднему отделу юры. В 1951 г. 
Л. И. Красный, основываясь на более детальном изучении побережья 
Охотского моря от Торома до Тугура, впервые разрабатывает стратиграфи
ческую схему мезозойских отложений этого района. Он выделяет норийские 
отложения, мощностью 1400—1600 м, в которые были включены ошибочно 
и палеозойские образования, и устанавливает отложения тоара, аалена, 
бата и верхней юры. По мнению этого исследователя, песчаники батского 
яруса (? И. Т.), как и единая алеврито-песчаниковая толща верхней юры, 
отделяются поверхностями углового несогласия от подстилающих пород. 
Стратиграфические исследования Ю. А. Иванова 1955—1956 гг. (не опу
бликовано) в той же части Охотского побережья почти ничего не дают 
нового.

В 1958 г. автор статьи совместно с С. И. Гороховым, А. К- Салдугеевым 
и А. Л. Оствальд изучал все опорные разрезы по побережью Охотского 
моря от р. Биранджи до р. Себаш. В этой части побережья отложения три
аса и юры наиболее полно представлены в двух разрезах. Первый из них, 
расположенный в бухте Мамга (западное побережье Тугурского залива), 
к северу от устья р. Себаш, охватывает отложения верхнего триаса, ниж
него, среднего и верхнего отделов юрской системы. Кстати, последние 
Л. И. Красным были отнесены ошибочно к нижней юре. Второй разрез, 
являющийся продолжением предыдущего, находится в районе мыса 
Б. Дуганджа (южное побережье Удской губы) и включает отложения почти 
всего верхнего отдела юрской системы. Полученные в результате этих 
исследований новые данные позволяют представить стратиграфическую 
схему триаса и юры западного Приохотья в следующем виде (фауна опре
делялась автором):

В е р х н и й  о т д е л  т р и а с а .  Карнийский ярус залегает с размы
вом и угловым несогласием на интенсивно дислоцированных отложениях 
верхнего девона или карбона. Он сложен преимущественно неправильно
слоистыми алевролитами темно-серого цвета, среди которых залегают 
редкие прослои пелито-алевритовых сланцев и линзы алевро-псаммитов, 
а также невыдержанные прослои мелкогалечных конгломератов (базаль- 
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ные слои). Нередко можно наблюдать желваки пирита и марказита, а также 
крепкие шаровые конкреции. Окаменелости встречаются в конкрециях 
и во вмещающих породах: Oxytoma cf. mojsisovicsi Tell., Anaucelle ussuri- 
ensis Vor., Halobia austriaca Mois., Eupecten subhiemalis Kipar., Worthenia 
cf. humiliformis Popov, Dischophyllites sp. indet.Dra фауна указывает на 
верхнекарнийский возраст отложений. Мощности последних около 250 м.

Норийский ярус залегает на карнийском согласно без перерыва в осадко- 
накоплении. Южнее р. Себаш отложения карнийского яруса выпадают из 
разреза, и норийский ярус, имея в основании базальные слои, лежит не
посредственно на палеозое с угловым несогласием. Нижняя часть яруса 
состоит из черных тонкослоистых пелито-алевритовых и алеврито-пели- 
товых сланцев с невыдержанными, по мощности, прослоями песчаников 
серой и темно-серой окраски с сиреневым оттенком. Мощность их колеблется 
от 0,2—0,3 до 1,5—2 м. Довольно обычны шаровые, валуноподобные кон
креции глинисто-карбонатного состава, размер которых изменяется от 
5— 10 см до 0,5—0,8 м в поперечнике. Обильная фауна двустворок нередко 
образует ракушняковые прослойки. В этой части были установлены: 
Isocrinus sp., Monotis scutiiormis var. typica и var. kolymica Kipar., M. ja- 
kutica Tell., M. ochotica Keys., M. ochotica var. sparsicostata Tell., Ha
lobia cf. salinarum Bronn, Siberionautilus sp. Эта фауна датирует нижне- 
норийский возраст отложений. Мощность 200 м.

Верхняя часть яруса сложена преимущественно глинистыми, алевро- 
пелитовыми сланцами черного цвета, пиритизированными, тонкослоистыми. 
Фауна: Monotis ochotica Keys., М. ochotica var. densistriata Tell., M. jaku- 
tica Tell., M. ochotica var. eurhachis Tell., M. cf. cycloidea Tell.,M . sub- 
circulars Gabb, Discritella agischevi Nekh. (верхняя часть норийского 
яруса). Мощность около 200—250 м.

Рэт (?) выделяется условно. Он сложен черными глинистыми тонкослои
стыми сланцами с неправильными и желвакообразными скоплениями мар
казита. Здесь найдены: Nucula sp., Oxytoma koniensis Tuchk., Eupecten 
koniensis Tuchk., E . subhiemalis Kipar., Macrodon sp. и отпечатки расте
ний— Neocalamites sp. Мощность 120— 130 м.

Н и ж н и й  о т д е л  ю р ы .  Средний лейас залегает совершенно с®- 
гласно на верхнем триасе, но с отчетливым размывом (фиксируется перерыв 

. в отложениях, равный двум или трем нижним ярусам лейаса). Сложен 
в основании грубозернистыми песчаниками с косой и горизонтальной слои
стостью, включающими невыдержанные прослои мелкогалечных конгломе
ратов, мощность от 0,2 до 1,5 м. Верхняя более мощная, часть состоит 
из грубоплитчатых, горизонтально- и косослоистых алевро-псаммитов и 
псаммо-алевролйтов зеленовато-темно-серой окраски с одиночными редко 
рассеянными гальками. Размер галек колеблется от 3—4 мм до 3—5 см и 
даже 10 см. Среди галек различаются кремнистые породы, эффузивы сред
него и кислого состава, молочный кварц и черные аргиллиты.

Преимущественно в нижней части толщи найдены: Extracrinus ex gr. 
hriareus Mill., Rhynchonella variabilis Dav. var. fronto (Quenst.), Rh. varia- 
bilis Dav. squamiplex (Quenst.), Spiriferina haueri Suess, Zeilleria subnu- 
mismalis Dav., Crenatula cf. olifex (Quenst.), Anomia cff. pellucida Terq., 
Chlamys textorius Schloth., Lima cf. densicosta Quenst., Pleurotomaria sp., 
Uptonia cf. jamesoni Sow., Arietites sp. indet.

Пластинчатожаберные и аммонеи в этом списке больше характерны для 
плинсбахского и даже лотарингского ярусов северо-восточной части Азии. 
Перечисленные же виды брахиопод встречаются как в плинсбахском, так 
и домерском ярусах Западной Европы, Крыма и Кавказа. Однако некото
рые из них появляются уже в нижнем лейасе. Мощность среднелейасовых 
отложений 200—220 м.

Тоарский ярус сложен алевро-псаммитами и песчаниками неправильно
слоистыми, массивными, реже грубоплитчатыми с Mitiloides amygdaloi- 
des (Goldf.), Amberleya cf. ovalis Peel., Pseudolioceras compactila Simps.,
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P. whitbiense Bukm., Dactylioceras athleticum Simps., Hastites ex gr. 
clavatus Schloth. Мощность 30—40 м.

С р е д н и й  о т д е л  ю р ы ,  мощностью около 200 м, залегает согласно 
с постепенным переходом на лейасе. Представлен толщей глинистых и 
песчано-глинистых сланцев, пород тонкоплитчатых с обильной пиритиза
цией, характеризующихся очень тонким чередованием слойков (от 1—2 до 
5—6 мм) пелитов, алевритов и псаммитов. В нижней части отложений об
наружены: Pleuromya alduini (Вг.), Inoceramus subambignus Petr., Myti- 
loides cf. quenstedti Peel., Amberleya densinodisa Hudl., Leioceras cf. opa- 
linum (Rein), Pseudolioceras beyrichi (Schloenbach). Эта фауна указывает 
на ааленский возраст отложений.

Верхняя, более мощная, часть отложений содержит лишь иноцерамы 
группы In. retrorsus Keys. Эта чрезвычайно широко распространенная 
группа пластинчатожаберных на Северо-Востоке Союза, на Аляске и Даль
нем Востоке, в вертикальном развитии ограничена рамками средней юры. 
Проходят они и в нижнюю часть келловея.

В е р х н и й  о т д е л  ю р ы .  В связи с недостаточной фаунистической 
обоснованностью отложений этого отдела юры, принятые здесь стратигра
фические подразделения несколько отличаются по своему объему от обыч
ных подразделений европейской шкалы.

Келловей — Оксфорд, залегающий согласно без перерыва в осадкона- 
коплении на среднем отделе юры, слагается в основном черными аргилли
тами с прослоями алевритов и песчаников главным образом в верхней части 
толщи. Породы интенсивно пиритизированы. По фауне в этой таблице вы
деляются (снизу): Cadoceras sp., С. cf. milaschevitschi Nikitin, Phylloceras 
cf. bakeri Imlay., слои c Aucella lamberti Sokolow, A. calloviensis Sok., 
Meleagrinella cf. subechinata Sow. (келловей); слои c Ochetoceras (Fehlman- 
nites) sp., Aucella bronni (Rouill.) Lah., A. bronni var. lata Trautsch. 
(нижний Оксфорд); слои c Partschiceras sp., Aucella bronni (Rouill.) Lah., 
A. bronni var. leguminosa Stol., A. kirghisensis Sok. (верхний Оксфорд). 
Мощность келловей-оксфордских отложений не менее 450 м.

Следующая выше кимеридж-нижневолжская толща, прибрежно-дельто
вая по своему характеру, в нижней части представлена средне- и крупно
зернистыми песчаниками, алевритистыми песчаниками, хорошо слоистыми 
(тонкая горизонтальная и грубая косая слоистость), окрашенными в светло
серый цвет. Песчаники содержат довольно частые прослои (мощностью от 
5—6 до 8— 10 см) глинистых алевролитов, линзы ракушняков, одиночные 
гальки и невыдержанные слои гравелитов. Среди галек присутствуют ин
трузивные, кремнистые и эффузивные породы кислого и среднего состава. 
В этой части толщи найдены: Serpula sp., Terebratula cincta Cotteau, 
Perna metiloides Lamark, Aucella bronni (Rouill.), A. lindstroemi Sok., A. 
tenuistriata Lah., Pseudomonotis umaltensis Krimh., Camptonectes virdu- 
nensis Buvigneier, Lima consobrina Orbigny, Exogyra sp., Ostrea sp., Pe- 
risphinctes sp. indet., Cylindroteuthis cf. puzosi (Orb.).

Большинство из перечисленных в списке форм указывает на кимеридж- 
ский, скорее нижнекимериджский, возраст отложений.

Верхняя часть толщи характеризуется более грубым чередованием мощ
ных пластов песчаника и пачек тонкостратифицированных пород, состоя
щих из аргиллитов, алевролитов и алевритопсаммитов, находящихся во 
взаимном переслаивании. Здесь обнаружены: Aucella mosquensis Buch., 
A. rugosa Fisch., A. russiensis Pavl., A. stantoni Pavl., A. hyatti Pavl., 
A. gracilis Pavl., Cylindroteuthis cf. magnifica (Orb.), C. cf. porrecta (Phill.), 
определяющие возраст отложений в пределах верхний кимеридж — ниж* 
ний волжский ярус. Мощность толщи около 300 м.

Кимеридж-нижневолжская толща песчаников, описанная в непрерывном 
разрезе у мыса Б. Дуганджа, прослеживается к западу вдоль побережья 
до устья р. Биранджи. При этом отложения нижней части толщи выступают 
на участке побережья от р. Уйкон до р. Биранджа, а отложения верхней 
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части — слагают мыс М. Дуганджа и участки восточнее его. Породы этой 
толщи дислоцированы очень слабо.

Верхний волжский ярус (?) состоит из черных аргиллитов алевро-пе- 
литовой структуры, содержащей редкие прослои песчаников, мощностью 
от 5— 10 см до 0,8—1 м. Фауна: Aucella fischeriana (Orb.), A. knoxvillensis 
Anderson, A. terebratuloides Lah., A. cf. subokensis Pavl., A. cf. volgensis 
Lah. В таком сочетании этот комплекс ауцелл больше свойствен самому 
верхнему ярусу юрской системы.

В ы в о д ы .  1. Впервые для этих мест выделяются отложения карний- 
ского яруса.

2. Уточнены стратиграфия и объем норийского яруса.
3. Особо выделяются отложения, литологически тождественные но- 

рийским, но лежащие выше монотисовых слоев и отнесенные к ратскому 
ярусу.

4. Устанавливается непрерывность разреза юрских отложений. По
этому отмечаемые ранее Л . И. Красным угловые несогласия между нижней 
юрой и батским ярусом, а также на границе среднего и верхнего отделов 
юры не имеют места в действительности.

5. Впервые в пределах Западного Приохотья устанавливаются средне- 
лейасовые отложения.

6. В непрерывном разрезе юры выделяются среднеюрские (иноцерамовые) 
отложения, которые имеют в основании палеонтологически обоснованные 
ааленские отложения и сменяются без перерыва в осадконакоплении слан
цевым келловеем.

7. Установлен возраст (нижнекимериджский) отложений, выступаю
щих у устья р. Биранджи, которые Л. И. Красный, вслед за К- И. Богда
новичем, относил к батскому ярусу.

8. Обнаружение ауцелл в келловее Западного Приохотья тем самым 
подтверждает точку зрения Д. Н. Соколова (3) о более раннем, чем верх
ний Оксфорд, появлении ауцелл. Среди них имеются новые виды и виды 
широкого вертикального развития (A. bronni).

9. Из обзора фаунистических комплексов юры ясно видно, что в лейа- 
совых фаунах и фаунах раннего доггера западного Приохотья чувствуется 
более сильное влияние арктической и альпийской провинций, чем северо
американской. В среднеюрское и, особенно, в верхнеюрское время наи
более существенное участие принимают элементы северо-американской 
провинции.

Поступило 
21 I 1960
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