
0  НОВОЙ НАХОДКЕ МЕЛОВОЙ ФАУНЫ НА НИЖНЕМ
АМУРЕ1

Г. Я. Крымгэлъц
Имеющиеся сведения о морских образованиях мелового возраста 

в южной части Дальневосточного края являются весьма ограничен
ными. Среди развитых здесь мезозойских отложений представлены 
преимущественно континентальные толщи, осадки пресноводных бас
сейнов’, включающие часто большое количество растительных остатков. 
Скопление последних в отдельных местах настолько значительно, 
что за их счет произошло образование залежей каменных угл’ей.

Каждая новая находка в ДВК мезозойских отложений, заклю
чающих остатки морской фауны, представляет значительный интерес. 
Она дает возможность уточнить пределы распространения угленосных 
толщ, а часто и возраст последних. Это, понятно, важно и с практиче
ской точки зрения, так же как и для выяснения общих вопросов 
геологической истории Края.

Во время полевых исследований 1936 г. на левобережье р. Амура 
в нижнем его течении, в районе оз. Удыль, геологом Дальневосточ
ного геологического треста Л. И. К р а с н ы м  была собрана фауна, 
переданная мне для обработки. Окаменелости встречены в толще 
песчано-глинистых сланцев, чередующихся с туфогенными прослоями 
и имеющей мощность свыше 200 м. Общий характер стратиграфиче
ского разреза, по данным Л. И. К р а с н о г о ,  рисуется в следую
щем виде.

Несогласно на-предположительно триасовых, кремнистых сланцах 
залегает толща глинистых сланцев и песчаников, в основании кото
рой находится, повидимому, базальный, валунный конгломерат. 
Мощность этой толщи около 3000 м, причем на основании литологиче
ского состава она подразделяется на три части, условно относимые 
Л. И. К р а с н ы  м к нижней, средней и верхней юре* Это деление 
основано на сопоставлении с подобными образованиями в соседних 
районах Дальнего Востока.

Несогласие отделяет эту толщу от вышележащих отложений, где 
песчаники и сланцы, обогащенные туфогенным материалом, следуют 
за авгитовыми и роговообманковыми порфиритами. Далее залегают 
песчаники с прослоями углистых сланцев, относимые к верхнему 
мелу.

Фаунйстических остатков в юрской толще встречено не было, и 
только в вышележащей свите оказались остатки морских форм, допу

1 Работа выполнена по материалам Дальневосточного геологического треста.



скающие палеонтологические определения, в результате чего явилась 
возможность установления возраста соответствующих слоев.

Подобная бедность органическими остатками не является чем-то 
исключительным, но, к сожалению, весьма типична для морских 
мезозойских отложений Дальнего Востока и обусловлена, видимо, 
характером соответствующих водных бассейнов.

Переданные нам окаменелости собраны все в одном пункте, на 
Нижнем Амуре, к югу от озера Удыль по Вассинской протоке, в 1,5 км 
к востоку от дер. Вассы. Среди них имеются остатки ракообразных, 
пластинчатожаберных и брахиопод. Все они представлены крайне 
незначительным числом экземпляров и к тому же сохранность их 
оставляет желать лучшего.

Отдельные пластинки, принадлежащие к усоногим, были переданы 
Б. И, Ч е р н ы ш е в у  и позволили ему сразу указать на меловой 
возраст соответствующих отложений. Данные формы, по определению 
В, И. Ч е р н ы ш е в а ,  относятся к роду Scalpellum и принадлежат, 
невидимому, к новому виду, для описания которого имеющийся мате
риал не достаточен. Два экземпляра брахиопод, встреченные в данной 
коллекции, осмотрены А. С. М о и с е е в ы м ,  который отмечает 
их близость к Rhynchonella tschkmeriensis Lo r . ,  что указывает на 
возраст не более древний, чем верхи нижнего мела.

Краткая характеристика пластинчатожаберных дается нами ниже; 
более детальное их описание в настоящий момент является вряд ли 
целесообразным в вилу скудности и фрагментарности материала.

ОПИСАНИЕ ФАУНЫ  

Тип Mollasca 
Класс Lamellibrahchiata 

Род Inoceram us S о w.
Inoceramus cf. concentricus P a r k .

(фиг. 1)
1819. Inoceramus concentricus P a r k i n s o n .  Remarks on Fossils from Dover, p. 58, pi. I» 

f ig. 4.
1821. Inoceramus concentricus S о w e r  b y .  Mineral Conch., p. 183, pi. 305, fig . 1—6: 
1Я47. Id. d ’O r b i g  n y. Pal£ont. Fran^aise. Terr. cr£t., v . I l l ,  Lamellibranches, p. 5C6, 

' pi. 404. .
1910. Id. W o o d s .  Cretaceous Lamellibranchia, v. II, p. 265, pi. XLV, fig . 11 p i., 

X L V I, fig . 1—10. p i. X L Y II, fig . 1, 2 (см. синонимику).
1936. Actinoceramus (Taenioceramus) concentricus H e i n z .  Inoceramides de Alicante,

p. 96, iam . X III, fig! 6.
1937. Inoceramus concentricus Б о д ы л е в с к и й  В . И.  О некоторых фаунах из мело

вых отложений Колымского края и Западной Камчатки стр. 56, табл. I I , 
рис. 3, 4.

Некоторая деформированность и неполнота двух экземпляров ядер 
иноцерамов заставляет воздержаться от полного отождествления их 
с I n . concentricus P a r k .  Однако характерные особенности этого 
вида наблюдаются с достаточной ясностью, чтобы не возникали осо
бые сомнения в правильности подобного определения.

Этими особенностями являются форма раковины, имеющей оваль
ные очертания, несколько вытянутую и уплощенную заднюю часть



Фиг. 1. Inoceramus cf. concentricus P a r k . ,  a — левая створка, вид сверху; b — она же 
сзади. Фиг. 2—6. Inoceramus interruptus S c h m i d t .  2 ,4 ,  6 — правые створки; 3 —5 ле
вые створки, За— сверху, ЗЬ — сзади. Фиг. 7 и 8. Camptonectes striato-punetatus R о е m. 
Отпечатки на породе. Фиг. 9 и 10. Lim a hnga R о е m. 9 — ядро правой и 10Ь — ядро 
левой створки, 10а — участок скульптуры (отпечаток на породе). Фиг. 11—13. Pelecy- 
poda gen. et sp. n. inden. 11, 12a — ядра левых створок. 12b, 13 — внутренняя поверх
ность створок (отпечатки на пластелине). Фиг. 14. Dreissensia sp. Левая створка из

нутри. Фиг. 16. Одиночный коралл.
Местонахождение изображенных образцов (за исключением фиг. 14) — ДВК , р. Амур, 
Вассннская протока, в 1,5 км к востоку от дер. Вассы. Сборы Л. И. К р а с н о г о  (Даль-

геол.-Трест), 1936.



створок, вытянутых в высоту и сильно выпуклых. Левая створка 
имеет выдающуюся резко загнутую макушку и выпукла более правой.

Данные экземпляры не могут быть сближены ни с одним из других 
известных видов.

■ Р а с п р о с т р а н е н и е :  повсеместно в альбских отложениях.

Inoceramus in terru p ts  S c h m i d t  

(фиг. 2—6)

1872. Inoceramus neocomensis var. interrupts, S c h m i d t .  Wissenschaftliche Resultate* 
der zur Aufsuchung eines Mammuthcadavers ausgesandten Expedition S. 1^9> 

Taf. II, Fig. 8 1 c, d, Taf. I l l ,  F ig. 6, Textfig. 8, 9.

Ряд ядер, в большинстве незначительной величины, отожде
ствляется нами с формами, впервые описанными Ф. Ш м и д т о м  
из устья Енисея.

Они характеризуются овальными очертаниями, почти прямоли
нейным, слегка вогнутым передним краем, заостренными, загнутыми 
вперед макушками и значительной выпуклостью створок. Левая 
створка более вздута, чем правая, и макушка на ней сильно выдается 
и загнута книзу. Линия, по которой располагается наибольшая выпук
лость раковины, приближена к переднему краю, и поэтому передняя 
часть поверхности створок спускается более круто,чем задняя. Наибо
лее расширенное место створки находится в ее нижней части.

Поверхность ядер покрыта не вполне правильными концентриче
скими морщинками. Они наиболее четко выражены в средней части 
раковины и сближаются в ее краевых частях, причем между болев' 
крупными складками располагается несколько менее выдающихся. 
Ямки сложной связки располагаются кзади от макушки, где на наибо
лее крупном из наших экземпляров их насчитывается 7. Они имеют 
примерно квадратную форму и сильно сближены, так что разделяющие 
их промежутки весьма узки.

Четыре вариации иноцерамов, отнесенные Ф. Ш м и д т о м  к In . 
neocomensis d’O г b., повидимому, могут рассматриваться как само
стоятельные, хотя и близкие виды.

I n ’ neocomensis d’O г b. (7, р. 503, pi. 403, fig. 1, 2) отличается or 
описанного нами вида прямолинейностью переднего края, менее вы
тянутой в высоту раковиной, вследствие этого большим вершинным 
углом, более широкими дугами покрывающих их поверхность 
складок, развитых более равномерно.

Из числа западноевропейских видов описанная нами выше форма 
стоит ближе к In. anglicus W o o d s  (16, v. II, p. 264, pi. XLV, fig. 
8—10), который отличается относительно большей шириной створок 
и наличием небольшого крыловидного выступа верхне-задней части 
раковины.

Описанный выше In. concentricus P a r k ,  характеризуется более 
выпуклой раковиной.

1 В заголовке, приводимом Ф. Ш м и д т о м ,  указано 9 b, с, d, однако, как видно 
из следующего далее текста и объяснения таблиц, это указание неверпо.



Иноцерамы, описанные Ф. Ш м и д т о м 1, как In. neocomensis 
var. Lopatini (12, S. 159, Taf. II, Fig. 8a, b; Taf. I lia , lig. 16) отли- 
чаются от наших форм большею выпуклостью раковины, менее расши
ряющейся в нижней части; передний край сильнее вогнут.

Еще более четко отличаются две других вариации, установленные 
Ф. Ш м и д т о м  для иноцерамов с низовьев Енисея.
. In. neocomensis var. lineata (Ibid., S. 160,Taf. I l l ,  fig. 7) отличается 

меньшей выпуклостью более широких створок (раковина имеет отно
сительно большую длину), сильнее вытянутой и заостренной макуш
кой, а также правильным расположением плоских концентрических- 
складок из поверхности раковины.

In. neocomensis var. alata (Ibid., S. 160, Taf. I l l ,  fig. 9, Textfig. 10) 
имеет поперечно-вытянутые (длина раковины превосходит ее высоту),, 
-слабо выпуклые створки, крыловидно расширенные в задней части.

Вскоре после опубликования упомянутой работы Ф. Б. Шм и д т а , -  
им был произведен пересмотр части сделанных ранее определений. 
При этом иноцерамы, описанные как вариететы In. neocomensisr 
d’O r b . ,  были отождествлены (13, S. 285) с Inocemmus geinitzianus 
S t o l i z k a  (15., p. 407, pi. XXVII, fig. 4—5).

Этот вид, происходящий из сеноманских отложений Индии, отли
чается от Inoc. interruptus S c h m i d t  более широкими створками и 
наличием крыловидного выроста, верхний край которого почти пер
пендикулярен переднему краю раковины. По своим очертаниям он 
приближается к In. neocomensis var. alata S c h m i d t ,  которые* 
имеют, однако, более утолщенные створки.

Мне кажется, что по степени выпуклости раковины, по вытяну
тости ее в высоту, несимметричности створок, величине вершинного' 
угла, степени загнутости макушек и выраженности крыловидного 
выступа в задней части, — по всем этим признакам, связанным между 
собою, может быть намечен определенный ряд форм от In. neocomensis 
d'O г Ъ., через In. anglicus W o o d s ,  In . interruptus S c h m i d t ,  
In. lopatini S c h m i d t  к In . concentricus P a r k .

Р а с п р о с т р а н е н и е ,  известное до сих пор, ограничивается 
низовьями Енисея.

Род Lima Brug«
Lima cf. longa R o e m e r  

(фиг. 9 и 10)
1934. Lima longa П ч е л и н ц с в  и К р ы м г о л ь ц .  Мат. по стратигр. юры и ниж— 

него мела Туркмении, стр. 88, табл. IX , фиг. 1 (см. синонимику).

Сохранность имеющихся образцов не позволяет произвести полное 
отождествление их с данным видом. Поверхность правой створки, 
имеющей небольшие размеры, сглажена и не позволяет наблюдать 
характерной скульптуры; здесь видна лишь форма раковины. На об
ломке большей створки хорошо наблюдается скульптура.

1 Следует иметь в виду, что Ф. Ш м и д т  считал положение переднего конца тела 
животного противоположным тому, как это принято для Inoceramus сейчас и соответственно 
правая и левая створки приводятся им в понимании обратном обычному.



Раковина слабо выпуклая, овальных очертаний, вытянута в вы
соту; почти симметрична, задний и нижний края выпуклы, передний 
слегка вогнут и более круто спускается, чем задний, переходящий 
в небольшое ушко.

Скульптура представлена многочисленными тонкими радиальными 
ребрами, разделенными примерно равными им по ширине проме
жутками и сравнительно редкими концентрическими линиями нара
стания.

Большая вытянутость в высоту отличает описываемый вид от 
Lima villersensis P i e t ,  et Camp. (9, p. 127, pi. CLXI, fig. 6) h L. or- 
Ыдпуапа M a t  h. (Ibid., p. 126, pi. CLXI, fig. 4), единственно сход
ных с ним по своей скульптуре.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  нижний мел, главным образом неоком; 
встречается также в альбе (верхняя часть Speeton Series).

Род l’ecten K l e i n  
гПодрод Camptoneotes A g a s s .

Camptonectes striato-punctatus IR о e m e r 
(фиг. 7 и 8)

1839. Pecten striato-punctatus R o o m e r .  Die Verstein. d. nord-deutsch. Oolith-geb. Nach- 
trag, S. 27.

1841. Id. R o e m e r .  Die Verstein. d. nord-dentsch. Kreidegeb., S. 50.
1847. Id. d ’O r b i g n v .  PaUontol. Franpaise. Terr. Cret., y . I l l ,  Lamellibranches,

p. 592, pi. CCCCXXXII, fig . 4 - 7 .
1870. Id. P i c t e t  e t C a m p i c  h e .  Descr. des foss. du terrain cr ft. de St. Croix, 

p. 196, pi. CLXXI, fig. 4, 5.
1902. Pecten (Camptonectes) striato^mnetatus W o o d s .  Cretaceous Lamellibranchia, v . I, 

p. 157, pi. X X IX , fig. 4—6.

Имеющиеся в нашем распоряжении экземпляры предртавлены 
двумя отпечатками, позволяющими установить форму раковины и 
характер покрывающей ее скульптуры.

Створки имеют округлые очертания, немного вытянуты в высоту, 
равносторонние. Поверхность створок покрыта тонкими, дихотоми- 
рующими радиальными ребрышками и пересекающими их концентри
ческими следами нарастания. Промежутки, разделяющие ребра, не
сколько ^же их и распадаются на отдельные точки.

Camptonectes arzierensis L o r .  (6, р. 47, pi. IV, fig.3—5), который 
некоторыми авторами объединяется с описываемым видом, отличается 
от него, как мне уже приходилось указывать (3, стр. 95), более тонкой 
скульптурой.

Campt. morini L o r .  (Б, р. 1.07, pi. X, fig. 6), как это указывает 
W o o d s ,  отличается относительно большей длиной и неравносто- 
ронностью раковины, а также теснее расположенными ребрышками.

Campt. curvatus G e i n i t z  (=virgatus  pi. auct., 16, p. 159, 
pi. XXIX, fig. 7, pi, XXXVII, fig. 16), имеет обычно меньшие размеры, 
ребра менее многочисленны и относительно более широки.

Campt. virgatus N i 1 s s о п, из сеноманских отложений (17, S. 33, 
Taf. XVIII, fig. 8), обычно более мелкая форма, суженная в верхней 
части и покрытая более широкими ребрышками.



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Этот вид встречается во всем нижнем 
мелу, хотя наиболее часто в неокоме. Голотип происходит из отло
жений гильса, оригинал <ГО г b i g п у из апта; W o o d  s’om ука
зываются его представители также из альба.

Кроме описанных выше форм, в переданной небольшой коллекции 
имеется ряд ядер (фиг. п —13), по которым невозможно полностью 
восстановить общую форму раковины. Однако, на них отчетливо 
прослеживается под конечно расположенными макушками перего
родка, на которой помещается передний мускул. Это сближает дан
ные остатки с Dreissensia, от которых они отличаются отсутствием 
обособленного отпечатка ножного мускула (ср. фиг. 14) более длин
ной и узкой формой мускульной пластинки.

Наши формы принадлежат, повидимому, к новому роду, уста
новление которого сейчас невозможно, ибо имеющийся материал 
недостаточен для полной его характеристики. Можно указать на 
принадлежность его к сем. Mytilidae L a m .

Как известно, род Mytilus L. отличается отсутствием мускульной 
пластинки под макушкой; у Septifer R е с 1 u z эта пластинка еще 
более коротка, чем у Dreissensia.

Из описанных выше форм Lima longa R о е m. и Gamptonectes 
$istriato-punctalus P i e t ,  e t  C a m p ,  встречаются в различных 

горизонтах нижнего мела и потому не могут служить для более точ
ного определешш возраста интересующих нас слоев. Значительно более 
дает находка альбекого Inoceramus concentricus P a r k . ,  хотя и не 
отличающегося вполне удовлетворительной сохранностью. Нали
чие иноцерамов, отождествляемых нами с формами, описанными 
Ф. Ш м и д т о м  из устья Енисея, подтверждает вероятность альб
екого возраста соответствующих образований.. Как известно, 
Ф. Ш м и д т  полагал верхнеюрским или неокомским возраст отло
жений, развитых в низовьях Енисея, откуда были доставлены описан
ные им окаменелости, склоняясь скорее к последнему.

Собранная в последние годы фауна,сконцентрировавшаяся в руках 
В. И. В о  д ы л е в с к о г о ,  позволяет внести некоторую ясность, 
в этот вопрос г. Здесь встречей остаток Scaphites, хотя и не вполне 
схожего с альбекими формами, но во всяком случае свидетельствую
щего о возрасте слоев не древнее альба. Правда, помимо горизонта, 
заключающего остатки скафита, иноцерамов (Inoceramus aff. пеосо- 
mensis var. var. S c h m i d t ) ,  раковин Lopatinia, Mytilus lanceola- 
tus и др., не исключена возможность нахождения здесь и иных фауии- 
стических горизонтов.

Кроме описанных нами форм пластинчатожаберных, в данной 
коллекции встречены остатки раковин Ostrea и ядра Pholadomya.

Интересно далее отметить присутствие одного весьма небольшого 
коралла (фиг. 15) и неопределимых обломков панцыря морского ежа.

Таким образом имеющиеся данные позволяют относить развитую 
в районе оз. Удыль свиту, из которой происходит описанная фауна, 
к верхам нижнего мела, к альбекому ярусу. Это заключение хорошо

I Автор приносит свою искреннюю благодарность В. И. Б о д ы  л е̂ в е к о м  у, лю
безно сообщившему приводимые ниже данные.
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увязывается с имеющимися данными по теологической истории края. 
Как известно, именно конец нижнего мела является временем макси
мального распространения первой трансгрессии мелового моря в пре
делах Дальнего Востока. Эта трансгрессия (Монобегава), начавшаяся 
в южной Японии в готериве, к концу нижнего мела достигает терри
тории нынешнего континента, где до тех пор отлагались никанские 
угленосные образования. К этому моменту могут быть отнесены слои 
с Trigonia hokkaidoana Y а b е на Сучане.

В интересующем нас районе, в низовьях Амура, -повидимому, не 
происходило образование никанских угленосных отложений. В тече
ние юры и в начале мела здесь откладывается весьма мощная песчано
глинистая, сланцевая толща, однообразная по литологическому со
ставу и бедная органическими остатками. Сообщение данного бассейна 
с открытым морем было, повидимому, затруднено, и быть может здесь 
существовали условия, неблагоприятные для развития жизни. Воз
можно, что этим обусловлена редкость остатков морской фауны среди 
указанной толщи осадков. Пока только в верхних ее горизонтах 
в районе гор. Комсомольска была встречена фауна ауцелл валанжин- 
ского возраста.

Описанные нами фаунистические остатки позволяют говорить о прит 
сутствии среди вышележащих осадков также морского альба.
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ON THE NEW OCCURENCE OF CRETACEOUS FAUNA IN THE 
LOWER AMUR REGION

by G. J. Krymholz 
S u m m a r y

A rather small collection of ill-preserved fossils gathered by L. I. 
Krasny, geologist of The Far-Eastern Geological Trust, in the region 
of Lake Udyl, ,Lower Amur, has been handed over to the writer of the 
present paper. I t  was found, that aTno-ng other itens there were remnants 
of Scalpellum sp. lamellibranchs and sea urchin, and a solitary coral.

As regards lamellibranchs, the writer describes Inoceramus cf. con- 
centricus P a r k . ,  In. interruptus S c h m i d t ,  Lima cf. longa R o e m e r ,  
and Camptonectes striato-punctatus Roemer. Moreover, there are nuclei 
of rather small pelecypods closely related to Dreissensia, but differing 
from them in that the impression of the pedal muscle is lacking, and the 
muscular plate under the apex is narrower and longer. In Septifer Recluz 
this plate is still shorter; in Mytilus L. i t  is lacking. I t  appears, that i t  
may be defined as the remnants of a new genus

In result of the examination of the described forms, the writer comes 
to the conclusion that the most probable age the given fauna is to be 
referred to, is that of the Albian stage.

Thus, the occurence of sea deposits related to the Middle Cretaceous 
system, in the region of the Lower Amur appears to be established for 
the first time. They can be compared with layers containing Trigonia 
chokkaidona Yabe from the Soutchan-River, and i t  seems that their 
formation is connected with the last stages of the development of the 
Mohobegava transgression, which began from the Hauterivian substage 
in Southern Japan and attained the territory of the actual continent 
during the end of the Lower Cretaceous Period.


