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Представители группы Inoceramus anglicus
имеют широчайшее распространение на планете, от
Канадского и Арктического архипелагов на севере
до Антарктики на юге, от западных и внутренних
районов США на западе до Японии и Новой Зелан-
дии на востоке. Они известны и на Востоке России
(Сихотэ-Алинь, Приморье, Нижнее Приамурье,Ко-
рякское нагорье, Пенжинская депрессия, северо-за-
падная Камчатка). Из сказанного очевидна их ог-
ромная роль в качестве планетарного стратиграфи-
ческого маркера альбского яруса.

В работе рассматриваются представители
группы, существовавшие на обширных площадях
Востока России, преимущественно в Пенжинской
депрессии и Нижнем Приамурье.

Предварительное представление о примерных
местах находок Inoceramus anglicus на тихоокеанских
окраинах России, их приуроченность к толщам, сви-
там и горизонтам, а отчасти и к возрастным фаунис-
тическим сообществам можно получить из страти-
графических схем, принятых на межведомственных
стратиграфических совещаниях [10, 11].

Состав группы anglicus многочислен и доста-
точно разнообразен. По-видимому, предковой для нее
является популяция Inoceramus neocomiensis, и, воз-
можно, сменяется она популяцией Inoceramus crippsi.
Собственно англикусовую группу в тихоокеанской
области составляют: Inoceramus anglicus Woods, I.
comancheanus Cragen, I. cadottensis McLearn, I. altiflu-
minis McLearn и тихоокеанские виды и подвиды, вы-
деленные М.А. Пергаментом [7]: Inoceramus pseudo-

propinquus Pergament, I. serotinus Perg., I. kedroviensis
Perg., I. anglicus conjugulus Perg., I.аnglicus elongatus
Perg., а также «крылатые» виды: Inoceramus bellvu-
ensis Reeside, I. udylensis Zonova и Inoceramus omut-
nensis (Zon.), которые, в частности, представляют
конкретный объект исследования данной работы. О
них специально речь пойдёт ниже.

В настоящее время в Европе виды англикусо-
вой группы объединяют в род Gnesioceramus Heinz
[9]. Однако на Востоке России он ещё не нашёл дос-
таточного признания, поэтому В.П.Похиалайнен
предложил англикусоидных тихоокеанских иноцера-
мид именовать родом Woodsia [8] в память учёного
Вудса, выделившего вид Inoceramus anglicus. Нам ка-
жется, что для особого родового статуса этой груп-
пы видов лучше подойдёт название Anglicuseceramus,
так как в нём сохранится название типичного вида, к
которому привыкли, а следовательно, и память о вы-
делившем его исследователе Вудсе. Однако вопрос о
родовом статусе группы остается открытым и рас-
смотрение  конкретного материала будет проведено
на видовом уровне, так как это более удобно для из-
ложения фактов, на которые мы хотим обратить
внимание.

Вид Inoceramus anglicus был обнаружен
Н.А. Вудсом [14]  в красных глинах Хэнстона (Ан-
глия) – породах, относимых к среднему и верхне-
му альбу.

На Северо-Востоке России (Пенжинская де-
прессия, северо-западная Камчатка) встречено дос-
таточно большое количество экземпляров, по своим
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морфологическим признакам отвечающих типично-
му виду. Они описаны и изображены в работах [2, 7].

В литературе (главным образом, в сводных
геологических очерках, отчётах и схемах) имеются
упоминания и ссылки на находки Inoceramus anglicus
Woods на юго-востоке России (Приморье, Сихотэ-
Алинь), однако они не описаны и не изображены, а в
связи с большим разнообразием группы не всегда
ясно, что имеется в виду. Можно лишь указать рабо-
ту Г.Я. Крымгольца [5], где он описал и изобразил
остатки органики, собранной Л.И.Красным в Вас-
синской протоке, в 1,5 км к востоку от дер. Вассы.
Среди них было несколько мелких иноцерамид, оп-
ределённых им как Inoceramus interruptus Schmidt.
Экземляры примерно такого облика и сохранности
(табл.1, фиг.5; табл. 4, фиг. 5–7) чаще всего встреча-
ются на Сихотэ-Алине и по общим морфопризнакам
определяются как Inoceramus anglicus Woods. Иногда
их находят вместе с альбскими ауцеллинами, что
подтверждает возрастную приуроченность этих
иноцерамид. Вероятно, они могут быть включены
в группу anglicus, однако к типичному виду их от-
нести трудно, скорее это представители родствен-
ных видов.

Всё разнообразие встреченных на тихоокеанс-
ких окраинах России представителей группы грубо
по морфопризнакам может быть подразделено на
три подгруппы.

1. Экземпляры, отвечающие типичному виду и
обладающие достаточно чёткой и закономерной
концентрической скульптурой (Inoceramus anglicus
Woods, табл.3, фиг.1).

2. Экземпляры, обладающие скорее непра-
вильной, чем закономерной, более тонкой концент-
рической скульптурой, участками почти лишённые
её (Inoceramus cadottensis McLearn, табл.4, фиг.14).

3. Экземпляры («крылатые»), достигающие
крупных размеров. Среди них различают два типа:
тип «a», характеризующийся правильной, чёткой, за-
кономерно расположенной структурой, и тип «б» с
резкой грубой, мятой и морщинистой концентричес-
кой скульптурой. Оба типа обладают хорошо разви-
тым крылом больших размеров, иные (тип «б») и пе-
редним ухом, как правило, лишёнными скульптурно-
го узора (Inoceramus omutnensis (Zonova), табл. 2,
фиг. 1; табл. 3, фиг. 2, 3, Inoceramus udylensis Zonova,
табл. 1, фиг. 1, 2).

Морфоанализ и замечания по поводу видовой
и родовой принадлежности представителей первых
двух подгрупп достаточно подробно сделаны
В.П. Похиалайненом [8, 9]. Вполне возможно, что
вторая подгруппа второго класса после специально-
го изучения более полного материала, чем тот, кото-
рым располагаем мы, может быть вообще выделена
из состава группы anglicus. Здесь интересно отме-

тить, что всегда представители второй подгруппы
сосуществуют с таковыми первой и третьей, занимая
ту же пространственную нишу. Это наблюдалось
нами в Пенжинской депрессии. На это указывал и
В.Н. Верещагин, работая над определением иноцера-
мид, доставленным ему с оз.Удыль, р. Большая Си-
ласу и из верховьев р. Большой Уссурки.

Особый интерес представляют «крылатые» эк-
земпляры третьей подгруппы. Пока его составляют
три вида: Inoceramus billvuensis Reeside, Inoceramus
omutnensis (Zonova), Inoceramus udylensis Zonova. Ве-
роятно, их дополнит четвертый. Материал, по кото-
рому он появился, рассмотрен ниже. Большинство
индивидов этой подгруппы достигают больших раз-
меров, до 250 мм в высоту и 200 мм в длину.

I n o c e r a m u s  b i l l v u e n s i s  Reeside опи-
сан Дж.Б. Рисайдом из глинистых сланцев Северного
Колорадо [13]. На восточных окраинах России к на-
стоящему времени известно пять находок этого вида.
Три описаны М.А. Пергаментом с р.Попутной на се-
веро-западе Камчатки [7, табл. IV, фиг. 1, 2]. Отсюда
же (верховья р.Мамет) известен крупный экземпляр,
найденный в 1974 г. Н.В. Устиновым. Пятый достав-
лен Ю.Н. Размахниным с южных отрогов хребта Си-
хотэ-Алинь (басс. р. Большая Уссурка). Он описан и
изображен в работе [3, табл. VII, фиг.1].

I n o c e r a m u s  o m u t n e n s i s  ( Zonova)
(табл. 2, фиг. 1, 2; табл.3, фиг. 2, 3), описан в работе
[2]. Главные особенности вида: крупные размеры,
терминальное расположение макушки, большое,
лишенное скульптуры, иногда резко отчлененное от
створки крыло (табл.3, фиг. 3) и четкая, закономер-
ная скульптура, представленная полными, редко
вставными, концентрическими ребрами. Занимае-
мая этим видом ниша находится в Пенжинской де-
прессии. В обрывах Пенжинского кряжа, прорезан-
ных левыми притоками р. Пенжины ( р.р. Омутная,
Поворотная, Извилистая), в достаточно большом
количестве встречаются остатки представителей
данного вида. Их сопровождают типичные Inoce-
ramus anglicus Woods, многочисленные Inoceramus
liwerowskyae Saveliev (табл. 3, фиг. 6, 7) и Inoceramus
caddotensis McLearn (табл. 4, фиг. 14), а также в
сравнительно большом количестве остатки аммо-
ноидей позднеальбско- раннесеноманского возрас-
та – Marshallites cumshawaensis (Whiteaves) (табл. 3,
фиг. 8), Marshallites columbianus McLearn, Marsha-
llites compressus Matsumoto. Встречены также еди-
ничные Neogastroplites americanus (Reeside et
Weymouth). На Сихотэ-Алине пока зафиксирован
лишь один экземпляр, судя по расположению ма-
кушки и отсутствию переднего уха, видимо, при-
надлежащий к виду Inoceramus omutnensis (табл. 2,
фиг. 2). Он найден Е.Б. Бельтеневым в 1955 г. в бас-
сейне р. Тумнин, на ее притоке р. Эльга.
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Таблица 3.
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Таблица 3.

Фиг. 1. Inoceramus anglicus Woods.
Экз.  №  11655/4 . Корякское нагорье,  р . Ветвистая,  басс.  р . Белой.  Альб.  Сборы  И .М .Миговича,  1958 г. , т.1537.
Фиг. 2 , 3. Inoceramus omutnensis (Zonova).
2 – Экз.  № 11655/20, 3 –  Экз. №  11655/21. Корякское нагорье, р . Поворотная,  приток р . Омутной,  сопка  Обрывистая, цент-
ральная  часть , басс.  р . Пенжины . Альб . Сборы  Т .Д .Зоновой ,  1973 г. , т.36 .
Фиг. 4, 5. Inoceramus cf. udylensis Zonova.
4  –  Экз .  №   98/13062. Корякское нагорье.  Местонахождение и  возраст  те же.  Сборы  Л .А.  Анкудинова ,  1964 г . ,  т .  1396;
5  –  Экз. № 99/13062. Сихотэ-Алинь, левый берег р . Бол .Уссурка, вблизи устья р. Колумбе, выше пос. Сидатун . Альб. Сборы
Ю .Н .Размахнина,  1958 г. , т.7467.
Фиг. 6, 7. Inoceramus aff. liwerowskyae  Saveliev.
6 – Корякское нагорье, р. Никлекуюл, левый берег, выше впадения р.Извилистой, басс. р. Пенжины. Альб, вместе с Inoceramus
anglicus  Woods. Сборы  Т .Д . Зоновой ,  1973 г . ,  т .81; 7  – Корякское нагорье,  р . Никлекуюл ,  выше впадения  р .Извилистой ,
басс. р. Пенжины . Альб . Сборы  И.М.  Миговича , 1957 г. , т . 921.
Фиг. 8. Marshalites cumshewaensis (Whiteaves).
Корякское нагорье, р.  Поворотная ,  приток  р.  Омутной , басс.  р.  Пенжины ,  сопка Обрывистая.  Альб  – сеноман.  Сборы  Т .Д .
Зоновой, 1973 г.,  т.38.

I n o c e r a m u s  u d y l e n s i s  Z o n o v a
(табл.1, фиг. 1–5; табл. 3, фиг. 4, 5) описан в работе
[4]. Главные особенности вида: крупные размеры, цен-
тральное расположение макушки, наличие крыла и
переднего уха, часть поверхности которых лишена
скульптуры. Последняя на раковине представлена мя-
тыми, резкими, морщинистыми ребрами концентри-
ческой направленности. «Царство» представителей
этого вида приурочено к Нижнему Приамурью и се-
верным отрогам хребта Сихотэ-Алинь. Главным об-
разом это юго-восточный берег оз. Удыль и бассейн
р. Большая Силасу (рис.). Три экземпляра неудовлет-
ворительной сохранности собраны Е.Б. Бельтеневым
на р. Эльга, бассейн р. Тумнин (табл. 4, фиг. 11–13).
Один образец обнаружен в пределах южных отрогов
Сихотэ-Алиня, на левом берегу р. Бол.Уссурка вбли-
зи притока р. Колумбе (табл. 3, фиг. 5). На сегодня
это самая южная находка вида. Пока тоже только
один экземпляр вида встречен на Северо-Востоке
России, в бассейне р. Пенжины (р. Поворотная, табл.
3, фиг. 4). Включение его в состав удылензисов обус-
ловлено центральным расположением макушки, на-
личием переднего уха и намечающейся морщинисто-
стью. Если в определениях единичных экземпляров
(Inoceramus cf. udylensis Zonova на р. Поворотной и
Inoceramus cf. omutnensis (Zonova) на р. Эльга) нет
ошибки, что могут прояснить только дополнитель-
ные сборы, можно подтвердить предположение о су-
ществовании пролива, соединявшего северные и юж-
ные окраины востока России в альбское время. Веро-
ятнее всего, на этом пространстве существовали эпи-
континентальные моря, разъединенные гирляндами
островов. Северное море населяли омутнензисы, юж-
ное – удылензисы. Время от времени отдельные пред-
ставители проникали в чужие жизненные ниши и тем

самым обеспечили возможность проведения внутри-
и межрегиональной корреляции.

Далее попытаемся более детально провести
анализ сборного материала по удылензисам, осно-
вываясь на изучении сохранившейся части коллек-
ции и имеющихся заключениях о ней В.Н. Верещаги-
на. Как указывалось выше, основной ареал их рас-
пространения приурочен к юго-восточному берегу
оз.Удыль и впадающей в него с северо-запада
р. Большая Силасу (рис.). Меловой этап развития
этой территории, как и всей горной системы Сихотэ-
Алиня, характеризовался высокой тектонической ак-
тивностью, что не замедлило сказаться на сохранно-
сти органики. В последние годы делаются попытки
реконструкции механизма формирования геологи-
ческих структур и обстановок седиментации в преде-
лах Нижнего Приамурья с различных позиций, в том
числе геодинамических, с выделением тектоно-стра-
тиграфических комплексов – террейнов [6]. Есте-
ственно, что для расшифровки этих структур и воз-
раста того или иного террейна необходимо также ис-
пользование биостратиграфического метода, чему
отчасти и должна способствовать данная работа.

Возвращаясь к анализу палеонтологического
материала, отметим, что ранее этот район изучался
многими исследователями, а начиная с 1958 г. осо-
бенно активно – сотрудниками ДВТГУ. В итоге была
собрана большая коллекция фауны. Уже тогда воз-
ник ряд стратиграфических проблем, требующих
своего решения. Разброс мнений, порожденный мак-
рофаунистическим*  материалом, о возрасте отложе-

* Микрофаунистический материал этого района в насто-
ящее время изучен С.В. Зябревым [6].
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Таблица 4.
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ний колебался от баррема до кампана включитель-
но. Анализ имеющейся документации (в основном,
заключений) свидетельствует о преимущественном
распространении здесь остатков иноцерамид. Лишь
в т. 2509 (рис.) собраны «остатки пелеципод ближе
не определимых», на м. Санга (т. 26) встречены бу-
хии (возможно это давленные ауцеллины), так как
отсюда указан «отпечаток очень крупного иноцера-
ма размером в высоту 150–170 мм и в длину не менее
180–200 мм с очень грубой концентрической ребрис-
тостью» – признаки, характерные для иноцерамид,
найденных в Резиденции Удыльская. Наконец, в т.41
И.И. Тучковым найден остаток маленького плоско-
го аммонита, определенного им как барремский
Barremites. В.Н. Верещагин высказывает сомнение в
правильности этого определения, так как, по его
мнению, сохранность образца позволяет лишь ска-
зать, что это «обломок аммонита». Позднее в этой
точке Е.Б. Бельтеневым были найдены остатки
Inoceramus interruptus Krimh. (non Schmidt).

Кампанский возраст предполагался на основа-
нии находок на р. Бол.Силасу в канаве 15 иноцера-
мов из группы радиально-ребристых Sphenocera-
midae по определению В.Н. Верещагина. Однако вся
органика в этом регионе находится в сильно перемя-
тых и передавленных породах, иногда она приуроче-
на к торцевым поверхностям кливажа, поэтому впе-

чатление радиальных ребер могло быть только ка-
жущимся. К сожалению, эти образцы утрачены, но
отсюда сохранился иноцерам (табл. 4, фиг. 10), ско-
рее всего, альбского возраста, что ставит кампанс-
кий возраст под сомнение. Работая над коллекцией,
собранной в этих местах, В.Н. Верещагин писал:
«Вся фауна представлена новыми видами или вида-
ми, лишь напоминающими ранее известные формы
из верхнего мела Нижнего Амура». Он рассматривал
их в качестве новых видов, обозначая римскими
цифрами. Это были преобладавшие над остальными
группами фауны иноцерамиды (страна Иноцера-
мия), представленные многочисленными экземпля-
рами, достигавшими крупных размеров.

Для более полного представления о фауне это-
го сложноскладчатого региона остановимся на де-
тальном анализе заключения В.Н. Верещагина. На
рисунке нанесены точки находок фауны, о которых
пойдет речь. Прежде всего, судя по мнению В.Н. Ве-
рещагина, здесь достаточно широко распространен
Inoceramus interruptus Krimh. (non Schmidt), описан-
ный Г.Я. Крымгольцем из Вассинской протоки [5].
Он указан в т. 3, между мысами Красным и Жолмых
(т. 19–22), т. 26, 27 и 41. В районе Резиденция Удыль-
ская из т.2 определен иноцерам, о котором сказано:
«… этот иноцерам (Inoceramus III sp. nov.) обладает
очень крупными размерами в длину и несколько

Таблица 4.
Фиг. 1–4. Inoceramus sp.
1 – Экз. № 12765/31, Сахалин, п-ов Шмидта. Альб – сеноман (?). Сборы В.П.Мытарева, 1965 г., т. 316; 2, 3 – Экз. № № 101,
102/13062. Сихотэ-Алинь,  ж /д Комсомольск – Совгавань,  станция Кун . Альб –  сеноман (?) . Сборы  А.И.  Фрейдина,  1958 г .,
т . 1157; 4 – Экз . № 13062/4 . Сихотэ-Алинь,  ж /д  Комсомольск – Совгавань , 95  км  650 м  от г.  Комсомольска .  Альб – сено-
ман (?).  Сборы  Б .Я.  Абрамсона,  1957 г. , т . 1560.
Фиг. 5. Inoceramus cf. anglicus Woods.
Экз . № 13062/3, Сихотэ-Алинь, левый борт р.Уини, в её нижнем течении, басс. р.Тумнин . Альб . Сборы Ю.М . Вдовина, 1957
г.,  т.1110в.
Фиг. 6, 7. Inoceramus ex gr. anglicus Woods.
6  –  Экз.  № 13062/5 , Сихотэ-Алинь , р . Эльга , басс. р.  Тумнин.  Альб .  Сборы Е .Б . Бельтенева,  1955 г . ; 7  –  Экз.  №  13062/6 .
Нижнее Приамурье,  р . Амур , Вассинская  протока . Альб ? Сборы В.Д .  Овчиниковского,  1966 г. , т.  901.
Фиг. 8 , 9. Inoceramus sp. (юные формы).
8  –  Экз.  №  13062/10, Сихотэ-Алинь,  водораздел  рек  Подхорёнок и  Матай,  басс. р.  Хор.  Альб , вместе с Aucellina  caucasica
(Buch.),  A. peculnejensis Yer. Сборы А.А. Козлова , 1960 г.,  т.9219; 9  – Экз. № 13047/6, правый берег  р. Амур, выше устья  р.
Анюй , в р-не пос.  Муху.  Альб, вместе с Tetragonites cf. duvalianus Orb. Сборы Г.И.  Харитонычева, Е.Т . Михалиной,  1958 г.,
т. 1128.
Фиг. 10–13. Inoceramus cf. udylensis Zonova.
10 – Экз. № 12523/7, Нижнее Приамурье, р . Большая  Силасу, в 20 км к  северу от оз.  Удыль. Альб. Сборы А.Ф . Майбороды,
1958 г., канава  15; 11–13 – Экз . №№ 13062/7, 8, 9. Сихотэ-Алинь , р . Эльга , басс. р.  Тумнин. Альб. Сборы Е .Б.  Бельтенева,
1955 г.
Фиг. 14. Inoceramus cf. cadottensis McLearn.
Экз .  №  13062/11, Пенжинская депрессия ,  левый  берег  р.  Поворотной,  басс.  р . Пенжины  (западный склон сопки  Обрывис-
той) . Альб-сеноман? Сборы  Т .Д .  Зоновой , 1973 г .,  т.  37.
Фиг. 15–16. Inoceramus cf. dunveganensis McLearn.
15 –  озеро Удыль , мыс Красный .  Альб-сеноман .  Сборы  Ю .Г .  Миролюбова , 1960 г .,  т.  018; 16  – озеро  Удыль ,  Резиденция
Удыльская .  Сборы Ю .Г.  Миролюбова ,  1960 г .
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меньшими в высоту. Иноцерам концентрически реб-
ристый, с крылом и, видимо, ухом».

В т.3 встречено «очень большое количество
отпечатков и ядер иноцерамов. Все эти иноцерамы
концентрически ребристые. Inoceramus sp. III – очень
крупный, более вытянутый в длину, чем в высоту, с
макушкой, расположенной в некотором удалении от
переднего края так, что образуется переднее ухо,
обычно гладкое. Сзади сильно выраженное крыло.
Этот иноцерам несомненно новый, ранее не описан-
ный».

В т. 4, как указывал В.Н. Верещагин, опреде-
лен «Inoceramus sp. III sp. nov. Этот иноцерам дости-
гает больших размеров (200–250 мм в длину), кон-
центрически груборебристый». Этот экземпляр со-
хранился, он изображен на табл. 1, фиг. 1 данной ра-
боты и является голотипом вида, названного
Inoceramus udylensis Zonova. Он же (как Inoceramus
sp. III) указан и в канавах 7, р. Большая Силасу (точ-
ка на схему не нанесена), 14, 15 (см. рис., табл.1, фиг.
3; табл. 4, фиг. 10). Из канав 14 и 15 определен и ино-
церам «Inoceramus sp. V, напоминающий Inoceramus
cf. amakusensis Nagao et Matsumoto». К сожалению,
эти образцы тоже утрачены и, судя по общей сохран-
ности ископаемого материала в регионе, не исключе-
но, что это могут быть представители Inoceramus
bellvuensis Reeside, так как оба вида обладают одина-
ковым устройством крыла и конфигурацией ребер и
складок, очерчивающих контуры створок и резко
вздымающихся на сильно развитое крыло.

В т. 27 отмечены «отпечатки довольно круп-
ных концентрически ребристых иноцерамов типа
Inoceramus sp. I». Можно предположить, что, ско-
рее всего, эти иноцерамы также принадлежат уды-
лензисам.

Таким образом , на юго-восточном берегу
оз . Удыль и р.  Большая Силасу развита  «иноце-
рамовая» толща позднеальбско-раннесеноманско-
го возраста. Вывод о возрасте отчасти подтверж-
дают и находки Inoceramus cf. dunveganensis
McLearn (табл. 4, фиг. 15, 16), сделанные Ю.Г. Ми-
ролюбовым в 1960 г. Кроме того, в книге [6] есть
ссылки на находки Е.А. Калининым здесь
Inoceramus ex gr. anglicus Woods, I. ex gr. concentri-
cus Park., Inoceramus ex gr. dunveganensis McLearn,
из толщи алевроаргиллитов и алевролитов (толща
3г, мощ. 525 м), включенной в граувакковый
структурно-вещественный комплекс [6]. Возможно,
из этой толщи происходят и все рассмотренные
выше находки фауны, в том числе и указанные
А.А. Капицей Inoceramus cf. dunveganensis McLearn
и иноцерамы, идентичные найденным им в карьере
у станции Кун.

Теперь перейдем к рассмотрению имеющих-
ся у нас ископаемых остатков, также собранных у
станции Кун, о которых упоминалось выше как о
могущих пополнить состав «крылатых» иноцера-
мид. Материал оригинальный, но не большой, и не
достаточно хорошей сохранности, чтобы быть вы-
деленным в новый вид на данном этапе. Тем не ме-
нее, он важен для этих мест. Поэтому ниже мы
даем его описание как Inoceramus sp., оставляя за
собой право выделения его в самостоятельный
вид, в случае получения в дальнейшем подтверж-
дающего материала.

Рис. Схема расположения  мест  находок  фауны .
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Inoceramus sp.
Табл. 4, фиг. 1–4

О п и с а н и е .  Небольшая или средних раз-
меров равностворчатая умеренно-выпуклая ракови-
на овальных очертаний с уплощенной нижнезадней
частью, плавно сливающейся с крылом. Она как бы
опоясывает весь нижнезадний контур створки свое-
образным шлейфом, начинающимся на крыле. Наи-
большая выпуклость створок приурочена к маку-
шечно-передней части, откуда она резко спадает в
сторону переднего края и постепенно – к остальным
краям. Выпуклость присутствует примерно на 2/3
площади створок, затем идет их уплощение, иногда
через небольшой желобок (табл. 4, фиг. 1, 4б), за ко-
торым наблюдается плоская поверхность в виде
«шлейфа» или «юбки», оконтуривающей створки со
всех сторон, за исключением передней части.

Макушечная часть маловыразительная, слива-
ющаяся с остальной поверхностью створок, венчает-
ся маленьким носиком, повернутым вперед и занима-
ющим крайнее переднее положение.

Скульптурный узор представлен слабовыра-
женными, иногда сдвоенными концентрическими
кольцами, конфигурация которых соответствует об-
щим очертаниям створок. Кольца вздернуты вверх,
под макушку со стороны переднего края и крыла – со
стороны заднего. Крыло, как и вся «юбка», скульп-
турных украшений лишена, лишь у некоторых экзем-
пляров наблюдается что-то вроде крупных ундуля-
ций, направленных почти перпендикулярно створке
(табл. 4, фиг. 2б).

С р а в н е н и е . Возможно описываемые эк-
земпляры могут быть отнесены к группе Inoceramus
anglicus, однако своеобразное строение нижнезадней
части отличает их от известных представителей
группы.

М а т е р и а л . Четыре экземпляра, из них один
двустворчатый, две правых и одна левая створки.

В о з р а с т . Альб (недалеко, в низовьях р. По-
чепта, собраны альбские ауцеллины), не исключено
начало сеномана (рядом, на 88 км 250 м, и в верховь-
ях р. Борхи, басс. р. Гур собраны Inoceramus
sichotealinensis Zonova сеноманского возраста).

М е с т о н а х о ж д е н и я . Северный Сихотэ-
Алинь, ж/д Комсомольск – Совгавань, у станции
Кун, сборы Б.Я. Абрамсона, 1957 г.; на р. Туганина,
правом притоке р.Амур, сборы А.И. Савченко,
1957 г., и на п-ове Шмидта, сборы В.П.Мытарева,
1965 г. [1].

Рассмотренный материал позволяет убедиться
в широком распространении представителей группы
англикус на восточных окраинах России. Заметная
роль среди них принадлежит здесь «крылатым» ви-
дам. Нам не известны другие места в мире, где они

были бы встречены в таком количестве. Хотя нужно
повторить, что Inoceramus bellvuensis Reeside описан
из глинистых сланцев Колорадо, и заметить, что на
Мангышлаке А.А. Савельев описал Inoceramus
substriatus Sinzov [12] из верхнего альба. Этот вид,
хотя и имеет крыло, явно меньших размеров, но от-
личается от тихоокеанских еще неравностворчатос-
тью, большей выпуклостью и суженностью макушеч-
ной части.

Возраст пород, содержащих представителей
группы, отвечает позднему альбу – раннему сено-
ману, что подтверждают и совместные находки ам-
моноидей. Это, прежде всего, остатки маршалли-
тесов, обычный компонент альба, и неогастропли-
тин, характерных для позднего альба, раннего се-
номана, широко распространенных в тихоокеанс-
кой области.

Работа выполнена в рамках проекта 434 Меж-
дународной программы IGCP.

Материал хранится в г. Санкт-Петербурге, в
ЦНИГР музее им. Ф.Н. Чернышева, коллекция 13062
и сопутствующие коллекции NN 12523,11655, 13047,
12765.
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Representatives of the Inoceramus anglicus group in the Sikhote-Alin and
Penzshina depression

The general conception about distribution, taxonomy, geochronological age of the Inoceramus anglicus group is
offered. A subdivision of the Pacific representatives of the group into three conventional classes according to the
morphological features is suggested. A detailed analysis of the Pacific specimens of the third class has been carried
out uniting “winged” forms, one part of which is concentrated in the Penzshina depression; and the other one, in the
Lower Amur region. The documented data on the composition and location of the species distributed in the Udyl
Lake and Bolshaya  Silasu River region are presented in detail.
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