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ПРЕДИСЛОВИЕ

Решением О бъедин енного  ученого совета по геологическим, геоф и
зическим и географ ическим  н ау к ам  С ибирского  отделения  А Н  С С С Р  и 
выездной сессии О тдел ен и я  наук  о З е м л е  А кад ем и и  н ау к  С С С Р  было 
предусмотрено проведение М еж вед ом ствен н ого  координ ацион ного  со
вещания по биострати граф и и , ф ау н ам  и ф л о р а м  кай н озоя  с е в ер о -зап ад 
ной части Т ихоокеанского  п одвиж ного  пояса . Б ы л  н азн ачен  О ргком итет  
совещания из п р ед стави тел ей  В С Е Г Е И , В Н И Г Р И ,  СО В Н И Г Р И ,  Г И Н , 
ИГиГ СО А Н  С С С Р , Д В Г И ,  С а х К Н И И ,  С ахГУ , под председательством  
кандидата геолого-м и нералоги чески х  н аук  И. М. С иры ка , а о р га н и за ц и 
онные вопросы п р о в ед ен и я  совещ ан ия поручались  С ахал и н ск о м у  ком 
плексному научно-и сследовательском у  институту СО А Н  С С С Р .

Совещ ание проходило с 20 по 25 м а я  1966 г. в г. Ю ж н о-С ахали н ске .  
В нем уч аствовало  более 60 специалистов , п р едстави телей  20 геологиче
ских организаций из 11 городов страны: Геологический институт 
АН С С С Р (М о с к в а ) , П алеонтологи чески й  институт А Н  С С $ Р 4  ( М о с к в а ) , 
Океанологический институт А Н  С С С Р  (М о с к в а ) ,  В С Е Г Е И  '(Л е н и н гр а д ) ,  
В Н И Г Р И  (Л е н и н г р а д ) ,  Л е н и н гр ад ск и й  уни верситет  (Л е н и н г р а д ) ,  И н 
ститут геологии геофизики  СО А Н  С С С Р  (Н о во си б и р ск ) ,  Д ал ь н е в о с то ч 
ный геологический институт СО А Н  С С С Р  (В л ад и в о сто к ) ,  И нститут  
вулканологии СО А Н  С С С Р  (П е т р о п а л о в с к -К а м ч а т с к и й ) , С ахали н ск ое  
отделение В Н И Г Р И  (г. О х а ) ,  Я кутский  ф и л и ал  Сибирского  отделения 
АН С С С Р (Я ку тск ) ,  В сесою зны й аэрогеологический  трест (М о с к в а ) ,  
Приморское геологическое уп равлен и е  (В л а д и в о с то к ) ,  К ам чатско е  гео
логическое уп равлен и е  (П е тр о п а в л о в ск -К а м ч а т с к и й ) ,  С еверо-Восточный 
комплексный н ауч но-исследовательский  институт СО А Н  С С С Р  (М а г а 
дан),  Северо-Восточное геологическое уп равлен и е  (М а г а д а н ) ,  Д а л ь н е в о 
сточное геологическое управлени е  (Х а б а р о в с к ) ,  С а х ал и н ск о е  геологиче
ское управление (Ю ж н о -С а х ал и н с к ) ,  С ах ал и н ски й  ком плексны й научно- 
исследовательский институт СО А Н  С С С Р  (с. Н о во а л е к с а н д р о в с к ) ,  
Сах. Т И Н Р О  (с. А н тоново),  Сах. ф и л и ал  В Н И И  (г. О х а ) .

Основное н ап р авл ен и е  с о в е щ а н и я  — о р ган и зац и я  ком п лексны х био- 
стратиграфических исследований кай нозойских  отлож ений Д а л ь н е го  
Востока, координ ация  этих работ , в ы р або тк а  единой методики исследо
ваний биостратиграфии, изученной ф ауны  и ф лоры  осадочны х и в у л к а 
ногенно-осадочных о бразован ий .

Во время совещ ан ия  р а б о т а л о  три секции: по листовой ф лоре, д и а т о 
мовым водорослям , спорам  и пы льце (руководители  В. В. М еннер и 
М. О. Борсук) ,  по м и кропалеонтологи и  (руководители  А. В. Ф урсенко и 
М. Я. Серова) и по м ол л ю скам  (руководители  JI. В. К риш тоф ови ч  и 
JI. С. Ж и д к о в а ) .

П ленарные засед ан и я  проходили по трем  основным нап равлени ям :
1) результаты и п ер спекти вы  изучения палеогеновы х и неогеновых от 
ложений северо-зап ада  Т ихоокеанской  области ; 2) биостратиграф иче-  
ские исследования палеогеновы х и неогеновых отлож ений  некоторых 
районов Д ал ьн его  В остока; 3) п алеоэкологи чески е  исследования.



К ром е этого были засл у ш ан ы  ин ф орм аци онны е сообщ ения всех у ч а 
стников о р а б о т а х  в к а ж д о й  о рганизац ии , а т а к ж е  кр атк и е  сообщ ения по  
вопросам  систем атики  моллю сков, со зд ан и ю  кар то тек  ископаемы х о р г а 
нических остатков  кай н озоя  Д а л ь н е г о  Востока.

Всего было засл у ш ан о  30 д о к л а д о в  и 15 инф орм ационны х с о о б щ е
ний. С ледует  отметить об о бщ аю щ и е  д о к л а д ы  В. В. М еннера, А. В. Ф ур- 
сенко, Р .  Ф. Г еккера , Р .  Л .  М ер кл и н а ,  А. А. Капицы , X. М. С аидовой  и 
Б. С. Р у с а н о в а ,  носящ ие п р ограм м н ы й  х ар ак тер ,  определяю щ и е за д ач и  
и методы изучения б и острати граф и и , ф аун  и ф лор  кай нозоя  Д а л ь н е г о  
Востока. И нтересны е новые дан н ы е  биострати граф и ч еск и х  и ссл ед о в а 
ний бы ли при веден ы  в д о к л а д а х  Л . В. К риш тоф ови ч, Л .  Г. Прониной, 
М. Я. Серовой, В. О. С авиц кого , Ю. М. К овтуновича . В. Н. С ин ельнико
вой, Ю. Б. Г л аден к о в а ,  А. И . Ч ел ебаево й .  К  сож ал ен и ю  не были п р е д 
ставлены  зая в л ен н ы е  д о к л а д ы  О. А. С к а р л а т о  «Б и оценозы  севера  Я п он 
ского м оря, тихоокеан ского  п о б ер еж ь я  К ури л  и Японии», М. Н. Г р ам м а  
« С т р а ти гр а ф и я  ко н ти нентальны х  отлож ений  Д а л ь н е г о  В остока  и пути 
ее дальнейш ей , детал и зац и и » , Н. А. В олош иновой  «М икропалеонтологи -  
ческое обоснование с т р ати гр аф и и  неогена С ах ал и н а» ,  Л .  И. Ф отьяновой 
«Н ео ген о вая  ф ло р а  Д а л ь н е г о  В остока  и ее стр ати гр аф и ч еск о е  з н а ч е 
ние».

Н а  закл ю ч и тел ьн о м  заседан и и  было при нято  решение, отрази вш ее  
основные п о л о ж ен и я  главн ы х  вопросов  совещ ан и я  и реш ения секций, 
подготовленны е руководи телям и  последних. У частн и к ам  совещ ан ия  была 
предоставлен а  в озм ож н ость  п о зн а к о м и ть с я  с н екоторы м и р а зр е за м и  н е
огена Ю ж н ого  С а х а л и н а  (экскурсии  по м ар ш р у т у  г. Ю ж н о -С а х ал и н с к — 
г. К о р сако в  — л агу н а  Б уссе  и г. Ю ж н о - С а х а л и н с к — пос. Т еп ловодск ) ,  а 
т а к ж е  собрать  коллекц ии  современной ф ауны  с п о б ер еж ья  Анивского 
зал и ва .  ♦ •

Н асто я щ и й  сборник состоит из м а те р и а л о в  совещ ан ия . К  с о ж а л е 
нию, д о кл ад ы  В. В. М енн ера  «И тоги  и  персп ек ти вы  би о стр ати гр аф и ч е 
ских работ  п о  кай нозойским  отло ж ен и ям  С а х а л и н а  и К ам чатки » ,  
Б .  С. Р у с а н о в а  «Основы м еж реги он альн ой  кор р ел яц и и  континентальны х 
кайнозойских  отлож ений  В остока  Азии по п алеоботани чески м  дан н ы м »  
не бы ли п р ед став л ен ы  д л я  печати .

Р еш ен и е  М еж вед ом ствен н ого  координационного  совещ ан ия  по био
стр ати гр аф и и , ф а у н а м  и ф л о р а м  кай нозоя  северо-западн ой  ч асти  Т ихо
океан ского  п одвиж ного  пояса  о тр едакти р о ван о  В. В. М еннером .

В подготовке сборн ика  п ри н и м али  участие сотрудники С а х К Н И И  
СО А Н  С С С Р  Г. Н. Ш ерем етьева ,  Т. И. Н еверова ,  Е. И. К речетова , 
С ах Г У  —  В. О. Савицкий , которым редколлеги я  в ы р а ж а е т  свою п р и зн а 
тельность.

Р е д а к ц и о н н а я  ко ллеги я .



I

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ПАЛЕОГЕНОВЫХ И НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

СЕВЕРО-ЗАПАДА ТИХООКЕАНСКОЙ ОБЛАСТИ

И. М. Си рык

О СОСТОЯНИИ  И З А Д А Ч А Х  
Б И О С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К И Х  И С С Л Е Д О В А Н И Й  

НА ВОСТО КЕ СТРАНЫ

З а  годы Советской власти  в  наш ей  стран е  вы я в л ен ы  новые крупны е 
нефтеносные, газоносны е, угленосны е 'и м еталлогенические  провинции, 
в которых откры то больш ое количество  м есторож ден ий  м ин еральн ого  
сырья. Эти успехи получены  б л а г о д а р я  всемерно в о зр астаю щ и м  геоло
гическим и сследован иям , про во д и м ы м  во всех  рай о н ах  наш ей  Родины . 
З н ачительное  место в этих и сследован и ях  зан и м аю т  палеонтолого-стра- 
тиграф и чески е  работы , я в л я я с ь  базой  д л я  геологического кар ти р о ван и я  
и проведения п ои сковы х и р а зв е д о ч н ы х  р або т  на все виды полезных 
ископаемых.

О д н ако  следует  отметить, что не все район ы  стран ы  изучены  с о д и н а 
ковой степенью  детальности  и достоверности. О собенно это касается  в о 
сточных районов, где д ета л ь н ы е  геологические исследован и я  только  сей
час начинаю т разви ваться .  Хотя за  послевоенный пери од  значительно 
возросли геологические работы  на Д а л ь н е м  Востоке, С ахали н е ,  К у р и л ь 
ских островах, на К а м ч а т к е  и Северо-В остоке, р а з р а б о т к а  страти граф и и  
значительно отстает  от р а з м а х а  общ егеологических работ, от потребно
стей ускоренного р азви ти я  п ром ы ш лен н ого  п отен ц и ала  Д а л ь н е го  В о 
стока.

Геологические р а зр е зы  б ольш ин ства  осадочны х и вулканоген ны х об 
разований п алеонтологически  изучены недостаточно, и к а к  следствие 
этого с тр ати гр аф и ч еск ая  р а зб и в к а  отдел ьн ы х  то лщ  в ряде  районов 
м ало  обоснована. С л а б а я  п ал ео н то л о ги ч еск ая  изученность р азр езо в  з а 
трудняет  ведение кру п н о м асш таб н ы х  геологических съем ок  и к о р р е л я 
цию дробны х стр ати гр аф и ч еск и х  п одразделени й .

Н есм отря  на такое  состояние палеон толого -страти граф и ческой  изу
ченности Д а л ь н е го  Востока, р а зв и т и е  этих р а б о т  идет кр ай н е  медленно.

Т ем атические работы  по  б и о стр ати гр аф и и  ведутся  почти  во всех гео
логических о р ган и зац и я х  Д а л ь н е го  В остока , од н ако  обеспеченность их 
к ад р ам и  и л аб о р ато р н о й  базой  очень с л а б а я ,  что н еи збеж н о  с к а зы в а 
ется на качестве  и тем п ах  п ро во д и м ы х  исследований. К ром е  этого, отсут
ствие координ ации  р або т  м еж д у  теологическим и орган и зац и ям и  приво
дит к нен уж ном у д у бли рован и ю  и неум естном у соперничеству м еж ду  
организац иям и . Т ак ,  тем атические  р аботы  по б и остратиграф ии , ф аун е  и 
флоре п ал ео ген а  и неогена С а х а л и н а  п р о во д ятся  в С ахали н ском  отделе
нии Всесоюзного неф тяного  научно-исследовательского  гео л о го р азвед о ч 
ного института, С ах ал и н ск о м  геологическом  управлении, С ахалинском  
комплексном н аучно-исследовательском  институте СО А Н  С С С Р  и в
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некоторых других геологических у п р авл ен и ях  М ин истерства  геологии 
С С С Р . Т ако е  ж е  полож ен ие  и на К ам ч атке ,  где прим ерно од и н ак о вая  
тем ати к а  и одни и те ж е  объекты  исследований при водят  к н ед о р азу м е
ниям м еж д у  геологическими о р ган и зац и ям и  В сесою зного неф тяного  н а 
учно-исследовательского  геологоразведочн ого  института, Геологического 
института А Н  С С С Р , К ам чатского  геологического у п равлен и я  и Северо- 
Восточного геологического у п р авлен и я ,  к ненуж ной тр ате  сил и ф и н ан 
сов на повторное изучение одних и тех ж е  р азрезов . П ричем  к о м п лек сн ая  
о б р аб о тк а  собран ны х  м атер и ало в ,  кр ай н е  н еобходи м ая  в связи  с в о з 
росш ими потребностям и р азви ти я  народного  хозяйства  Д ал ьн его  В о с
тока, почти не ведется.

В н асто ящ ее  вр ем я  мы имеем ли ш ь единичные опубликованны е м о
н ограф ии  по вопросам  б и остратиграф ии , ф ауны  и ф лоры  кай нозоя  Д а л ь 
него В остока, что соверш енно недопустимо, так  к а к  это отрицательно  
ск азы в ается  не только  на ведении геологических работ, но и на р а зв и 
тии отечественной науки  по этим вопросам . Д ал ьн ево сто ч н ы е  биострати- 
гр аф ы , п алеон тологи  и п ал ео б о тан и ки  не имею т единой о б щ еп р и зн ан 
ной методики исследований, слабо  ещ е с тавят  и р а зв и в а ю т  ком плексны е 
биострати граф и ч еск и е  работы , не исп ользую т вы годность окраинного  
п олож ен и я  всего Д а л ь н е г о  В остока  и  близость бассейнов Тихого океан а, 
д л я  постановки интересных исследований по экологии  современных о р 
ганизм ов  и условий о садк о н ако п л ен и я ,  на основе которы х м ож н о было 
бы получить новые м а те р и а л ы  д л я  п алеогеограф ич еских , п алеокли м ати-  
ческих и других построений, д л я  восстан овлен ия  истории разви ти я  о р г а 
нического м ира  в целом в зоне перехода от А зиатского  континента к Т и 
хому океану.

П р и д а в а я  больш ое значение  б и острати граф и ч еск и м  исследованиям  
территории Д а л ь н е г о  В остока , С а х ал и н а ,  К урильск их  островов, 
К а м ч а т к и  и С еверо-В остока  страны , С ибирское отделение А Н  С С С Р  
п ри няло  р я д  мер, н ап р авл ен н ы х  на усиление научны х исследований в 
о бласти  палеонтологии  и б и о стр ати гр аф и и  в этих районах, объединение 
усилий палебнтологически х  ячеек  всех ведом ств  и координ ации  их 
работ.

О бъедин енны й Ученый совет по  геологическим, геофизическим  и гео
гр аф и чески м  н ау к ам  С ибирского  отделени я  А Н  С С С Р  рассм отрел  17 ок
т я б р я  1964 г. воп рос  «О коорди н ац и и  и д ал ьн ей ш ем  р азвитии  палеонто- 
л о го -страти граф и чески х  р а б о т  на Д а л ь н е м  Востоке» и п ри н ял  реш ение 
о 'необходимости д альн ей ш его  р азв и ти я  палеон толого -страти граф и чески х  
р або т  в Д ал ьн евосточ н ом  геологическом  институте, С а х ал и н ск о м  ком п 
лексном  н ауч но-исследовательском  институте, И нституте  вулканологии  
и в С еверо-В осточном ком п лексном  н ау чно-исследовательском  инсти
туте.

В качестве  общ его д л я  всех четырех институтов н а п р ав л е н и я  иссле
дован ий  реко м ен д о ван о  изучение  м езозойских и, особенно, кайнозойских 
(палеогеновы х, неогеновых и четвертичных) ж и вотн ы х  и растительны х 
орган и зм ов  д л я  и сп ользован ия  дан н ы х  при ком п лексной  р а зр а б о т к е  ис
тории геологического р азв и ти я  земной коры в п р ед ел ах  С е в е р о -З а п а д а  
Тихоокеанского  п ояса .  Д л я  о к а за н и я  помощ и дальн евосточн ы м  институ
т ам  СО А Н  С С С Р  в о р ган и зац и и  и проведении палеонтолого -стратигра-  
ческих исследован ий  у тв ер ж д ен  постоянный ку р ато р  в лице доктора  гео- 
л ого -м инералогических  наук , проф ессора, член а-корреспондента  
А Н  Б С С Р  А. В. Ф урсенко.

Б ы л о  п р е д л о ж е н о  все  работы  в об ласти  палеонтологии и с т р ат и гр а 
фии Д а л ь н е г о  В остока коорди н и ровать  с подобны ми и сследован иям и  
Геологического института А Н  С С С Р , а т а к ж е  с научн о-и сследователь
скими и прои зводственны м и о р ган и зац и я м и  М инистерств геологии 
С С С Р  и Р С Ф С Р .
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Ученый совет счел край н е  необходим ы м  о р ган и зо вать  при И нституте  
геологии и геофизики  СО А Н  С С С Р  и други х  институтах системы 
АН С С С Р  подготовку через асп и ран туру  специалистов  по пал ео н то л о 
гии и страти гр аф и и  д л я  Д а л ь н е го  В остока. В асп и ран туру  п р ед л агается  
при влек ать  м олоды х специалистов  в  основном из местных — д ал ь н е в о 
сточных работников . Д и р е к т о р а м  дальн евосточн ы х  институтов С О  А Н  
С С С Р  реком ендуется  принять  м еры  к расш и рению  ш тата  научных со
трудников — п ал ео н то л о го в -стр ати гр аф о в  и к укреплению  м атери альн ой  
базы  п алеон толого -страти граф и чески х  работ  (рабочие  площ ади , л а б о 
раторн ое  оборудование , л и т е р а ту р а  и т. д .) .

26 с ен тяб р я  1965 г. в ы езд н ая  сессия О тделен и я  н аук  о З ем л е  
А Н  С С С Р  п ри н ял а  реш ение о необходим ости  р асш и рен и я  тематических 
геологических исследований д л я  дал ьн ей ш его  уточнения стр ати гр а ф и 
ческой ш к а л ы  и р а зр а б о т к и  основных вопросов корреляц и и  стр ати гр а ф и 
ческих подразделен и й , с целью  со зд ан и я  у ж е  в б л и ж ай ш и е  годы Единой 
стратиграф ической  ш к а л ы  С С С Р .

Во врем я  р аботы  вы ездной сессии О тделен и я  н ау к  о З е м л е  в г. Ю ж 
но-С ахали н ск е  было проведено рабочее  совещ ан ие  б и острати граф ов ,  
которое расом отрело  вопрос о необходимости  усилени я  стратиграф о-па-  
леонтологических р а б о т  на Д а л ь н е м  Востоке и координ ации  их. Э то  
совещ ание, в частности, отметило, что, несм отря  на реш ение О бъ еди н ен 
ного Ученого совета СО А Н  С С С Р  по геологическим , геофизическим  и 
географ ическим  н ау к ам  от 27 о ктяб р я  1964 г., до настоящ его  времени не 
при нято  достаточн ы х  мер д л я  вы полнен ия  основных полож ен ий этого ре
шения. С тр ати гр аф и ч ески м  и п алеонтологическим  исследован и ям  в д а л ь 
невосточных ин ститутах  СО А Н  С С С Р  не у д ел я ется  до лж н о го  вни м ан ия , 
особенно на  С а х а л и н е  и К ам чатке .  В связи  с этим  со в ещ ан и е  об р ати л о  
вним ание  на  необходимость р асш и р ен и я  н азв ан н ы х  работ  в соответствии 
с з а д а ч а м и  историко-геологического  изучения Д а л ь н е г о  Востока и р е к о 
м ен довало  провести М еж вед о м ствен н о е  координ ацион ное  со вещ ан ие  по 
б и остратиграф ии , ф аун е  и ф лоре  к ай н озоя  север о -зап адн о й  части Т ихо
океанской  о бласти  с о бсуж ден ием  вопросов состояния стр ати гр аф о -п а -  
леонтологических р або т  в  этом районе и мер по их корен ном у улучшению.

Н а  основе этих реш ений С ах али н ск и й  ком п лексны й научно-исследо
вательский  институт С ибирского  отделени я  А Н  С С С Р  провел  опреде
ленную р аботу  в о  о р ган и зац и и  этого  совещ ан ия.

В работе  совещ ан ия  при ним али  участие стр ати гр аф ы  и палеонтологи 
институтов А кад ем и и  наук  С С С Р  (Г И Н , П И Н , Геологии и геофизики, 
Д В Г И ,  С а х К Н И И ,  Якутский  ф илиал , С В К Н И И ,  И нститут  вулканологии  
и д р .) ,  институтов М ин истерства  геологии С С С Р  (В С Е Г Е И , В Н И Г Р И ,  
Сах. отд. В Н И Г Р И )  и прои зводственны х о р ган и зац и й  (С ах ал и н ск о е  
геологическое управлени е, С еверо-В осточное  геологическое управление, 
Д альн евосточ н ое  геологическое управлени е, П р и м о р ск о е  геологическое 
управление, К ам ч атск о е  геологическое у п р авл ен и е  и д р .) ,  университе
тов и др. Всего при бы ло  на  совещ ан ие  более 60 человек  от 20 о р ган и 
заций.

Н екоторы е д о к л а д ы  были п освящ ены  б и острати граф и и  кай н озой 
ских отлож ений конкретны х районов  и п алеоэкологи чески м  м етодам  ис
следований. З н ач и тельн ое  место в работе  совещ ан и я  за н я л и  сообщ ени я  
о состоянии и перспекти вах  б и острати граф и ч еск и х  исследований в к а ж 
дой орган и зац и и  и п утях  координ ации  этих работ. П р ед п о л агал о сь  з а 
слуш ать более 15 и н ф орм аци онны х  сообщ ений представи телей  р а зл и ч 
ных организац ий .

Д и р е к т и в а м и  по пятилетн ем у  плану  р азви ти я  народного  хозяйства  
С С С Р  на 1966— 1970 гг. X X III  съ езд  К П С С  поставил  за д ач у  зн ач и тел ь 
но расш и ри ть  геологопоисковы е работы , проводим ы е на  Д а л ь н е м  В осто
ке. Р а зв и ти е  геологических работ  н ап р авл ен о  на вы явление и использо
вание в народном  хозяйстве  недр П р и м о р ья ,  Х абаровского  края ,  С а х а 
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лина , К ури льски х  островов, К а м ч а т к и  и С еверо-В остока  страны, бога
тых м есторож ден и ям и  цветны х и благородн ы х  м еталлов , угля, нефти и 
газа ,  сам ородной серы, нем еталли ческого  сы рья и други х  полезны х ис
копаемы х.

Основной зад ач ей  совещ ан и я  я в л ял о с ь  объединить  усилия  п алеон то
логов и б иостратиграф ов , р а б о та ю щ и х  в северо-западн ой  части Т ихо
океан ской  области, обсудить и при нять  единую методику исследований, 
нам етить  конкретны е опорные страти граф и ч еск и е  р а зр е зы  д л я  д е т а л ь 
ного изучения и м ероп ри яти я  по подготовке к изданию  палеонтологиче
ских работ.

Усиление биостратиграф ическ их  и палеонтологических  работ  в р а с 
см атр и в аем о м  регионе и их к о о р д и н ац и я ,  п ри няти е  единой методики ис- 
следован й  несомненно п олож и тельн о  с к а ж е т с я  на повы ш ении  качества  
и продуктивности  геологических р а б о т  в целом.

Б. А. Сальников, В. Н. Верещагин, А. И. Жамойда,  
И. И. Ратновский

О З А Д А Ч А Х  Б И О С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К И Х  И С С Л Е Д О В А Н И Й  
П А Л Е О Г Е Н О В Ы Х  И Н Е О Г Е Н О В Ы Х  О Т Л О Ж Е Н И И  

С Е В Е Р О - З А П А Д Н О Й  ЧАСТИ ТИ ХО О КЕАН СКО Г О  П О Д В И Ж Н О Г О  
ПОЯСА ( О П О Р Н Ы Е  Р А З Р Е З Ы )

Н а  востоке Советского  С ою за  с кай нозойским и  отлож ениям и , у ч аст 
вую щ им и в строении главн ей ш и х  геологических структур, св язан ы  р а з 
н о о б р азн ы е  полезны е ископаем ы е. Н а и б о л е е  в а ж н ы  из них нефть, газ  и 
уголь. П оэтом у  кай нозойские  о тл о ж е н и я  В остока  у ж е  д ав н о  с л у ж а т  
о б ъ екто м  р азли чн ы х  геологических исследований. В ком п лексе  геологи
ческих р або т  одно из гл авн ы х  мест за н и м аю т  страти гр аф и ч еск и е  иссле
дован ия .

В н асто ящ ее  врем я на н еф тегазовы х  и угольны х м есторож ден иях , 
особенно на С ахали н е ,  проводятся  п ои сково-разведочн ы е  работы . В ходе 
этих  р або т  возн и каю т  затрудн ен и я  при детальн ой  к о рреляц и и  разрезов  
п родуктивн ы х горизонтов и в м ещ аю щ и х  толщ . В особенности это отно
сится к бурению. К о р р ел я ц и я  р а зр е зо в  угленосны х и особенно неф те
носных толщ , не с о д ер ж ащ и х  четких литологических  м арки рую щ их  го
ризонтов, м ож ет  быть осущ ествлен а  то ль к о  при помощ и специальных 
лито -  и би острати граф и чески х  исследований.

Н а  Востоке С С С Р  повсеместно проводятся  геологосъемочны е работы  
разл и ч н ы х  м асш табов .  О бщ ей  тенденцией разви ти я  этих  работ  сейчас 
я в л яе т с я  переход  от мелко- и ср едн ем асш таб н ы х  съем ок  к геологиче
ской съем ке  крупного м а сш таб а ,  сочетаю щ ейся  с поисковыми работам и. 
С оставлен и е  кр у п н о м асш таб н ы х  геологических к а р т  невозм ож но без р а з 
р аботки  д етал ьн ы х  (местных) страти граф и ч еск и х  схем. В подготовлен
ны х недавно  «Временны х у к а за н и я х »  по съем ке  этих м асш табов  п р и в е 
ден ы  вы сокие тр ебо ван и я  к степени стратиграф ического  расчленен ия  
отлож ений: 50 и 25 м  д л я  т а к  н азы ваем о го  «покровного» — п л а т ф о р м е н 
ного ком п лекса  и 500 и 250 м  — д л я  ск л ад ч аты х  образован ий . К  с о ж а л е 
нию, сущ ествую щ ие страти граф и ч еск и е  схем ы  д л я  р ассм атр и в аем о й  т е р 
ритории пока не отвечаю т этом у  требованию .
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О дноврем енно  с круп н ом асш табн ой  съемкой п р о д о л ж аю тся  средне
м асш таб н ы е  геологосъем очны е и к ар то со стави тел ьски е  работы . В био- 
страти граф и ч еск ом  отнош ении эти работы  т а к ж е  не могут считаться  
обеспеченными. О стается  м асса  нереш енны х вопросов страти граф и и  п а 
леогеновы х и неогеновых отлож ен и й  д а ж е  в тех регионах, где р а з р а б о 
тан ы  и приняты  уни ф и цированн ы е  и корреляц и он н ы е  региональные 
страти граф и ч еск и е  схемы. Это в ы н у ж д а е т  при составлении геологиче
ских кар т  отдельны х регионов и районов  исп ользовать  несколько м ест
ных стр ати гр аф и ч еск и х  схем, недостаточно  хорош о увязан н ы х  друг  с 
другом .

Н акон ец , обобщ ение  м а те р и а л о в  по разли чн ы м  вопросам  геологии 
Т ихоок еан ского  подвиж ного  пояса  торм озится  слабостью  м е ж р е ги о н ал ь 
н ы х  корреляц и он н ы х  схем и отсутствием р а зр а б о та н н о й  стратиграфг: ч е 
ской ш к а л ы  Т ихоокеанской  биогеограф ической  области . П рактически  не 
исследован ы  вопросы сопоставлен ия  стр ати гр аф и ч еск и х  схем этой о б 
л а с т и  с единой стр ати гр аф и ч еск о й  ш калой . Геологи пользую тся т е р м и 
нам и :  «границ а  п алеоген а  и неогена», «верхн яя  часть среднего миоцена», 
не будучи уверенными, что они не д ел а ю т  ош ибку  в один-два яруса.

Степень страти граф и ч еск ой  изученности палеогеновы х и неогеновых 
о тлож ен и й  р ассм атр и в аем о й  о бласти  неодинакова . Д л я  некоторых р е 
гионов или их частей (С ах ал и н , З а п а д н а я  К а м ч а т к а ,  в последнее вр е 
м я —  м атер и ко в ая  часть  Д а л ь н е г о  В остока)  р а зр а б о т а н ы  уни ф и циро
ванные и корреляци онны е  стр ати гр аф и ч еск и е  схемы, которы е легли в 
основу геологосъем очны х и к ар тосостави тельски х  р або т  средних и м е л 
ких м асш табов . П о другим  р ай о н ам  имею тся лиш ь рабочие  схем ы  с т р а 
тиграф и и , трудн о  ко р р ел и р у ем ы е  с более д етал ьн о  р а зр а б о та н н ы м и  схе
м ами. Во многих м естах  (К о р я к с к о е  н агорье , В осточная  К а м ч а т к а )  по 
следовательн ость  отлож ений  ещ е только  устан авли вается .

С ледует  отметить, что недостатки  страти граф и ческого  изучения отло 
ж ен ий  в значительной  мере о п ред еляю тся  н едостаткам и  в проведении 
палеонтологических  исследований. О сновны м и из них являю тся :  о т с та 
вание монограф ического  изучения и описания  органических остатков, 
с л а б а я  изученность многих в а ж н ы х  групп ф ауны  и флоры , слабое  р а з 
витие филогенетических, п ал еоб и огеограф и ч ески х ,  би о ф ац и ал ьн ы х  и п а 
л ео эко л о ги ч ески х  исследований.

Все это свидетельствует  о том, что п е р е д  стр атиграф ическим и  и с
с л е д о в а н и я м и  палеогеновы х и неогеновых отлож ен и й  северо-западн ой  
■части Тихоокеанского  подвиж ного  п ояса  стоят  в а ж н ы е  задачи , имею щие 
■большое п ракти ческое  и научное значение.

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

Д е т а л ь н а я  ко р р ел яц и я  р а зр е зо в  при прои зводстве  пои сково-разве
дочн ы х  работ  в сл о ж н ы х  слу ч аях  м ож ет  быть осущ ествлена  с п ри м ен е
нием ко м п лекса  литологических и палеонтологических  методов.^ Этими 
м етодам и  и зучаю тся  н аи более  полные р а зр е зы  продуктивны х и в м е щ а ю 
щих толщ . Р а з р е з ы  р асчлен яю тся  на мелкие страти граф и чески е  едини
цы (пачки, пласты  и т. п . ) ,  х ар ак тер и зу ю щ и еся  определенны м  ли толо
гическим составом  и совокупностью органических  остатков. К о р р ел я ц и 
онное значение отдельны х при зн аков  уточняется  в ходе сопоставления 
р азр езо в .

Сущ ественное значение д ля  детальн ой  корреляц и и  разрезов  н еф те 
носных и угленосны х то лщ  имею т литологи ческие  методы, набор кото 
ры х определяется  х а р а к т е р о м  сам их  толщ , конкретны м и зад ач ам и , сто я 
щ ими перед с тр ати гр аф ам и , эф ф ективностью  методов. Это м и н ер ал о ги 
ческий ан али з ,  конкреционны й ан али з ,  ри тм остратиграф ический  метод, 
спек тральн ы й  ан а л и з  и пр.
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П ри изучении стр ати гр аф и и  неф теносны х толщ  н аи больш ее  зн ачен и е  
из палеонтологических остатков  им ею т ф орам и н и ф еры , споры и п ы льц а ,  
д иатом овы е водоросль , которы е могут быть и сп ользован ы  при р асч л е 
нении р а з р е з а  по керн овом у  м атер и алу ,  д ля  увязки  р азр езо в  по буро
вым ск в а ж и н а м .  Н е  вы яснены  возм ож н ости  и сп ользован и я  остатков  
острак од  и други х  организм ов.

П ри  у в я зк е  р а зр е зо в  угленосны х толщ  наи более  в аж н ы  п ал и н о л о ги 
ческие исследован ия , сущ ественное значение  имеет изучение остатков 
пресноводны х и .солоноватоводны х  м оллю сков , листовы х остатков р а с 
тений, возм ож н о, ди ато м о вы х  водорослей .

З а д а ч и  по с тр ати гр а ф и ч е ск о м у  «обслуж ивани ю » п ои сково-разведоч
ных р або т  р еш аю тся  преимущ ественно  п алеонтолого-стратиграф и чески -  
ми я чей кам и  прои зводственны х геологических о р ганизац ий , ведущ их т а 
кие работы . К ром е  оп ределительских  работ , в число этих з а д ач  входит 
соверш ен ствовани е  м етодик д етал ьн о й  ко рреляц и и  разрезов .

СОЗДАНИЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ 
ДЛЯ КРУПНОМАСШТАБНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ

З а д а ч а  р а зр а б о т к и  д етал ьн ы х  страти граф и ческ и х  схем, у д о в летв о р я 
ю щ их современны м тр ебо в ан и ям  кр у п н о м асш таб н о й  геологической с ъ е м 
ки, на В остоке С С С Р , к а к  и в други х  о б ластях ,  д о л ж н а  реш аться  путем 
комплексного  био- и л и то стр ати гр аф и ческ о го  изучения возм ож н о  более 
полных, опорны х стр ати гр аф и ч ески х  р а зр е зо в  отлож ен и й  различны х 
стр у кту р н о -ф ац и ал ьн ы х  зон. Т ак и е  зоны вы д ел яю тся  во всех основных 
регионах  Тихоокеанского  п одвиж ного  пояса  и хар актер и зу ю тся  о б щ 
ностью вещ ественного  с о с та в а  и палеонтологических  характеристик. 
местных страти граф и ческ и х  п одразделени й . Т аки м  образом , «сфера 
действия»  опорного р а з р е з а  о х в аты в ает  стр у кту р н о -ф ац и ал ьн у ю  зону, 
в границы  которой д о л ж н а  вп и сы ваться  серия  план ш етов  кру п н о м ас 
ш табной геологической съемки.

П р е д в а р и те л ь н о  м о ж ет  быть н ам ечен а  с л е д у ю щ а я  схем а  р ай о н и р о 
вания  регионов В остока  С С С Р  по стр у к турн о-ф ац и альн ы м  зонам  и со
ответствую щ им им опорным р а з р е з а м  палеогеновы х и неогеновых отло 
жений:
С ах ал и н  — зон а  полуостровов  Ш м и дта ,  Тонино-Анивского и К ри льон а ,  

О х ин ская , Р ы б н о в ск ая ,  П о гр ан и ч н ая ,  А л ек сан д р о в ск ая ,  Бош няков-  
ская , Х олм ская  и Г а с т ел л о в с к а я  зоны;

К а м ч а т к а  — П о д к а ге р н с к а я ,  П а л а н с к а я ,  Т игильская , Б о л ы п ер ец к ая ,  
С реди н н ая ,  Е л о в с к а я  и К ро н о ц кая  зоны, зона полуострова  К а м ч а т 

ский, мыс. П у сто р ец к ая ;  зоны К ом андорских , Ю ж н ы х  и С еверны х 
К урильских  островов;

К орякск ое  н агорье  — П ен ж и н с к ая ,  У сть-А нады рская , М а к а р о в с к а я ,  
П а р а п о л ь с к а я ,  О л ю то р ская ,  Х аты р ск ая ,  А п у к в аям ск ая ,  Ц е н т р а л ь 
н о -К о р як ск ая  зоны;

Д а л ь н и й  В осток — Ю ж н о -П р и м о р с к а я  (с подзонам и  А ртем о-Т аври че-  
ской, Т етю х и н ск о й ) ; У ссурийская , С ихотэ-А лин ьская , Н и ж н е а м у р 

ская  и З ее -Б у р еи н ск ая ,  К изи н ская ,  Б и ки н ск ая ,  Х аб ар о в ск ая ,  Ушу- 
м унская , М ухен ская ,  П р и о х о тская  зоны;

С еверо-В осток-— Я н о -И н ди ги р ская  и К о л ы м с к а я  зоны.
И зучение  опорны х р а зр е зо в  д о л ж н о  о п ер еж ать  геологосъемочные р а 

боты на один-два года или, в край нем  случае, соп р о во ж дать  их и осу
щ ествляться  с и сп ользован ием  различны х  методов палеонтологического  
и литологического  исследован ия  (см. « З а д а ч и  и п р ави ла  изучения и опи
сания  стратотипов  и опорны х страти граф и ч еск и х  разрезов» , 1963). Р а з 
резы  д о л ж н ы  быть расчленены  на свиты, подсвиты и пачки, я в л яю щ и е с я  
объектам и  кар ти р о ван и я .  В ы делен ны е п о д р аздел ен и я  д о лж н ы  получить
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четкую цитологическую  и палеонтологическую  х ар актеристики . Особой 
зад ач ей  при изучении опорны х р а зр е зо в  я в л яется  вы явлен и е  к о р р е л я 
ционных стр ати гр аф и ч еск и х  кри тери ев  и м ар ки р у ю щ и х  горизонтов, ко 
торые м ож но проследить  на всей территории  структурно-ф ац иальной  
зоны (серии п ланш етов)  или на  зн ачительной  ее части. О сновными ме
т о дам и  вы делени я  м ар ки р у ю щ и х  горизонтов я в л яю тся  литологические и 
палеонтологические, п о ск о ль ку  они позволяю т  у ж е  в полевы х условиях  
вы полнять  эту  задачу . З д есь  б ольш ое зн ачение  имеет  д еш и ф ри рован и е  
аэроф отосн им ков . П о в озм ож н ости  д о л ж н ы  быть получены сведения об 
изменчивости отлож ен и й  в гор и зо н тал ьн ы х  н ап р авл ен и ях .

Второй зад ач ей  этого  вида  стр ати гр аф и ч еск и х  исследований, р еш а е 
мой главны м  о б р азо м  у ж е  в ходе сам ой  съем ки  и с ее помощ ью , я в л я е т 
ся изучение поведения вы деленн ы х п о д р аздел ен и й  и м ар ки рую щ и х  
горизонтов на площ ади . С ю да  входят: составление п редвари тельн ы х  
корреляц и он н ы х  схем д л я  серий съемочны х планш етов , п р о сл еж и ван и е  
м ар ки рую щ и х  горизонтов, гран и ц  свит, подсвит и пачек, исследование 
х а р а к т е р а  страти граф и чески х  границ  кар ти р у ем ы х  п одразделени й , пове
дения то лщ  на гр ан и ц ах  седи м ен тац ионн ы х бассейнов, зам ещ ен и я  м ор
ских отлож ений кон ти нентальны м и, терригенны х — вулканогенны ми 
и т. п., составлени е  окон чательны х  к о р реляц и он н ы х  стратиграф ич еских  
схем д л я  серий планш етов.

Л и тологические  исследован ия  (в ш ироком  см ы сле  слова , т. е. и зуче
ние п етрограф и ческого  и м ин ералогического  состава  пород, геохимиче
ских х арактери сти к ,  ф изических свойств в необходим ы х и возм ож н ы х 
п ред елах )  при круп н о м асш таб н о й  геологической съем ке  в значительной 
м ере обесп ечиваю т др о бн о е  расчленен ие  и ко р р ел яц и ю  разрезов ,  особен
но с пом ощ ью  м ар ки р у ю щ и х  горизонтов. П о л евы е  методы ли тологи че
ских наблю дений в сочетании со с р ав н и тел ьн о  недорогими ан ал и ти ч е
скими м етодам и  (спек тральны й и конкреционны й анали зы , ан ал и з  т е р 
риген н ы х  компонентов и др.) д о л ж н ы  при м ен яться  по возм ож н ости  п о л 
но. Л и тологические  и сследован и я  д о л ж н ы  бы ть  обеспечены л а б о р а т о р 
ной базой, так  к а к  исп ользован ие  литологи ческих  корреляци онны х  п р и 
зн ак о в  требует  зн ач ительного  о б ъ ем а  аналитич еских  работ.

К ом п лекс  п алеонтологических  исследован ий  вклю чает  изучение всех 
встреченных в достаточн ом  количестве  органических  остатков , которые 
могут быть исп ользован ы  при геологической съемке. О собое внимание 
д о лж н о  быть о б р ащ ен о  на закон ом ерности  р азм е щ е н и я  органических ос
татк ов  в р азрезе .  Б о л ьш о е  значение  имеет  о р ган и зац и я  массовы х сборов 
остатков  ф ауны  и ф лоры  по всему р азр езу ,  т а к  к а к  только  при этом у сл о 
вии м о ж ет  быть обеспечено вы явлен и е  тонких отличий палеонтологиче
ских комплексов, очень б ли зки х  по возрасту , вы явлен и е  ф ац и ал ьн ы х  и 
других отличий б ли зки х  по в о зр асту  фаун  и флор.

П одготовк а  страти граф и ческой  основы д л я  круп н ом асш табн ой  геоло
гической съем ки  д о л ж н а  о сущ ествляться  палеонтологическим и л а б о р а т о 
риям и (группами, к аб и н етам и )  и специ альны м и тем атическим и  стр ати 
граф и чески м и  п ар ти ям и  тер р и то р и ал ьн ы х  геологических управлений 
при методической помощ и В С Е Г Е И  и В Н И Г Р И .

УТОЧНЕНИЕ И ДЕТАЛИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
И СОЗДАНИЕ НОВЫХ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ СХЕМ 
ДЛЯ СРЕДНЕМАСШТАБНЫХ ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНЫХ 

И КАРТОСОСТАВИТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Основной зад ач ей  стр ати гр аф и ч еск и х  исследований д ля  составления 
геологических к а р т  средних  м асш таб о в  я в л яе т с я  со здан ие  региональных 
уни ф и цированн ы х и к о р реляц и он н ы х  страти граф и чески х  схем. Э та  за д а ч а  
р еш ается  путем изучения опорны х р а зр е зо в  структурн о-ф ац и альн ы х  зон
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и корреляции р азр езо в  преимущ ественно  б и остратиграф ич еским и  м етода
ми. В ы деленные в р езу л ьтате  этих р або т  ун и ф и цированн ы е региональны е 
стратиграф ические  п о д р азд ел ен и я  (надгоризонты , горизонты, слои) д о л 
ж ны  получить исчерпы ваю щ ую  палеонтологическую  характери сти ку ,  ос
нованную на п алеогеограф уческих , л и толого -ф ац и альн ы х , п ал ео эк о л о 
гических и филогенетических исследован иях . В едущ ие группы ф ауны  и 
флоры д о л ж н ы  и зучаться  и опи сы ваться  м онографически.

Л и тологическое  изучение опорных р азр езо в  осущ ествляется  согласн о  
общим требован и ям .

К орреляц и я ,  р а зр е зо в  р азли ч н ы х  структурн о-ф ац и альн ы х  зон д о л ж 
на со п р о во ж даться  уточнением гран и ц  и объем ов  серий, свит и подсвнт.

Д л я  В остока С С С Р  м ож ет  быть вы делен  р яд  вопросов р еги он аль
ной страти гр аф и и  п алеоген а  и неогена, с в я за н н ы х  с геологосъемочны ми 
и картосостави тельски м и  р або там и  средних м асш табов .  Реш ен и е  этих 
вопросов относится к а к  к уточнению сущ ествую щ их страти граф и чески х  
схем, т а к  и к создан ию  новых схем.

С ах ал и н  (уточнение схемы с т р ат и гр а ф и и ) :  1) границ а  м ела и п ал ео 
гена, 2) горизонты п алеогена , 3) границ а  палеогена  и неогена, 4) в з а и 
моотнош ения свит сергеевской серии, 5) границ а  миоцена и плиоц ена , 
6) палеоген  Восточного С а х а л и н а ,  7) соотношение неогена и четвецтич- 
ных отлож ений  :— проблем а  орловской  свиты.

К а м ч а т к а  (создан ие  общей д ля  всего региона страти граф и ч еск ой  
схемы или отдельно д л я  З ап а д н о й ,  Ц ен тр ал ьн о й  и Восточной К а м ч а т 
к и ) :  1) горизонты ковачинской  серии и гр ан и ц а  п алеоген а  и неогена,
2) горизонты в аям п ольской  серии, 3) схема стр ати гр аф и и  Восточной 
К ам чатки  и сопоставлен ие  р а зр е зо в  З ап а д н о й  и Восточной К ам чатки ,
4) схема стр ати гр аф и и  вулканоген ны х  то лщ  Ц ен тр ал ьн о й  К ам чатки ,
5) схема стр ати гр аф и и  вулканоген ны х  т о л щ  С ев ер о -З ап ад н о й  К а м ч а т 
ки, 6) соотнош ение неогеновых то лщ  с четвертичны ми отлож ениям и.

К орякское  нагорье  (создан ие  уни ф и цированн ой  и корреляци онной  
страти граф и ч еск и х  схем ):  1) схемы стр ати гр аф и и  основных структурно- 
ф ац и ал ь н ы х  зон и их к о р р ел яц и и , 2) гр ан и ц а  м ела  и п алеогена , п а л е о 
гена и неогена, неогена и четвертичны х отлож ений .

Д а л ь н и й  В осток  и С еверо-В осток : уточнение во зр аста  отдельных 
страти граф и ч еск и х  п одразделени й .

К урильские  и К о м ан д о р ск и е  острова:  созд ан и е  униф и цированн ой  и 
корреляци онной  страти граф и чески х  схем.

К о м плексн ы е реги он альн ы е  страти гр аф и ч еск и е  и сследован ия  р а с 
с м атри ваем ого  вида  д о л ж н ы  осущ ествляться  совместно те р р и то р и а л ь 
ными геологическими уп р авл ен и ям и  и н аучно-исследовательским и  ин
ститутам и М ин ини стерства  геологии при активном  участии орган и зац и й  
А кадем ии  н аук  С С С Р .

РАЗРАБОТКА СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ ПАЛЕОГЕНА И НЕОГЕНА 
ТИХООКЕАНСКОЙ БИОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 

И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЕЕ С ЕДИНОЙ ШКАЛОЙ

З а д а ч а  создан и я  страти граф и ч еск ой  ш к а л ы  п алеоген а  и неогена Ти
хоокеанской  биогеограф ической  о бласти  реш ается  несколькими путями. 
Основой этого реш ения я в л яю тся :  ан ал и з  м атер и ало в  региональных 
стратиграф ич еских  схем и сравнени е  их со сх ем ам и  прилегаю щ их т е р р и 
торий соседних стран  —  Японии, Кореи, К итая , а т а к ж е  К анады , С Ш А ; 
углубленное изучение ком п лексов  ф ауны  и ф лоры  на основе палеоби о
географических, би о ф ац и ал ьн ы х  и других специальны х исследований, 
филогенетические исследован ия  важ н ей ш и х  общ их д л я  р ассм атр и ваем о й  
территории групп ф ауны  (ф орам и ниф ер , м орских ежей, гастропод, пеле-
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ципод) и флоры ; дополнительное  изучение стратотипов  отдельны х гори
зонтов. О дна  из в а ж н ы х  з а д ач  в этой области  — сопоставление р азр езо в  
континентальны х отлож ен и й  м атери ковой  части и морских отлож ений 
приокеанической части В остока С С С Р . Э та  за д а ч а  м ож ет  быть реш ена 
путем постановки сп еци альны х  п ал еоботани чески х  исследований: изуче
ния ф лор угленосных отлож ений  С а х а л и н а ,  К ам чатки  и К орякского  н а 
горья в сравнении с ф л о р а м и  м атери ка .

С р азр аб о тк о й  страти граф и ческой  ш к а л ы  п алеогена  и неогена Т ихо
океанской  биогеограф ической  области  тесно с в я за н а  п роб лем а  сопо
ставлени я  восточной ш к а л ы  с единой стратиграф ич еской  ш к ал о й  — ш к а 
лой С редизем ном орской  биогеограф ической  области . Специфичность о р 
ганического м и ра  в бассейне Тихого океан а  требует  д л я  корреляци и  
ш кал ,  кром е глубокого  и всестороннего а н а л и за  эволю ции ф аун  и флор 
в двух  этих  об ластях , п р о сл еж и в ан и я  связей  кон ти нентальны х ф аун  и 
ф лор  на  м атер и ке  Е в р ази и  и морских ф аун  — через тропическую  биогео- 
граф и ческую  область .

Н еобходим о  т а к ж е  определение  абсолю тного  во зр аста  пород основ
ных страти граф и чески х  подразделени й.

И ссл ед о в ан и я  в о бласти  со зд ан и я  страти граф и ческой  ш к а л ы  п ал ео 
геновых и неогеновых отлож ений  Тихоокеанской  области  и сопоставле
ния ее с единой страти граф и ческ ой  ш к ал о й  могут быть выполнены то л ь 
ко объединенны м и усилиям и  всех геологических о р ганизац ий , ведущ их 
работы  на  Востоке С оветского С ою за.

JI. С. Ж идкова

О Р Г А Н И З А Ц И Я  И З А Д А Ч И  К О М П Л Е К С Н Ы Х  
Б И О С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К И Х  РАБОТ В О С Н О В Н Ы Х  РА Й О Н А Х  
Р А З В И Т И Я  П А Л ЕО Г ЕН А  И НЕО ГЕ НА  Д А Л Ь Н Е Г О  ВОСТОКА

Особенности морских и кон ти нентальны х отлож ен и й  геосинклиналь- 
ных областей, з а кл ю ч аю щ и еся  к а к  в больш их м ощ ностях  отлож ений, 
т а к  и в специфике литологического  и ф аунистического  состава  пород и 
их значительной  дислоцированности , усл о ж н яю т  изучение б и о стр ати 
графии. П естрота  ф а ц и а л ь н ы х  ком плексов , зависи м ость  ф лори сти че
ских ассоциаций в основном  от кли м атической  зональности , а ф ауны  — 
от ф аций, н а р я д у  с отсутствием уверенны х кри тери ев  д ля  сопоставления 
разн о ф а ц и ал ь н ы х  морских, кон ти нентальны х и вулканогенно-осадочны х 
образован и й  —  все это отрицательно  влияет  на разреш ен ие  вопросов 
региональной страти граф и и , п алеогеограф и и  и геологической истории.

С л а б о е  м онограф ическое  изучение б ольш ин ства  ископаем ы х о рган и 
ческих остатков  не позволяет  уверенно д ат и р о в а т ь  д а ж е  п одразделени я  
отделов, з а т р у д н яя  ко р р ел яц и ю  отлож ений  не только  по областям , но и 
внутри конкретны х районов. В связи  с этим остро стоит вопрос д ал ь н е й 
шей орган и зац и и  ком п лексны х биострати граф и чески х  работ  на б л и ж а й 
ш ее время.

В н асто ящ ее  врем я  б и о стратиграф ией , ф ауной  и ф лорой кай н о зо й 
ских отлож ений Д а л ь н е го  В остока зан и м аю тся  специалисты  различны х
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геологических орган и зац и й  А кадем ии  н ау к  С С С Р  и М ин истерства  гео
логии. О д н а к о  степень детальности  исследований, к а к  правило, р а з 
л и ч н ая  и в больш инстве  случаев  недостаточн ая  д ля  во зр астаю щ и х  по
требностей  р а с ш и р яю щ и х ся  кр у п н о м асш таб н ы х  геологосъемочны х и 
разведочн ы х  работ , связан н ы х  с пои скам и  и откры тиям и  разн о о б р азн ы х  
полезны х и скопаем ы х разл и ч н ы х  районов  северо-западн ой  части Тихо
океанского  подвиж ного  пояса .

Н есм о тр я  на то, что во многих геологических о р ган и зац и я х  имеется 
сп ец и альн ая  би о стр ати гр аф и ч еск ая  тем ати к а ,  в р ай он ах  разви ти я  к а й 
нозойских отлож ений  до последнего  врем ени нет описания опорных р а з 
резов, м атер и ал  которы х был бы всесторонне о б р аб о тан .  Отсутствие ко 
ординации работ  м еж д у  м ногочисленны ми о р ган и зац и ям и  приводит к 
тому, что одни и те ж е  р а зр е зы  н еоднократно  изуч аю тся  с различны х т о 
чек зрения,, однако  п о -н астоящ ем у  не д о во дятся  до детальности  опорных, 
которы е могли бы быть основой д л я  дли тел ьн о го  исп ользован и я  их в 
р азличны х  нап равлен и ях .

И зучение  кай нозойских  м оллю сков, ф орам и н и ф ер ,  листовой  флоры, 
ди атом овы х  водорослей , спор и пыльцы, которы е я в л яю тся  главны м и в 
биострати граф и ческ и х  построениях, т а к ж е  недостаточное и ж е л а е т  м н о
го лучш его, М о ж н о  н а зв а т ь  единичных исследователей , оп убликовавш их 
м он ограф и и  по тем или иным группам  и скопаем ы х организм ов  
(JI. В. К риш тофович, А. П. И л ьи н а ,  Н. А. В олош и нова , М. О. Борсук, 
М. Я. С е р о в а ) ,  о д н ак о  б о л ь ш а я  часть  палеонтологических  м атер и ало в  
находится  в стадии оп ределен ия  и в лучш ем  случае  будет и сп ользован а  
к а к  ф ондовы й м атер и ал .  Это с в я за н о  с тем, что вопросу  м он ограф и че
ского описания и скопаем ы х о р ган и зм ов  не при дается  д олж н ого  з н а ч е 
ния, особенно в о тр асл евы х  институтах, геологических уп равлени ях , а 
исследователь , к а к  прави ло , не имеет  за п л ан и р о в ан н о го  времени на эту  
кропотливую  и очень трудоем кую  работу , огр ан и ч и ваясь  ли ш ь общ ими 
определен иям и  ф ауны  и флоры . В этой связи следует  отметить, что со
временное состояние вопроса  си стем ати к и  иск опаем ы х  организм ов, в 
частности, м оллю сков , не п озволяет  р азр еш и ть  вы ш ен азван н у ю  п р о б л е 
м у — ускорить м онограф ическое  описание ископаем ого  м атер и ала .  О т 
сутствие удовлетвори тельн ы х  методических пособий и критического о б 
зо р а  сущ ествую щ их систем ати к  (японских, ам ер и кан ск и х  и некоторых 
советских и ссл едо в ател ей ) ,  н а р я д у  с недостаточны м  количеством опу
бли кованн ы х  м он ограф ических  и сследован ий  советских палеонтологов  и 
м алако л о го в ,  а т а к ж е  определен ны е трудности в приобретении м о н о гр а 
фических р або т  за р у б еж н ы х  исследователей  затр у д н яю т  эту работу.

В а ж н о е  научное и п ракти ческое  значение  имею т ком п лексны е иссле
д ован и я  соврем енны х беспозвоночных и растений дальн евосточны х  м о 
рей, проводим ы е Зоологическим  (группа О. А. С к а р л а т о ) ,  О к е а н о гр а 
фическим (группа А. П. Ж у з е  и X. М. С аидовой) ин ститутам и и И н сти 
тутом геологии и геофизики  СО А Н  С С С Р  (группа А. В. Ф урсенко).  
О д н ако  небольш ой объем  этих работ, слиш ком  д ли тел ь н ая  подготовка 
результатов  исследований к опубликован ию  (четы ре-пять лет) ограничи
ваю т  в озм ож н ость  исп ользован и я  этих интереснейших м атер и ало в  в био
стратиграф ических , п алеогеограф ических , п алеоэкологи чески х  и других 
построениях.

К ом плексн ы е биострати граф и ч еск и е  и сследован ия  палеогеновы х и 
неогеновых отлож ений  с ев ер о -зап ад а  Т ихоокеанской  области  до лж н ы  
с о д ер ж ать  два  основных н а п р ав л ен и я  работ, в заи м о св язан н ы х  м еж ду  
собою: 1 — изучение опорны х (или стратотипических) р азр езо в  и 2 — мо
нограф ическое  описание  всех и скопаем ы х органических  остатков  из этих 
р азр езо в  с целью  воссоздан ия  истории разви ти я  органического  мира.

1. Основные задачи по изучению опорных разрезов и злож ен ы  в инст
рукции Б ю ро  М еж вед ом ствен н ого  страти граф и ческ ого  ком итета  С С С Р
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(опубликовано под редакцией  JI. С. Л и б р о в и ч а  и Н. К. Овечкина, 
1963 г.). С ледует  подчеркнуть, что по м а те р и а л а м  опорных р азр езо в  бу 
дут: а) уточняться  ун и ф и цированн ы е (и рабочие) стратиграф ические  
схемы; б) к о р р ели роваться  отдельны е части р азр езо в  различны х струк- 
турн о-ф ац и альн ы х  зон по м ар ки р у ю щ и м  горизон там , вы деленны м р а з 
личными биостратиграф ич еским и  м етодам и  (по макро- и микрофауне, 
макро- и м икрофлоре, спорам  и п ы л ьц е) ;  в) составляться  п ал ео гео гр а 
фические и палеоэкологи чески е  карты  по эп охам  (возм ож н о  и более 
дробно) по дан ны м  биостратиграф ического , литолого -ф аци альн ого , гео
химического и палеоэкологи ческого  ан али зов ; г) вы ясн яться  корреля- 
тивы д ля  сопоставления  р а з н о ф а ц и ал ь н ы х  м орских и континентальны х 
отлож ений как  внутри стр у кту р н о -ф ац и ал ьн ы х  зон, т а к  и м е ж р е ги о н ал ь 
ные; д) обосн овы ваться  би о стр ати гр аф и ч еск ая  основа д ля  р а з н о м а с 
ш табной геологической съемки; е) составляться  региональн ы е (по 
структурно-ф ац иальны м  зонам  в п р ед ел ах  геологических ф орм аций) 
стратиграф ические  схемы и соп оставляться  о тлож ен и я  всей северной ч а 
сти Т ихоокеанской  области.

И зучение палеогеновы х и неогеновых стратотипических (опорных) 
р азр езо в  с освещ ением  всех в ы ш ен азв ан н ы х  вопросов в п р ед елах  севе
ро -зап ад а  Т ихоокеанской  провинции до настоящ его  времени не проводи
лось, хотя отдельны е вопросы в той или иной м ере р а зр е ш а л и сь  в ряде  
известных биострати граф н ческ н х  и п ал еогеограф и ч ески х  работ 
(Л . В. Криш тофович, Н. А. В олош и нова , И. И. Ратн овски й , Б. А. С а л ь 
ников, Н. М. М ар ки н , Л . С. Ж и д к о в а ,  М. Я. С ерова, С. С. Р а зм ы с л о в а ,  
И. Н. К узи н а  и д р . ) .

В последние годы по тем ати к е  С ах ал и н ско го  отделения В Н И Г Р И  и 
С ахали н ск ого  ком плексного  н аучно-исследовательского  института п р о 
водится д етальн ое  изучение палеогеновы х и неогеновых отлож ений с 
применением всех доступных нам  методов биостратиграф ического , п а 
леогеограф ического  и ли толого-п етрограф ического  ан али зов ,  частично с 
монографической обработкой  органических  остатков  (в н асто ящ ее  в р е 
мя закончены: м он ограф и я  ко л л екти ва  авторов  под руководством
Н. А. В олош иновой по неогеновым ф о р а м и н и ф е р а м  С еверного  С ахал и н а ;  
м онограф ия  коллекти ва  авторов  под руководством  Л . С. Ж и дк о во й  по 
неогеновым м о л лю скам  северо-восточного С а х а л и н а ,  м он ограф и я  к о л 
лекти ва  авторов  под руководством  И. И. Р атн о вск о го  по страти граф и и  
неогеновых отлож ений С еверного С а х а л и н а ;  м онограф ия  коллектива  
геологов под руководством  Н. М. М а р к и н а  и Л . В. К риш тоф ови ч  по гео
логическом у строению и б и о стр ати гр аф и и  палеогеновы х  и неогеновых 
отлож ений З ап а д н о й  К ам чатки ;  готовится к печати р аб о та  Л . В. К р и ш 
тофович «Ф аун а  в аям п ольской  серии К а м ч а т к и » ) ,  В С ахалинск ом , К а м 
чатском  и Северо-В осточном геологических у п равлен и ях ,  а т а к ж е  в И н 
ституте вулканологии  С ибирского  отделения  А Н  С С С Р  все работы  био
страти граф и ч еск ого  н а п р ав л ен и я  тесно с в я за н ы  с общегеологической 
тематикой, специ альны х ж е  м онограф ий  по б и острати граф и и  и ф ауне 
пока нет.

Вопрос о предстоящ ем  изучении опорных р азр езо в  необходимо р а з 
решить в б л и ж а й ш е е  врем я и считать первоочередной зад ач ей  каж дой  
орган и зац и и  — участие в о б р аб о тк е  м атер и ал о в  этих р азрезов . Эту р а 
боту в о зм ож н о  будет провести лиш ь после уверенной координ ации  био- 
страти граф и чески х  и палеонтологических  исследований всех заи н тер е 
сованных организац ий . М не к аж ется ,  что следует, видимо, пойти по пу
ти объединения  биостратиграф ическ их  т ем ати к  и специалистов-палеон- 
тологов по одном у общ ем у н ап р авл ен и ю  исследований. П р и м ерн о  такое 
н ап равлени е  р або т  существует  в С ах ал и н ск о м  ком плексном  научно-ис
с л ед о в ател ь ск о м  институте по теме « И с к о п а ем а я  ф а у н а  беспозвоночных 
палеогена и неогена С а х а л и н а  и К урильских  островов, ее стратиграфи-
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ческое и палеоэкологи ческое  значение». П ро гр ам м о й  работ  по этой теме 
предусмотрено р азр еш ен и е  всех вы ш ен азван н ы х  вопросов, являю щ и хся  
основными при изучении опорных разрезов .  Успех работ  будет зависеть 
от того, к а к  геологические орган и зац и и  Д а л ь н е го  Востока будут р еаги 
ровать  на п р е д л а га е м о е  н ап р авл ен и е  исследований, а М инистерство 
геологии С С С Р  и С ибирское  отделение А Н  С С С Р  помогут в п оста
новке этой тем атики  в соответствую щ их организац иях .

К ром е опорны х р азр езо в ,  наи более  в аж н ы м и  явл яю тся  некоторые 
частны е вопросы ш ирокого  проф иля , разреш ен и е  которы х т а к ж е  необхо
димо в самое б л и ж ай ш ее  врем я , с применением ком п лекса  общ егеоло
гических и б иостратиграф ических  методов. Так , на всем северо-западе  
Тихоокеанской провинции и в п р и легаю щ и х  о б ластях  (С евер н ая  А м ери 
ка, С еверн ая  Япония, К орея, Восточный К итай) уверенно не у стан овле
на границ а  м еж д у  верхнем еловы м и и палеогеновы м и отлож ениям и , а 
проблем а  д атско-п алеоц енового  времени я в л яется  проблем ой номер 
один. В таком  ж е  полож ении вопрос границ ы  палеогена и неогена, т. е. 
проблем а  акви тан ского  яр у са  прим енительно к Тихоокеанской  прови н
ции. В р ай он ах  разви ти я  верхнепалеогеновы х и ниж ненеогеновых о тло
ж ений на С ахали н е ,  К ам чатке ,  Ч укотке  и Х оккайдо  встречаю тся  р а зл и ч 
ные типы о б р азо в ан и й  от морских до континентальны х и вулканогенных, 
в связи с чем п остановка  вы ш ен азван н ы х  исследований одновременно 
будет разреш ен ием  вопроса  корреляц и и  синхронных р азн о ф ац и ал ьн ы х  
отлож ений. Д о  последнего времени в больш инстве районов Д ал ьн его  
В остока мы не имеем уверенны х критериев  д л я  отделения верхнепли оце
новых об р азо ван и й  от плейстоценовых, что т а к ж е  явл яется  одной из 
первоочередны х проблем.

2. Монографическое изучение органических остатков п ред у см атр и 
вает  следую щ ее: 1) палеонтологическое  обоснование биостратиграф иче- 
ской основы п одразделен и й  п алеоген а  и неогена север о -зап ада  Тихооке
анской провинции; 2) вы работку  систематики с учетом дальневосточной 
специфики в развитии органического  м ира  ( зн ачи тельн ая  преем ствен
ность и относительная  вы д ер ж ан н о сть  ф ауны  и ф лоры  во времени по 
пространственны м  з о н а м ) ;  3) ан а л и з  всего накопленного  м атер и ала  по 
ф ауне  и ф лоре, с частичной ревизией отдельны х таксономических под
разделений; 4) конкретное изучение всех групп органических остатков с 
точки зрения эволю ционного  п роц есса  — онтогенетическое и филогенети
ческое развитие, изменение форм в пространстве  и во времени, х а р а к т е р 
ные фаунистические группировки по основным и викари рую щ и м  видам;
5) а р еал ы  р асп ростран ен и я  ф ауны  по палеогеновы м  и неогеновым б ас 
сейнам  (географ и ческая  зон альн ость  в пространстве , биостратиграф пче- 
ская  — по р а зр е зу ) ,  пути ее миграции, связь  со см еж ны м и структурно- 
ф ац и альп ы м и  зонами, в озм ож н ое  зн ачительное  перем ещ ен и е  фауннсти- 
ческих группировок к за п а д у  при миграции бассейнов, с постепенной 
зам еной  х ар актер н ы х  ф орм  переходны ми к европейским; 6) история ф о р 
мировани я  наиболее х ар ак тер н ы х  ф аунистических группировок и о тдель
ных форм (видо- и ф о р м ообразован и е ,  связь  древних и современных 
одноименных родов, видов; влияни е  п алеогеограф ических , палеотекто- 
нических, п ал еокли м ати чески х  и палеоэкологи чески х  особенностей про
ш лого  на р азвитие  организм ов  и т. д .) .  П ункты  4— 6 относятся к обоб
щ аю щ ем у  р а зд ел у  —  воссоздание  истории эволю ционного  развития  к а ж 
дой группы орган и зм ов  от конца верхнем еловой  эпохи до современной.

М он ограф ическое  изучение всех органических остатков к ак  из опор
ных разрезов , т а к  и по м а те р и а л а м  геологосъемочны х работ  и тем ати 
ческих исследований, я в л яется  заклю чи тельн ы м  этапом  после проведе
ния всего ком п лекса  вы ш ен азван н ы х  наблю дений. В настоящ ее  время 
почти во всех геологических о р ган и зац и ях  накоплен  значительны й ф а к 
тический м атер и ал  по ф ауне  и флоре, который требует  своей о б р аб о т 
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ки и м аксим ального  практического  исп ользован ия . И зучить и обобщить, 
этот м атериал  возм ож н о лиш ь объединенны м и усилиям и  палеонтологов, 
палинологов, ф лористов  и биострати граф ов-сп ец и али стов  по Д а л ь н е м у  
Востоку. Д л я  этого необходимо в ы р а б о та ть  методы монографического  
изучения фауны и флоры , определить  свое отнош ение к сущ ествую щ им 
систематическим п о д разделен и ям , д ат ь  ан а л и з  всего накопивш егося  м а 
териала с ревизией видов и други х  систематических категорий и т. д.

Состояние изученности ф ауны  и ф лоры  по различны м  систем атиче
ским подразделени ям  неодинаковое, в связи  с чем вопрос сЬактического 
материала для  монограф ического  изучения конкретны х типов ж ивотны х 
и растений д олж ен  реш аться  в и н ди видуальн ом  порядке  (на секцион
ных заседаниях) как  м еж д у  отдельны м и и сследователям и , т а к  и м еж ду  
организациями. В этом отнош ении следует, видимо, в ы р аб о тать  к о л л ек 
тивные договоры -соглаш ен ия  специалистов  к аж д о й  секции, в которых 
отразить все особенности коллективн ой  об раб отки  м атери алов ,  с  п о д р а з 
делением и х  в л ю б о м  направлении (по систематике, и л и  по возрасту, 
пли по стратиграф ическим  п о д р аздел ен и ям , р ай о н ам  и т. д .) ,  с кон кре
тизацией количества  м атер и ало в ,  сроков вы полнения  определенны х р а з 
делов и п о д р аздел о в  монографии.

В' качестве  при м ера  р азр еш ен и я  вы ш ен азв ан н ы х  основных н а п р а в 
лений м ож но привести состояние вопроса  с м атер и ало м  по м оллю скам  
палеогена и неогена север о -зап ада  Тихоокеанской  области. В настоящ ее  
время известно более 20 специалистов-палеонтологов , имею щ их ф а к т и 
ческий м атер и ал  по м о л лю скам  п алеогена  и неогена С ах а л и н а ,  К а м ч а т 
ки, К урильских  островов и К орякского  нагорья .  Количество  этого м а те 
риала и его качество  (сохранность) различны , в связи  с чем возникаю т 
трудности детальн ого  изучения и монограф ического  описания всего м ате 
риала, а вопрос палеоэкологи ческого  а н а л и за  по м а те р и а л а м  п ред 
шественников вообщ е отпадает . В связи  с этим очень в аж н ы м  будет но
вый м атер и ал  опорных разрезов .

Б ольш ую  роль, к а к  пом ощ ь при м он ограф ическом  изучении, играет 
картотека  кайнозойской  ф ауны  и флоры . С оздан и е  ее в каж д о й  кон крет
ной орган и зац и и  Д а л ь н е г о  В остока — очень и очень слож но, т а к  как  
связано с дополнительной  работой, больш им и ассигновани ям и  и у ве 
личением времени общ его  изучения ф ауны , в связи  с этим нам  следует 
обсудить и найти пути наи более  р ац и он альн ого  р азр еш ен и я  этого н е м а 
ловаж ного  вопроса. П о л о ж и тел ьн о  р азр еш ен  этот  вопрос только во 
В Н И Г Р И ,  где дли тельн ое  врем я  (более  25 лет) созд ается  картотека  
кайнозойских моллю сков  и ф орам и н и ф ер , б л а г о д а р я  тому, что эта  р а б о 
та поставлен а  специальной темой в общ ем  п лан е  исследований институ
та. Н е  исключено, что опыт этой р аботы  со врем енем  будет применен и 
в других геологических о р ган и зац и ях ,  если С ибирское  О тделение АН 
С ССР и М инистерство  геологии С С С Р  по-н астоящ ем у  помогут в р а с ш и 
рении и углублении биостратиграф ических , палеонтологических и п а л е о 
ботанических исследований кай нозой  Д а л ь н е г о  Востока.

В заклю чени е  следует  отметить, что сегодня, к а к  никогда, н азр ел а  
необходимость комплексного  коллективн ого  изучения биостратиграф ии, 
фауны и ф лоры  кай нозоя  Д а л ь н е г о  Востока. М ы  д о л ж н ы  быть более 
оперативными к а к  в вопросах  внедрения  н аш и х  биостратиграф ических  
матери алов  в п ракти ку  геологоразведочн ы х  работ, т а к и  в вопросах  м оно
графического изучения ф ауны  и флоры , что связан о  не только  с в о з р а 
стаю щ ими требо ван и ям и  ускоренного разви ти я  всех производительны х 
сил Д а л ь н е го  В остока, но и с приоритетом  наш ей  отечественной науки.

О дним из главн ы х  условий ком п лексированн ого  изучения опорных: 
разрезов  и ископаем ы х органических  остатков  я в л яется  абсолю тное 
взаим опоним ание  специалистов  многих геологических о р ган и зац и й  с и 
стемы М инистерства  геологии и А кадем ии  наук  С С С Р , доверие и в з а и 
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мопом ощ ь при работе  каж до го ,  д о б р о ж ел ател ь н о сть  и правильное кр и 
тическое отнош ение к м а те р и а л а м  как  предш ествую щ их, т а к  и совре
менных исследований.

Р е зу л ь т а то м  коллективн ы х  исследований будет еди н ая  м онограф ия 
по б и остратиграф ии , ф а ц и а л ь н о м у  ан али зу ,  палеобиогеограф ии , п ал ео 
экологическом у а н а л и зу  (о б щ а я  часть  будет составляться  коллективом  
авторов) и р яд  м онограф ий  по ф ауне  и ф лоре  конкретны х ископаемых 
организм ов, составляю щ и хся  к а ж д ы м  исполнителем  работы  индивиду
ально.

П рим ерны й план исследован ий  при м енительно к каж до й  группе ис
коп аем ы х орган и зм ов  п р и л агается  к  п р о гр ам м е  координационного  сове
щ ан и я  и будет о б су ж д ать ся  на специ альны х секциях отдельно.

А. А. Капица

БИ О С Т Р А Т И Г Р А ФИ Ч Е С К А Я  И ЗУ Ч Е Н Н О С Т Ь  К А Й Н О З О Й С К И Х  
О Б Р А З О В А Н И Й  СОВЕТСКОГО Д А Л Ь Н Е Г О  ВОСТОКА

Н а с т о я щ а я  статья  не преследует  цели освещ ения несомненных и об
щ еизвестны х крупны х дости ж ен и й  в об ласти  палеонтологии  и с т р ат и 
граф и и  кай нозойских  отлож ен и й  Д а л ь н е г о  В остока. В области  ж е  р а з 
вития горного д ел а  и геологии в н аш ем  регионе нам етились  некоторые 
недостатки  в научной деятельности . О пределить , к ак овы  они и каковы  
пути их устран ен и я  в области  палеонтологии, стр ати гр аф и и  и к о р р е л я 
ц и и — цель статьи.

П ри  составлении геологических к ар т  — основы д л я  поисков и р а з в е 
док полезны х ископаем ы х — геологам и  использую тся  обычно литолого 
структурный, палеонтологический и д руги е  методы. К  сож алению , по 
р я д у  причин палеонтологический метод  очень часто при носился  и п р и н о 
сится в ж ер тву  литологическому. О тсю да — непомерны й рост многочис
ленны х назван ий  местных свит, за тр у д н яю щ и х  прави льн ое  восприятие и 
оценку геологического строения  участков , районов  и целы х областей. 
П р ек р ати ть  н еи ссякаем ы й поток местных н азван и й  свит м о ж ет  только 
п рави льн о  п оставлен н ая  палеон тологи ческ ая  сл у ж б а .  П оследн яя , о д н а 
ко, с давн и х  пор край н е  отстает  от темпов геологического изучения 
Д а л ь н е го  В остока, и в н асто ящ ее  врем я  она о к а з а л а с ь  в т я ж е л о м  п оло
жении. О бщ еизвестно, что, по сравнению  с соседними стран ам и , отечест
венных дальн евосточ ны х  палеонтологических  публи кац и й  чрезвычайно 
м ало, в связи  с чем дальн евосточны й п алеонтолог  вы нуж ден  п ользо
ваться  главны м  о б р азо м  зар у б еж н ы м и  ти х оокеан ским и  и другими 
статьям и  и м онограф иям и . Т а к ж е  очень м ал о  дальн евосточны х п ал ео н 
тологических и б и острати граф и ческ и х  публи к ац и й  по сравнению  с а н а 
логичны м и д л я  Сибири, С редней Азии, К а в к а з а ,  У р а л а  и Европейской 
части С С С Р .

М е ж д у  тем на Д а л ь н е м  Востоке, как  и на  всем земном ш аре, на ру
беж е  м езозоя  и к ай н озоя  п рои зош ли  сущ ественны е п алеогеограф ические  
изменения, и в связи  с ними — не менее сущ ественны е революционные 
изменения в органическом  мире (исчезли ди н озавры , аммониты, б елем 
ниты, иноцерам ы , н ач ал о сь  бурное р азвитие  м лекопитаю щ их, очень р ез 
ко изм ен и лась  ф ло р а  и т. д . ) .  С освобож ден и ем  м атери ков  от морей и с
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изоляцией р я д а  самих морей в кай нозое  связан о  и золи рован ное  самс 
бытное р азвитие  ф аун  и флор, ш ирокое  разви ти е  эн дем и зм а  и, н а р я д \  
с этим, реликтовы х явлений. В следствие этого усл о ж н и л ась  ш ирокая  
биострати граф и ч еск ая  ко р р ел яц и я .  К а к  известно, ископаемы е м оллю ски 
и ф лоры Е вропы  и Д а л ь н е г о  В остока  тр у дн о  сопоставимы. Есть р а з л и 
чия м еж д у  ам ер и кан ски м и  и д альн евосточны м и ф ау н ам и  и флорам и , 
хотя они имею т м еж д у  собой зн ачительно  больш е связей, неж ели  с е в 
ропейскими. Н о д а ж е  в Японии имеется очень много эндемичны х видов 
животных и растений; возм ож н о, что при н а д л е ж а щ е й  постановке у нас 
палеонтологических работ  (с м онограф ическим  описанием  и п у б ли к ац и 
ей) это явление  не будет к а за т ь с я  столь резким , каким  оно п р е д с та в л я 
ется сейчас. Н е л ь зя  не зам ети ть , что проблем ы  границ  систем, отделов, 
подотделов, ярусов  и зон за  рубеж ом  (напри м ер , в Японии) стоят не 
менее остро, чем- у нас.

Т аким  образом , ш ироко  у п о требляем ы е  на Д а л ь н е м  Востоке терм и
ны: даний, палеоцен, эоцен, олигоцен, миоцен, плиоцен и плейстоцен 
далеко не всегда  им ею т тот  смысл, какой  им п ри дается  в Европе. По 
этому поводу А. Н. К риш тоф ови ч  з свое врем я  соверш енно справедли во  
у казы вал  на необходимость создан и я  на Д а л ь н е м  Востоке своей собст
венной б иостратиграф ической  ш кал ы , и ли ш ь  после э т о г о — ср авн и тел ь 
ной оценки ее с европейскими этал о н ам и . Это у к а за н и е  сохранило  свою 
силу и сейчас, и д о л ж н о  ко н крети зи роваться  в изучении целого ряда 
опорных разрезов ,  в р а зр а б о т к е  местных стратотипов и, наконец, в соз
дании единой дальн евосточной  би острати граф и ческой  ш калы .

Н есм отря  на довольн о  многочисленные би острати граф и чески е  и п а 
леонтологические исследован ия , на  Д а л ь н е м  Востоке все ещ е не извест
ны с ж ел аем о й  точностью границ ы  м е ж д у  меловой и палеогеновой, п а 
леогеновой и неогеновой, неогеновой и четвертичной системами. Б ольш е 
того, границ ы  и объемы  отделов  и подотделов  и, тем более  — ярусов и 
биозон, пока условны.

Если  в геосинклинальны х Ч укотско-А н ады рской , К урило-К ам чатской  
и С ахалино-Я п онской  о б ластях  дело  с палеонтологическим  обосн ован и 
ем б и острати граф и ческ ого  расчленен ия  м ощ ны х кайнозойских  морских, 
континентальны х и вулканоген но-осадочны х толщ  находится  в относи
тельно удовлетворительном  состоянии, то  на  соседнем платф орм енн ом  
материке — в Х абаровск ом  и П р и м орск ом  краях ,  в А мурской и других 
о бластях  это дело  находится , прям о  с к а ж е м ,  в неудовлетворительном  
состоянии. Это и понятно, поскольку  в н азван н ой  м атериковой части 
Д альн его  В остока (за  исклю чением Кореи) нет кайнозойских  морских 
слоев с морской ф ауной, и преимущ ественны м  р азвитием  здесь  п о л ь з у 
ются кон ти нентальны е и вулканоген ны е о б р азо в ан и я ,  которые, к а к  п р а 
вило, имею т преимущ ественное р азвитие  во вп ад и н ах  и изолированны х 
мульдах. К орреляц и ю  кон ти нентальны х отлож ений  у с л о ж н яю т  перерывы 
и многочисленные разм ы вы .

П оэтом у п рави льн ое  страти граф и ч еск ое  расчленение и корреляци я  
отлож ений на м атери ке  в очень больш ой мере за в и с я т  от успехов стр ати 
графических работ  в геосинклинальной  части Д а л ь н е г о  Востока. О днако  
эти успехи, строго говоря, п р о д о л ж а ю т  оставаться  все ещ е очень скром 
ными. К а к  известно, ко р р ел яц и я  кай нозойских  отлож ен и й  в геосинклн- 
нальной области  исп ы ты вает  затрудн ен и я  не только  в п ределах , скаж ем , 
Кам чатки  или С а х а л и н а  в целом, но д а ж е  в разл и ч н ы х  структурно-ф ац и
альных зонах  к аж д о го  из этих  районов. Б о л ь ш е  того, известны случаи 
несовершенной корреляц и и  соседних участков  в одной и той ж е  стоук- 
турно-ф ац иальной  зоне.

Все вы ш еуп ом ян уты е особенности Д альн евосточ н ого  региона при ве
ли в недавнем  прош лом  к необходимости р а зр а б о т к и  известны х уни ф и
цированных региональных и местных стратиграф ических  ш кал , которые
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не могут, однако, я в л ят ь с я  некоей пан ац еей , поскольку  только полное, 
комплексное палеонтологическое  изучение м о ж ет  обеспечить переход от 
применения м ногочисленных местных толщ , свит и т. п. — к отделам, 
подотделам , яр у сам  и биозонам , и к научно обоснованной корреляции.

В процессе этой к рай н е  необходимой работы  неи збеж н о придется 
столкнуться  с проблем ой би острати граф и ческ и х  соотношений одновоз
растных континентальны х и м орских слоев, т. е. с соотношением морском 
ф ауны  и континентальной флоры . В этом отнош ении особенного в н и м а 
ния и изучения требую т слои, в которы х ассоциируется  м орская  ф аун а  
и кон ти нентальная  ф лора , споры, пы льц а  и другие органические о с т ат 
ки. К сож алению , так о м у  ком п лексном у изучению до последнего вр ем е
ни уделялось  м ал о  внимания.

М е ж д у  тем, нам и у ж е  д ав н о  б ы ла  устан овлен а  м елколи стн ая  (суб
аркти ч еская )  н азем н ая  ф ло р а  в верхнеплиоценовы х м ар у ям ски х  фауни- 
стических слоях  на С ах ал и н е  и на К урильск их  островах , п озволи вш ая  
уточнить кли м атическую  об становку  н азван н ого  времени и, в связи с 
этим, нам етить, вместе  с фауной, более  обоснованное биостратиграф иче-  
ское расчленение. Н а м и  т а к ж е  б ы ла  устан овлен а  последняя  ш и р о ко 
листная  ф ло р а  в ф аунистически  о х ар ак тер и зо в ан н ы х  верхнем иоц ено
вых породах  окобы кай ской  свиты на берегу  за л и в а  У ркт (С а х а л и н ) .  Но 
и до последнего времени многие остатки  назем н ой  ф лоры  в в у л к а н о 
генно-осадочных миоценовы х о тло ж ен и ях  С а х а л и н а  остаю тся  н еи зу чен 
ными.

И ны м и словами, в целом проблем а  ко рреляц и и  морских геосин- 
к л и н альн ы х  и п л атф о р м ен н ы х  кон ти нентальны х отлож ений на Д а л ь 
нем Востоке на б азе  ком плексного  палеонтологического  изучения ж д ет  
своего разреш ен ия . С ледует , однако , зам ети ть , что изучением листовых 
остатков, семян, плодов, спор и п ы л ьц ы  в геосинклинальной области  
(особенно на  С ах ал и н е )  зан и м аю тся  край н е  слабо, что не способствует 
решению п роблем ы  корреляц и и  кай нозойских  отлож ений п л а т ф о р м е н 
ного м атери ка  и геосинклинальной области . К р ай н е  необходимо ком п 
лексное изучение слоев в отнош ении морских и пресноводны х м оллю с
ков, р ак о о б р азн ы х  (остракод , эстер и й ) ,  позвоночных, м ик роф аун ы  ( р а 
диолярий  и ф о р а м и н и ф е р ) , м акр о ф л о р ы , пыльцы и спор, диатомей, 
древесны х стволов, карп ологи чески х  остатков, насеком ы х, а т а к ж е  в от
ношении абсолю тного  возраста  и т. п. Т акое  ком плексное изучение д о л ж 
но сочетаться  с палеоэкологи чески м , палеогеограф и чески м  и литолого- 
ф ац и ал ьн ы м  ан али зом . Ничего подобного  в д олж н ой  м ере пока еще, к 
сож алению , не д ел ал о сь  на Д а л ь н е м  Востоке.

К а к  известно, за  столетний период изучения геологии Д а л ь н е го  В о 
стока был собран  обш ирный палеонтологический м атер и ал ,  но лиш ь от
носительно м а л а я  доля  его описана, а р езу л ьтаты  о б р аб о тки  опублико
ваны. О стальн ой  м атер и ал  либо утерян , либо рассредоточен  в различных 
(в том числе цен тральны х) учреж ден иях , о ж и д а я  о бработки  и п у б л и к а 
ции. К  числу крупных недостатков  следует  отнести отсутствие на Д а л ь 
нем Востоке научного печатного о р ган а  и П алеонтологи ческого  музея. 
Н е издаю тся  атласы  местных руководящ и х ф орм  ф ауны  и флоры, столь 
необходимые геологам  в их повседневной практической  работе.

К ом плексн ом у стр ати граф о-п алеон тологи ческом у  изучению м ож ет  в 
больш ей мере способствовать, к а к  мы убедили сь  на  собственном опыте, 
п ар ал л ель н о е  изучение закон ом ерностей  д в и ж ен и я  земной коры (текто
ники) и, в связи  с этим, изучение закон ом ерностей  смены ф ац и альн о  
различны х о бразован ий . В свое вр ем я  мы, нап рим ер , подчеркивали , что 
после в у л кан и зм а  позднего м ела на С ахали н е ,  в Японии и на К ам чатке  
в раннем  палеогене н ач ало сь  о б р азо в ан и е  угленосны х ф орм аций, п о зд 
нее — морских псам м итовы х, затем  — пелитовых и вновь псаммитовых 
ф орм аций, а в конце палеогена  и в н ач але  миоцена — кремнисты х (н еред 
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ко диатом овы х) и вновь вулканоген ны х ф орм аций. П одобны е тектоно- 
магматические и седнм ентационны е м акр о ц и кл ы  и связан н ы е  с ними пе
риодические трансгрессии  и регрессии п овторялись  в миоцене, плиоцене 
и в н ач але  четвертичного периода. Н ечто подобное имело место и на со
седнем платф орм енн ом  м атерике, где, за  исклю чением  Кореи, отсутству
ют о б р азо в ан и я  морских ф аций. Эти главн ы е  и другие  второстепенные 
циклы ограничены, к а к  правило, н есогласиям и  и переры вам и  седи м ен та
ции, с которыми связан ы  древние разм ы вы . Этот  неп реры вн о-преры ви
стый геотектонический процесс о б условли вает  п алеогеограф ию , п ал ео 
климаты, эволю ционны е и револю ционны е изм енения  органического 
мира, а т а к ж е  причинные связи  м еж д у  орган и зм ом  и средой обитания, 
отношения обмена  и изоляции популяций и т. п.

Если во время всеобщ их опусканий и трансгресси й  происходило вы 
равнивание кли м атов  и относительное похолодание, то в периоды п од 
нятий, регрессий и ву л кан и зм а ,  н аоборот  — н а б л ю д а л о с ь  относительное 
потепление, о б р азо в ан и е  местных п алеоф лори сти чески х  и клим атических 
провинций, р азвитие  явлений эн д ем и зм а  и т. п. О дним из примеров м о ж 
но считать появление  л а в р о в ы х  (C occu li tes ) в миоценовом комплексе  
хойнджо. С удя  по о статк ам  ф ло р ы  и фауны, с позднем елового  времени 
кривая тепла  неизменно сн и ж ал ась ,  причем, наи более  резки е  сниж ения 
(похолодания) произош ли на р у б еж а х  верхнем елового  и палеогенового  
времени, неогенового и четвертичного периодов. Эти явлен и я  д л я  целей 
стратиграф ии имеют н е м а л о в а ж н о е  значение. О б этом ж е  свидетельст
вует исчезновение Trochodendroid .es  у р у б еж а  палеогена  и неогена, 
секвой и таксоди ум ов  на р у б еж е  неогеновой и четвертичной систем.

Говоря о кли м атич еских  изм енениях  и об эволю ции флоры , нельзя  не 
отметить влияни е  географ ических  ш ирот на  составы  одновозрастны х 
кайнозойских флор, к а к  это н а б л ю д а етс я  в н асто ящ ее  врем я  в части 
размещ ения ф лор  в области  Я пон о-С ахали нской  дуги. В палеогене от
мечено, нап рим ер , присутствие пал ьм  S a b a li te s  в свите иснкари и о тсу т 
ствие их севернее в н и ж недуйской  свите на  С ахали н е .  И звестны е и зм е
нения в одновозрастн ы х ф л о р ах  н ам еч аю тся  в ряде  случаев  и на близких 
широтах, н ап рим ер , в прим орских и внутриконтинен тальны х районах  
(сравните, наприм ер, р азли ч н ы е  по составу  соврем енны е ф лоры  Х а б а 
ровского рай он а  и А мурской области !) .  Видимо, недоучет этого о бстоя
тельства привел  к необоснованн ому завы ш ен и ю  возраста  корф овской  уг
леносной толщ и К ам чатки ,  экви вален тн ой  верхнедуйской  и др. Н ем ал о е  
значение д л я  б и острати граф и и  имеет т а к ж е  п роб лем а  п оявления  и р а з 
вития тр авян и сты х  растений. Все эти проблем ы  ж д у т  своего скорейшего 
разрешения.

В настоящ ее  врем я  известно, что м езоф итны е ф лоры  зан ял и  место 
в тропическом и субтропическом  поясе, тогда  к а к  теплоум еренны е к а й 
нозойские ф лоры  Д а л ь н е г о  В остока сдвинулись на юг в о б ласть  Ю жного 
Китая и Ю ж н ой  Японии П оэтом у  н а д л е ж а щ е е  изучение поздн ем ело
вых и, особенно, кайнозойских  ф лор  не м ож ет  мыслиться  в отры ве от 
изучения современной ф лоры  Восточной Азии, в отры ве от ботанических 
исследований и уж е  им ею щ ихся данных.

Н асколько  еще слабо  изучены кай нозойские  ф лоры  на Д ал ь н ем  
Востоке и как  это о т р а ж а е т с я  на корреляци и  слоев, п ок азы вает  целый 
ряд ф актов, из которы х здесь  мы перечислим лиш ь некоторые. Так, 
например, нами 25 лет  н а з а д  д о к а за н о  присутствие O sm u n d a  sachalinen-  
sis , Zing iber i tes  и M yrica  в верхнедуйских  слоях. Б о л е е  того, O sm unda  
не так давн о  устан овлен а  нами в ранн еп лиоценовы х отлож ениях  сазан-

1 Например, исчезнувшие на Дальнем Востоке в плиоцене секвойя, таксодиум, гинг- 
кп, ликвидамбар и некоторые другие растения встречаются сейчас на юге Китая и в 
других местах.
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ковской свиты в А мурской области , которой, к а к  это мы установили, 
соответствуют слои Г орящ и х  гор на Амуре, ранее  неверно относившиеся 
к данию . Т аки м  образом , эти ф лоры  у трати ли  свое руководящ ее  зн ач е 
ние д ля  палеогеновой  ни ж недуйской  свиты и палеогена  вообще. Но 
именно присутствие осмунды  д а в а л о  повод за н и ж а т ь  в озраст  раннемпо- 
ценовой м ачи гарской  свиты, а т а к ж е  во зр аст  н алевски х  и пекинских 
слоев в районе Н и к о л аев ск а .  М е ж д у  тем, в этом районе известны 
C o m p to n io p h y l lu m  и, следовательно , н а л е в с к а я  свита эк ви вал ен тн а  мио
ценовым кизинской и хойн дж инской  свитам  и не является ,  к а к  ее счи та
ют, аналогом  эоценовой кузнецовской  свиты.

Н ах о ж д е н и е  н ам и  в 1947 г. м аастри хтск ой  нильссониевой флоры в 
бош няковской  свите (С а х а л и н ) ,  яв л яю щ ей ся  аналогом  флористических 
хакобучинских или хетонайских  (Х оккайдо) и больш ин ских  (Н иж ний 
Амур) слоев, у к а за л о  на относительную  ее древность  по сравнению  с 
датской  (ц агаян ско й )  ф лорой  Верхнего  А м ура , возраст  которой 
Г. М. Б р а т ц е в а  (Г И Н  А Н  С С С Р )  не т а к  давн о  неож идан но  д л я  многих, 
и в р яд  ли справедливо , понизила до Маастрихта.

П оскольку  в р а з р е з а х  рай он а  Б о ш н як о в о  и в других местах  С а х а л и 
на м еж д у  сущ ественно различны м и ф ло р ам и  бош няковской  и н и ж н ед уй 
ской свит до сих пор  не устан овлен о  ц агаян ского  флористического  эл е 
м ента, постольку  пока нет оснований у т в е р ж д а т ь  наличие  датски х  и 
палеоценовы х  слоев на С ахалине , тем более потому, что м еж д у  сенон- 
скими и эоценовы м и слоям и  здесь  повсеместно н аб л ю д ается  перерыв, а 
главное  — ̂очень резкий, воистину револю ционный скачок  в изменении 
ф лоры  и фауны. Н е  т а к  д авн о  н ам и  б ы ла  определен а  д л я  С ахалинского  
отделения В Н И Г Р И  ф ло р а  из р ай о н а  И л ь и н е к а — А рсентьевки  ( С а х а 
л и н ) ,  б л и зк а я  к  ф лоре  верхнего Ч и гн и ка  (А л я ск а ) .  О д н ако  впредь до 
у стан овлен ия  страти граф и ческого  отнош ения этих ф лористических слоев 
к слоям  с In o cera m u s  sc h m id t i  и б ош н яковским  нильссониевым слоям- 
у т в е р ж д а т ь  в озм ож н ость  присутствия датско го  яруса  на С ахалине , нам 
к аж ется ,  ещ е преж деврем ен н о . К  сож алени ю , таки е  пока м ало  обосно
ванн ы е за я в л ен и я  д ел аю тся  некоторы ми геологами.

В последнее врем я  у д ал о сь  устан овить  C ladophlebis  в кровле  угольно
го п л аста  н и ж н еп алеогеновой  кивдинской свиты (А м урская  об ласть) .  
Б о л ьш е  того, верхняя  часть этой свиты с «ксерофитной» ф лорой о к а з а 
л а с ь  отделенной от ниж ней  (кладоф леби совой , ещ е ц агаян ской )  пере
рывом и разм ы вом , и содерж ит , н а р я д у  с ксерофитной, несомненно уж е 
палеогеновую  в лаголю би вую  ш ироколиственную  флору. Н есколько  поз
ж е  п алин олог  Г. М. Б р а т ц е в а  п р и ш л а  к выводу, к а к  у ж е  отмечалось, о 
м аастри хтском  (не датском !)  возрасте  ц агаян ской  свиты, подстилаю щ ей 
дивдинекую . О чевидно, что б о ш н як о в ск ая  (м а а с тр и х тс к ая )  нильссоние- 
ва я  ф ло р а  древнее  ц агаянской .

Д о  сих пор прош ло незам ечен ны м  откры тие нам и в 1947— 1950 гг. в 
ни ж недуйской  свите С а х а л и н а  D o m b eyo p s is  m agn if ied  Knowlt., V iburnum  
a sp e ru m  Newb., P la ta n u s  nob ilis  Newb., P. acero ides  K now lt. ,  C ephalota-  
xops is  he terophy lla  Hollick., A cer  arc ticum  Heer., G rewiopsis  sp., D aphne  
sp. и др., которы е сб л и ж а ю т  эту н и ж недуйскую  ф лору  с цагаянской  и 
ф лорой Ф орт Ю нион (F o r t  U n ion ,  С Ш А ).  В есьм а возм ож н о, что во ф лоре  
кон глом ератовой  свиты С а х а л и н а  и в ниж ней  вудваридиевой  части сви
ты исикари  Японии следует  и скать  ан алоги  ц агапн еких  слоев *.

Н есом ненно миоценовой я в л яется  ф ло р а  верхнедуйской свиты (Тгара  
borealis  Heer., C o m p to n io p h y l lu m  n a u m a n n i  N a th .) ,  среди которой, в част 
ности, нами в 1947— 1950 гг. были устан овлен ы  Zing iberites ,  Nectandra ,  
O sm u n d a ,  S m i la x ,  S a p in d u s  и д руги е  ф орм ы  теплолю бивы х растений, 
в прош лом  обычно не у п ом и навш и еся  в списках  этой флоры. В фауни- 
стически ох ар ак тер и зо в ан н о й  ар а к а й с к о й  свите уд ал о сь  установить пред-

1 Это предположение высказывается впервые и требует аргументации. (Прим ред.).
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ставителя  л ав р о в ы х  — C occu lus  (D a p h n o g e n e ) Kanii.  В связи  с этим 
у к а ж е м  на наличие  теплолю бивы х элем ентов  в миоценовых ф ло р ах  Я по
нии. О д н ако  ф лоры  Айноура, Аниаи, Д а й о з и м а ,  М итоку  т а к ж е  требую т 
д альн ейш его  изучения и критического  пересм отра, равно как  и плиоце
новые ф лоры  синдзе и акаси . В связи  со ск азан н ы м  о миоценовой флоре 
С а х а л и н а  и Японии, следует критически отнестись к отнесению бузулин- 
ской, кхуцинской и други х  свит м атер и к а  к олигоцену, ибо на самом 
деле  они я в л яю тся  ни ж не-среднем иоцен овы м и . Т а к ж е  нет оснований от
носить сазан ковскую  свиту к н и ж нем у и средн ему миоцену, т а к  как  она 
является ,  в действительности, если не раннеплиоценовой , то, по крайней 
мере, позднемиоценовой.

Н едостаточно  ещ е ясен в о зр а с т  ф лор палеоценовы х свит тадуш ин- 
ской, сам арги нской  (Сихотэ-А линь) и хулгунской (К а м ч а т к а ) .  Н аличие 
в некоторых из .них верхнем еловы х греднерий и глейхений у к а зы в а е т  на 
возм ож н ость  их позднем елового , сенонского или датского , возраста .

Н есомненно палеогеновы м и ф л о р ам и  я в л яю тся  м айтунская , райчи- 
хинская, черн ореченская  и у гловская  ф лоры  одноименны х свит м атер и 
ка. О дн ако  в некоторы х из них присутствую т ц агаян ск и е  элементы, так  
что в озраст  их и соответствую щ ая  корреляци я , равно к а к  и возраст  
ф лоры  м ал ом и хай ловской  свиты, требует  уточнения. Ф л о р а  верхнеэоце- 
новых кузнецовской и н ази м овской  свит т а к ж е  требует  изучения, по
скольку  в настоящ ее  врем я  о них ф о р м ал ьн о  м ож н о с к а за т ь  только, что 
они палеогеновы е вообще.

Особенно тщ ател ьн о го  изучения за с л у ж и в а ю т  ф лоры  п алеоген ово
датски х  вулканоген ны х свит восточных склонов С ихотэ-А линя. В отнош е
нии р я д а  м атери ковы х  вулканоген ны х  палеогеновы х свит у ж е  говорилось, 
что при более тщ ательн ом  изучении одни из них могут о к а за т ь с я  поздне- 
сенонскими или датски м и , а другие (наприм ер, п оздн еэоц ен овая  кузн е
цовская  свита) — миоценовыми (хойн дж инским и или кизинско-налеаски- 
ми). П одобны е случаи  у стан овлен ия  миоценового в озраста  кузнецовской 
свиты уж е  имею тся д л я  р ай он а  Копии и Ботчи и других, судя по работам  
М. А. А хметьева .

Весьма необычный (типично североам ери кан ск и й )  тип имеет  ран н е 
п алеоген овая  ф ло р а  С и зи м ан а ,  С ю ркум а ,  Н а к а т о в а  и других, т а к ж е  при
уроченная  к вулканоген ны м  слоям  и д а ю щ а я  повод д ля  некоторых сом 
нений в правильности  ее определения . П ересм отр  и м онографическое 
описание этой ф лоры  и сопоставление ее с соответствую щ ими одновоз
растными сахалинским и  ф ло р ам и  т о ж е  неотлож ное  дело. Р азу м еется ,  
и в этом случае необходи м а публи кац и я  результатов  изучения.

Этот беглый, д ал ек о  неполный обзор  м атери ковой  и сахалинской 
ф лор у к а зы в а е т  на все ещ е слабую  и недостаточную  их изученность и на 
больш ие трудности коррел!Яции и у стан овлен ия  границ  не только  м еж ду  
мелом и палеогеном, но и внутри п ал ео ген а ,  не только  м еж д у  палеогеном 
и неогеном, но и внутри неогена, а т а к ж е ,  к а к  уп ом и налось  выше, м еж ду  
плиоценом и четвертичны ми отлож ениям и .

В отношении ф ауны  м оллю сков  геосинклинальной  области  отметим 
лишь, что при попы тках  вы делить  на основании р уководящ и х  форм я р у 
сы, мы подчас  стал к и в аем ся  с ф актом  более  ш ирокого  батрологического  
разм ещ ен и я  руководящ и х  видов в р азрезе ,  вы ходящ его  за  пределы  вы 
деляем ого  яруса  или д а ж е  зоны. С оверш енно очевидна необходимость 
широкого стратиграф ического , систематического  и филогенетического 
изучения этой ф ауны  д ля  у стан овлен ия  действительного  момента ее в о з 
никновения, х а р а к т е р а  эволю ции и п о лн ого  исчезновения. Т олько  такое 
специальное изучение, с учетом палеобиологических  особенностей, вещ е
ственного состава , мощностей, условий за л е ган и я  горных пород и т. п. 
позволит уточнить границы, объем, возраст  и корреляци ю  стр ати гр а ф и 
ческих единиц.



Н ем ал у ю  помощ ь при страти граф и ч еск ом  расчленении м о ж ет  дать  
углепетрограф ия . Н а  С ахали н е ,  к а к  это мы в свое врем я установили, им е
ет место п рави ло  Х ильта, п р о явл яю щ ееся  в м еж свитном  м асш табе . По 
этом у  п рави лу  контактово-н еизм ененн ы е верхнем еловы е угли являю тся  
газовопарович но-ж ирны м и, п алеогеновы е угли — длинноплам енны м и, 
м и о ц ен о в ы е — бурыми, плиоценовы е — лигни там и, в четвертичных о тл о 
ж ен и ях  присутствует только  торф. К сож алени ю , некоторые геологи в 
своих р аб о тах  не отм ечаю т качественной м арки  исследован ны х ими углей. 
М е ж д у  тем, качество  угля  м о ж ет  косвенно у к а зы в а т ь  на тот или иной 
возраст  угленосны х отлож ений к а к  в геосинклинальной , так  и п л а т ф о р 
менной областях .

С ледует  отметить необходимость учета геологического времени, в те 
чение которого происходил р а зм ы в  о б р азо в ан и й  или перерыв осадкона-  
коплення. Т акой  учет до последнего врем ени не проводился. В связи  с 
этим следует  зам етить , что, нап рим ер , в м аастри хтское  врем я был не 
один, а больш е переры вов  в отлож ении , вольно или невольно в ы н у ж д а 
ющих геологов подчас без достаточн ы х  оснований, ф о р м ал ьн о  вы д елять  
несущ ествую щ ие 'ярусы и д а ж е  подотделы  и отделы.

К р ай н е  необходимо резко  усилить р аб о ту  по м он ограф ическом у опи
санию ф ауны  и. флоры. Н еобходи м о  создать  на Д а л ь н е м  Востоке свой 
п алеонтолого -стратиграф и чески й  ж у р н а л .  И звестно , к а к  много о п уб ли к о
вано работ  в этом отнош ении в СШ А, Японии и Китае. Н еобходим о уси 
лить рукописную п ал ео н толого -страти граф и ческую  отчетность во всех 
научных и производственны х о р ган и зац и ях ,  ор ган и зо вать  обязательн ы й  
постоянный обмен отчетам и тер р и то р и ал ьн о  см еж н ы х  о рганизац ий  
(Д В Г У , ПГУ, СГУ, СВГУ , КГУ, ЧГУ, ЯГУ, И нституты  С ибирского от
деления  А Н  С С С Р  и т. д .) .  Т аки е  отчеты о б язател ь н о  д о лж н ы  со п р о в о ж 
даться  ф о то и зо бр аж ен и ям и  ф ауны  и флоры.

Н еобходим о усилить обмен опытом и и н ф орм аци ей  м еж ду  п алеон то
логическими с л у ж б а м и  Д а л ь н е г о  В остока . Д л я  этой цели необходимо 
ход атай ство вать  о разреш ен ии  проведения  м еж рай он н ы х , м еж в ед о м ст 
венных совещ аний не р еж е  одного р а за  в д ва-тр и  года. Н акон ец , крайне 
необходимо п р о д о л ж и т ь  со здан ие  общ едоступной палеозоологической  и 
палеоботани ческой  картотеки.

JI. В. Криштофович

П Р О В И Н Ц И А Л Ь Н А Я  СТРА ТИ Г РА ФИ Ч ЕС К А Я  СХЕМА МОР СКИ Х  
П А Л Е О Г Е Н О В Ы Х  И Н Е О Г Е Н О В Ы Х  О Т Л О Ж Е Н И Й  

С Е В Е Р О - З А П А Д Н О Й  ЧАСТИ ТИ Х О О К Е А Н С К О Й  ОБЛАСТИ

П роект  прови нци альн ой  страти граф и ческ ой  схемы палеогеновы х и 
неогеновых отлож ений С а х а л и н а ,  К ури льски х  островов, К ам ч атк и  и 
северо-востока С С С Р  опубликован  в 1961 г. в книге «М атери алы  сове
щ ан и я  по р а зр а б о т к е  уни ф и ц и рован н ы х  страти граф и чески х  схем С а х а 
лина , К ам чатки ,  К ури льск и х  и К о м ан д о р ски х  островов». Эта  схема, н е 
сколько уточненная на основании новых данны х, п р ед л агается  д л я  о з н а 
комления в настоящ ем  сборнике.
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П од р аздел ен и е  прови нци альн ой  схемы основано, главны м  образом, 
на изучении филогении, моментов расцвета  и у гасан и я  видов, с тр ати гр а 
фического и географ ического  р асп ростран ен и я  п ласти н ч ато ж абер н ы х  и 
брюхоногих м оллю сков  в опорных р а з р е з а х  третичны х отлож ений севе
ро-западной  части Тихоокеанской  области  и на сравнении этой схемы с 
региональны м и сх ем ам и  сопредельны х стран  — А ляски, северо-западной  
Америки, о-ва Х оккайдо  (см. табл . 1) '. Н и ж е  д ан а  к р а т к а я  палеонтоло
гическая х ар а к т е р и с т и к а  отдельны х п од разделен и й  — горизонтов гл а в 
ным о б р азо м  морских отлож ений . П р и в я з к а  прови нци альн ой схемы к 
п о дразделен и ям  единой страти граф и ческой  ш кал ы  — отделам  и подотде
л а м — имеет условны й х арактер .

ПАЛЕОГЕН

Хулгунский горизон. П а л е о ц е н — н и ж н и й  э о ц е н

Хулгунский горизонт х ар а к т е р и зу е т с я  нескольким и флористическими 
ком плексам и, см еняю щ им и друг  д р у га  во времени и слабо  изучен
ными в отношении систематического  состава  и стратиграф ич еского  по
лож ени я .

Н аи б о л ее  древний ком п лекс  растений с р ав н и в ал ся  с ф лорой  «типа 
Л я р ам и » . В этом ком плексе  п р ед ставлен о  зн ачительное  количество верх
немеловых форм хвойных и ш ироколиственны х, таких  к а к  Cephalota-  
xops is , Trochodendroides , Credneria.  В составе  ф лористического  ком п лек
са верхних слоев хулгунского  горизонта , отнесенных к н и ж н ем у  эоцеку, 
н аряду  с некоторы ми м еловы ми ф о р м ам и , более  ш ироко представлены  
типичные п алеогеновы е растен ия  G lyptostrobus,  B e tu la  и др.

Напанский горизонт. С р е д н и й  э о ц е н

Ф лора  кон ти нентальны х отлож ен и й  н ап ан ского  горизонта  п р ед став 
лена хар ак тер н ы м и  палеогеновы м и видам и  растений из родов Taxodiuni,  
G lyp tos trobus , M etasequo ia , Fagus , P la ta n u s  и др. О д н ако  п родолж аю т  
сущ ествовать  и м еловы е ф орм ы  C ephalo taxopsis ,  Trochodendroides.

М орские  м оллю ски  представлен ы  ам ер и к ан ски м и  эоценовы м и в и д а 
ми: A c i la  (T ru n c a c i la ) dec isa  ( C o n ra d ) ,  S a c e l la  g a b b i i  (C o n ra d ) ,  Brachi-  
d o n te s  cf. o rn a tu s  G abb , V enericard ia  (P a c i f ico r ) ex gr. horn ii  (G ab b ) ,  
M olopophorus  californica  C la rk  et Wood., M. aequ icos ta tu s  Vokes, M elon-  
g e n a  c h u lg u n e n s is  L. K jish t . ,  S c a p h a n d e r  co s ta ta  G a b b  и др., ш ироко  р а с 
пространенны ми в среднеэоценовы х о тло ж ен и ях  тихоокеан ского  побе
р еж ья  Северной А мерики и З ап а д н о й  К ам ч атки .

Снатольский горизонт. В е р х н и й  э о ц е н

В ф аунистическом  ком п лексе  сн атольского  горизонта, одного из о п ор
ных ком плексов  верхнего  эо ц ен а  северо-зап адн ой  части Тихоокеанской 
области, п редставлен а  п р о ц в етаю щ ая  кр у п н ая  Venericardia  (Pacificor)  
ex gr. h orn ii  (G a b b ) .  Э тот  вид, х а р а к те р н ы й  д л я  верхнего  эоцена К а м 
чатки и К орякского  наго р ья  и северо-зап адн ой  А мерики, п ри н адлеж и т  
к  группе гигантской Venericard ia  p la n ico s ta  L., руководящ ей  д ля  п ал ео 
цен-эоцена восточного и зап ад н о го  полуш арий. Н е  менее характерны

1 Соотношения возрастных подразделений единой стратиграфической шкалы и го
ризонтов МСК 1961 г., приведенные в таблице автора, не всегда соответствуют тако
вым, опубликованным в «Решениях...» и «М атериалах совещания по разработке унифи
цированных стратиграфических схем Сахалина, Камчатки, Курильских и Командоо- 
ских островов», в 1961 г. (Прим. ред.)
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верхнеэоценовы е ам ер и кан ски е  виды родов Pitar, Tivela, Crassatella ,  
E oso len , C a lyp tra ea  d ieg o a n a  (C o n ra d ) ,  T u rr i te l la  u va sa n a  C o n rad ,  S ipho-  
n a lia  so p e n o h e n s is  (W e a v e r) .  П р о ц в етаю т  скульп тн рован ны е M y ti lu s  
y o k o y a m a i  Slod. и Brach idon tes .  О статки  ф лоры  сиатольского  горизонта 
представлены  теплолю бивы м и ш ироколи ственн ы м и ф орм ам и , обычными 
в эоценовы х ф л о р а х  северной части  Т ихоокеанской  области.

Увучйнский горизонт. Н и ж н и й  — с р е д н и й  о л и г о ц е н

Д л я  р ассм атр и в аем о го  горизон та  х ар ак тер н о  исчезновение ги ган т
ских P acificor  из рода  V enericardia  и р асц вет  рода N em o ca rd iu m  (х а р а к 
терный т а к ж е  и д л я  ни ж него  и среднего олигоцена А тлантической  п ро
винции). В увучинском  горизонте п р едстави тели  N e m o c a rd iu m  численно 
превосходят  други х  м оллю сков  и д остигаю т крупных разм еров . Они при
об ретаю т  морф ологические  признаки , связы ваю щ и е  их с более  поздни
ми п ред стави телям и  рода. Ф аунистические  ком плексы  горизонта  не 
утрати ли  связи  с ф ауной сиатольского  горизонта . Х ар актер н ы м и  ф о р м а 
ми увучинского горизон та  я в л яю тся  группа L im a  (A ces ta )  tw in en s is  
D urh .,  E o so len  t ig i lens is  (S lod.) и группа A c ila  (T ru n ca c i la )  sh u m a rd i  
(D a l i . ) .  В нем вы д еляю тся  два  подгоризонта .

Нижний подгоризонг.  Н и ж н и й  о л и г о ц е н

Д л я  ниж него  подгоризонта  х а р а к т е р н о  разви ти е  р азн о о б р азн ы х  не
п рави льн ы х  морских еж ей  из родов L in th ia ,  E o scu te l la  и др.; из м ол л ю 
сков часто встречаю тся  C rassa te l la , Thracia, п о явл яю тся  м елкие  Veneri
cardia,  сменивш ие крупны е виды п одрода  Pacificor.

Верхний подгоризонт. С р е д н и й  о л и г о ц е н

В верхнем  подгоризонте  д остигает  расц вета  пород Acanthocard ia ,  
первое появление которого отмечено в ни ж нем  увучинском подгоризонте. 
П од р о д  A ca n th o ca rd ia  переходит в ниж ни й  миоцен (ярус  В акер о с ) ,  но 
пока  не известен в более  поздних отлож ениях . Ш ирокое  распространение  
в северной части Тихоокеанской  об ласти  п ри обретает  группа родствен
ных видов A cila  (T ru n ca c i la )  sch u m a rd i  (D a l i ) ,  P sep h a ea  w eaver i  Teg!, 
с тонкой спиральной  скульптурой, крупный S c a p h a n d e r  ex gr. ala sken s is  
C la rk ,  получивш ие д ал ь н ей ш ее  разви ти е  в ковачинском  горизонте. В п е р 
вые п о является  род T ro m in ina ,  приобретш ий затем  зн ачительное  р азв и 
тие в м ачи гарском  горизонте  миоцена. В первы е отмечены гл адк и е  м ел 
кие л ан ц етови д н ы е  Yoldia, достигш ие р асц вета  в м ачи гар ск о м  ярусе, 
а т а к ж е  ску л ьп ти р о ван н ая  л а н ц ето в и д н ая  N u c u la n a  (?) sn a to len s is  Slod., 
филогенетически с в я за н н а я  с видам и  ковачинского , м ачи гарского  и с а 
халинского  горизонтов.

Ковачинский горизонт. В е р х н и й  о л и г о ц е н

Типичным д л я  горизонта  я в л яе т с я  относительно глубоководны й к ом п 
лекс  м оллю сков. В этот комплекс входят  так и е  п роц ветаю щ ие виды, к ак  
P o r t la n d e l la  o ly m p ia n a  C la rk , P. b la k e le y en s is  D urh ., M o d io lu s  restoratio-  
nens is  V an  W inkle , L im a  tw in e n s is  D urh. (первое проявление этих видов 
отмечено ещ е в глинистых ф ац и я х  увучинского го р и зо н та) ,  крупных угл о 
ваторомбических  и прям оугольны х  T h y a s ira  s n a to le n s is  o ligocenica  
L„ K rish t  и Th. p e rv u lg a ta  L. Krisht.

В позднем олигоцене из рода  S c a p h a n d e r  возни кает  особый подрод, 
представи тели  которого  отли чаю тся  необы чайно  крупны м и разм ер ам и
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раковины и рядом  сущ ественны х п р и зн ако в  в строении устья. В неоге
не этот подрод неизвестен.

В ковачинском горизонте отмечено первое появление  типичных видов 
подрода A cila  s. s. Из них A c i la  (A c i la )  g e i t y s b u r g e n s i s  (R eag .)  генети
чески связана  с более поздним подвидом из м ачи гарского  горизонта и 
некоторыми видам и  из сахали н ского  и сертунайского  горизонтов миоце
на. Эволюционное разви ти е  этой группы видов д а е т  четкую  хронологи
ческую последовательность появлен и я  отдельны х ее таксонов. В глини
стых фациях ковачинского  горизонта  впервы е ф орм ирую тся  крупные 
ланцетовидные гл адки е  иолдии типа Y. lo n g is s im a  S lod. и небольш их р а з 
меров форма, п р ед ш еств о в ав ш ая  P o r t la n d e l la  n i t id a  (S lo d .) ,  одного из 
характерных видов раннего миоцена (м ачи гар ско го  гори зон та) .

НЕОГЕН

В неогене северо-западн ой  части Тихоокеанской  о бласти  происходит 
достаточно резкое  обновление состава  моллю сков. П о явл яю тся ,  проц ве
тают и широко р асп ростран ен ы  неизвестны е в палеогене  роды, подроды 
и группы видов. Х ар актер н ы  м ногочисленные иолдии — среди них гигант
ские ланцетовидны е Yold ia  lo n g is s im a  S lod. и P ort la n d e l la  n i t id a  Slod. 
Впервые появляю тся  C nester ium ,  секция A cilana ,  род  M ultid en ta ta ,  Podo- 
desmus, C horom ytilus ,  M ytiloconcha ,  группа  M o d io lu s  m atchgarens is ,  Bo-  
tula, удлиненно-овальные Cardita  типа С. v a g is a n a  K ogan  и С. m atschi-  
garica Khom., Serripes , S a x id o m u s ,  L iocym a , M a c o m a  op t iva  и многие д р у 
гие. Необыкновенного р асц вета  дости гает  P apyridea .  Н а р я д у  с по явл е
нием новых групп м оллю сков  в неогене угасаю т  многие палеогеновы е 
виды.

Мачигарский горизонт. Н и ж н и й  м и о ц е н

В основании горизонта отмечено разви ти е  отлож ений  локальны х  
угленосных бассейнов, о х ар актер и зо в ан н ы х  умеренно-теплолю бивой 
флорой, которая  сходна по составу  с ф л о р ам и  олигоцена. Группировки 
морских м оллю сков  м ачи гарского  горизонта  п ро сл еж и ваю тся  по всей 
территории северо-зап адн ой  части Т ихоокеанской  области : на Японских 
и Курильских островах , С ахали н е ,  К ам ч атке ,  о-ве К араги н ск ом , на К о 
рякском нагорье и в сопредельны х рай о н ах  С еверо-В остока  С С С Р .

В м ачигарском  горизонте проц ветаю т  круп ны е Yold ia  lo n g is s im a  
Slod., P ortlandella  n i t id a  Slod., P o d o d esm u s ,  M o d io lu s  m a tc h g a re n s is  Mak., 
Alytilus (M y ti loconcha) k a m tsc h a t ic u s  Slod., овально-удли ненн ы е Cardita,  
очень крупные Thyasira ,  р а зн о о б р а зн ы е  C linocardium , N em ocard ium , L io 
cyma, S a x id o m u s ,  очень крупны е L a te r n u la  (A e lg a )  b essh o en s is  (Yok.), 
Papyrides m a tsch igarica  Khom., P. h a rr im a n i  D ali .  С реди  гастропод  х а 
рактерны многочисленные виды родов Turcicula, A n c is tro lep is  и Tromini-  
па. П роцветаю щ ий вид T ro m in in a  jap o n ica  (T akeda)  я в л яе т с я  одним из 
руководящих гастроп од  м ачи гарск ого  горизонта. Н е  менее х ар актер н ы  
Molopophorus w a ta n a b e i  O tu k a  и М . f i sh i i  (G ab b )  — виды, быстро вы м и
рающие, не вы ходящ и е  за  пределы  м ачи гарск ого  горизонта.

За малым исклю чением, корни вновь появивш ихся  видов м а ч и га р 
ского комплекса уходят  в олигоцен. М ноги е  виды новых групп генетиче
ски связаны с видам и  последую щ их горизонтов миоцена. П редставители  
неизвестных в палеогене родов L io c y m a ,  P o d o d e sm u s ,  S e r r ip e s  ныне оби
тают во всех д альн евосточ ны х морях. Н еизвестны е в палеогене N u c u la n a  
(N uculana) tu m ie n s is  (L au t .)  и N. (S a c e l la )  k h a n d a s e n s i s  L. Krish t. с р е б 
ровидным выступом на внутренней поверхности рострум а явл яю тся  р о 
доначальными в ряду  генетически связан н ы х  с ними видов последую щ их 
горизонтов.
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Сахалинский горизонт. С р е д н и й  м и о ц е н

В сахали н ск ом  горизонте н а б л ю д а етс я  д ал ьн ей ш ее  изменение сость 
ва морских м оллю сков; связи  с палеогеном  почти полностью утрачены. 
Р у к о в о д я щ ее  значение  при обретает  п роц ветаю щ ий ком п лекс  таксодонт- 
ных моллю сков, состоящ ий из A c i la  (A c i la )  kh o lm ske t is is  L. K rish t .— 
вида, связанного  ф илогенетически  с верхнеолигоценовы м  видом
A . (A c i la )  g e t t y s b u r g e n s i s  (R e a g . ) ,  N u c u la n a  c ra ssa te l lo ides  L au t . ,  N. pen-  
n u la  (Yok.), B o r is s ia  a l fe ro v i  S lod., P o r t la n d e l la  to k u n a g a i  Yok., M u lt id e n -  
ta ta  m u l t id e n ta ta  (K h o m .) ,  M a lle t ia  in erm is  (Yok.), M. lon g a  L. Krisht. 
Э тот  ком п лекс  устан овлен  на о-вах  Хонсю, Х оккайдо, на С ахалине , К у 
рильских  островах  и на  Восточной К ам чатке .  Н е  исклю чена  вероятность, 
что виды M u lt id e n ta ta  m u l t id e n ta ta  (Khom.) и M a lle t ia  inerm is  (Yok.) 
в позднее м ачи гар ск о е  врем я  представлен ы  ранн им и подвидами, еще н е
достаточн о 'изученны м и . П ервы й из этих видов, а т а к ж е  N u c u la n a  crassa-  
te llo ides  Laut. и P o r t la n d e l la  to ku n a g a i  Yok. п р о д о л ж а ю т  сущ ествовать  и 
ь последую щ ее ранн есертунайское  время.

Д л я  сахали н ск ого  горизонта  х а р а к т е р н ы  появивш иеся  здесь впервые, 
ныне вы мерш ие, своеобразн ы е митилиды  с глубоким и одной — двумя 
крупны м и продольны м и или поперечными склад кам и -д еп ресси ям и , пред
с т ав л е н н ы е 'в и д а м и :  M y t i lu s  ( C h o ro m y ti lu s )  ocho tens is  (S lod .) ,  М. ( Clio- 
ro m y t i lu s )  m id d endor fi i  (G rew .) .  П оследн ий  ограничен только  с а х а л и н 
ским горизонтом, первый —  о б р азу ет  столь ж е  проц ветаю щ и е  популяции 
в верхних горизон тах  миоцена, в плиоцене его см еняет  родственный вид 
М. ( C h o ro m y ti lu s )  ch e js leveem en s is  S lod. В сахали н ское  врем я  п р о д о л 
ж а е т  сущ ествовать  M y ti lu s  (M y ti lo co n ch a )  ex p a n su s  Агп., р асп р о стр ан ен 
ный на Тихоокеанском  п обереж ье  С еверной А м ерики в а н а л о га х  отло 
ж ен ий  м ачи гарск ого  горизонта. В ф аун е  сах али н ск ого  горизонта, пре
емственно связанной  с ф ауной  м ачи гарского  горизонта , п р ео б л адаю т  
ныне вы м ерш и е  и неизвестны е в плиоцене виды. К оличество  ныне ж и в у 
щ их или близко  родственны х к ним видов ничтожно. Об ум еренно-теп
л ы х  водах  м орских бассейнов  сахали н ского  времени м ож н о п р ед п о л а 
гать, осн овы ваясь  на н ах о д ках  теплолю бивы х м оллю сков , т ак и х  как  
P ho ladom ya , G lycym eris ,  A n adara ,  D osinia ,  которые, однако , встречаю тся 
редко  и не о б р азу ю т  скоплений.

Ф л о р а  кон ти нентальны х отлож ений  сах али н ск ого  горизонта п ред 
ставл ен а  ш ироколи стны м и и хвойны ми растениям и, распространенны м и 
в миоцене Д а л ь н е г о  В остока и, реж е, С еверной А м ерики и Европы, и х а 
р ак тер н а  д л я  тепло-ум еренной кли м атической  провинции. Ф аунистиче- 
ские и ф лористические  ком п лексы  сахали н ск ого  горизон та  близки  к ф а у 
не и ф ло р е  ф орм ац и й  асахи  и таки н оуе  о-ва Хоккайдо.

Сертунайский горизонт. В е р х н и й  м и о ц е н

Ф аун а  р ассм атр и в аем о го  горизонта  п р и н ад л еж и т  к последую щ ему 
эта п у  разви ти я  м оллю сков  северо-зап адн ой  части Тихоокеанской  био
географ ической  области . В ф аунистических  ком п лек сах  сертунайского 
горизонта п оявляю тся  некоторы е соврем енны е б ореальн ы е  виды и их р о 
д о н ач ал ьн ы е  ф ормы, так и е  к а к  S err ip es  g ro en la n d icu s  (C hem .),  Lio cym a  
f lu c tu o sa  (G o u ld ) ,  M a c o m a  ca lcarea  (C hem .)  и др.; вместе с тем со х р а 
няю тся  отчетливы е генетические связи  с группам и  более древних м иоце
новых видов, впервы е появивш им и ся  в м ачи гарск ом  и сахалинском  го
ризонтах . К числу таки х  видов относятся.: M o d io lu s  w a ja m p o lk e n s is  Slod., 
M y ti lu s  (C h o ro m y t i lu s )  ocho tens is  (S lo d .) ,  N u c u la n a  crassa le llo ides  Laut., 
M u lt id e n ta ta  m u l t id e n ta ta  (K hom .),  M a co m a  op t iva  (Yok.) и др. Х а р а к 
терны п роц ветаю щ ие верхнем иоценовы е виды: гигантские Р а п о т уа  
in te rm ed ia  Khom., C ardita  kev e tsc h ev e e m e n s is  Slod., Thyasira. d is junc ta
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ochotica  L. K risht.,  S p is u la  p o ly n y m a  S timp., L io c y m a  f lu c tu o sa  (G ould),  
N u c u la n a  m a ja m r a p h e n s is  Khom., P a i in o p e c te n  s u b y e s so e n s is  (Yok.), N ep-  
tu n ea  ex gr. d esp ec ta  (L .) ,  P o lin ic ss  (E u s p i r a ) g a l ia n o i  D ali  и многие д р у 
гие виды.

В ассоц и ац и ях  м оллю сков  м елководья  и прогреваем ы х  зали вов  о б р а 
зую т скопления теп лолю би вы е  ф орм ы  G lycym er is , A nadara , Dosinia, 
Chione, п р едставленн ы е видам и, п р и н а д л е ж ащ и м и  к позднемиоценовым 
группам . В более глубоких э т а ж а х  субли торали  и эп и ли торали  господ
ствуют группировки  бореальн ы х  моллю сков, родственных ныне ж и в у 
щ им в д альн евосточ ны х морях.

С ертунайский горизонт яв л яется  ниж ней  стратиграф ической  гр ан и 
цей р асп ростран ен и я  вида P seu d o ca rd iu m  d e n sa tu m  (G abb)  и верхним пре
делом  р асп р о стр ан ен и я  морских м лекоп и таю щ и х  из сем ейства Desmo-  
sty lidae .

Камчатский горизонт. В е р х н и й  м и о ц е н

М оллю ски  кам ч атск о го  горизонта  преемственно связан ы  с м о л л ю с к а 
ми сертунайского  горизон та  и по сущ еству  на этом уровне не происхо
дит зам етн ого  обновления  фауны. Вместе  с тем отмечено появление ряда 
видов, главным, о б р азо м  C ardita  и гастропод, присущ их только  данному 
горизонту. Х а р ак тер н о  т а к ж е  исчезновение некоторы х более древних 
м иоценовых таксодонтны х. Ф аунистические группировки кам чатского  
горизонта  отли чаю тся  р азн о о б р ази ем  состава  и процветанием  всех к о м 
понентов фауны. О б р аз у ю т  скопления M y t i lu s  ( C h o r o m y t i lu s )  ocho tens is  
S lod. и типичный M o d io lu s  w a ja m p o lk e n s is  Slod., п р и н а д л е ж ащ и й  к груп
пе М. m a tc h g a re n s is  М ак., сво ео бр азн ы х  модиол с тонкой подэпидерми- 
ческой ребристостью. В этот  ж е  отрезок  времени на тихоокеанском  побе
р еж ье  С еверной А м ерики  об и тал  другой вид — M odio lus  gabb ii  C lark , 
относящ ийся  к той ж е  группе модиол (ярусы  циербо и нероли).  П р о д о л 
ж а е т  проц ветать  эври гали н н ы й  м оллю ск  P se u d o c a rd iu m  d e n s a tu m  (G abb) 
и сопутствую щ ая ассоц и ац и я  теплолю бивы х м оллю сков  Osirea, A nadara ,  
Dosinia, G lycym eris ,  представлен н ы х  ви д ам и  м иоцен-плиоценового д и а 
пазона.

Какертский горизонт. В е р х н и й  м и о ц е н  — н и ж н и й  п л и о ц е н

В какер тско е  врем я  н а р я д у  с м иоценовыми видам и  сущ ествую т виды, 
х а р ак тер н ы е  д л я  плиоцена. С оврем енны й об ли к  п ри обретаю т  ныне ж и 
вущ ие б ореальн ы е  виды: M e g a y o ld ia  thraciaeform is  (S to re r ) ,  гигантские 
T hyasira  d is ju n c ta  (G a b b ) ,  Serr ipes  g ro en la n d icu s  (B ru g . ) ,  M a co m a  cal- 
carea, (C h em .) ,  M y a  arenaria  L. и другие виды, в том числе плоский м о р 
ской еж  E ch in a ra ch n iu s  p a r m a  L. В как ер тск о е  врем я ф орм ирую тся  плио
ценовые виды крупны х морских гребеш ков из родов C h la m y s  и Patino-  
pecten,  общ ие с тако вы м и  из этолонского  горизонта. С ертунайский вид 
T u rr ie te l la  t ig h i la n a  I ly in a  в к акер тск о м  горизонте см еняется  видом Т. gre-  
t sch isch k in i  I ly ina ,  расц вет  которого  н аб л ю д ается  в в ы ш ел е ж ащ е м  это- 
лонском  горизонте. П р о д о л ж а ю т  п роц ветать  более  древние, ныне вы 
мерш ие м иоценовые виды M a c o m a  o p t iv a  (Yok.), Tell ina  pu lchra  Slod. 
и др.

С ледует  допустить, что врем я  ф о р м и р о ван и я  как ертского  горизонта 
с его к а за л о с ь  бы од нообразн ой  ф ауной  значительно  превосходило 
время ф ор м и р о ван и я  ф ауны  подсти лаю щ его  кам ч атско го  горизонта и 
п окры ваю щ его  этолонского  горизонта, ф ау н а  которых, несмотря на фа- 
ц и ал ы ю е  сходство, резко  о тли чается  по видовом у составу. Д е й с тв и тел ь 
но, помимо кли м атических  особенностей ко м п лекса  м оллю сков, виды 
кам чатского  и этолонского  горизонтов, относящ и еся  к одним и тем ж е
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родам , настолько  п ер ер аб о тан ы  временем , что трудно допустить отсут
ствие п ром еж уточны х таксоном ически х  звеньев. З а  врем я  седиментации 
отлож ений какертского  горизон та  вы м ерли  многие сертунайско-кам чат- 
ские м иоценовые виды, с ф о р м и р о в а л а с ь  ф ау н а  плиоцена, нам етились  
новые пути м играци и фаун, способствовавш ие расп ространению  фауны 
среднего плиоцена.

В систем атическом  и кли м ати ч еском  отнош ениях ком п лекс  фауны 
ниж них  слоев к ак ертск ого  горизонта , который вклю чает  ныне ж и вущ и е 
бо р еал ьн ы е  виды Yoldia  (Y o ld ia )  l im a tu la  Say , У. (M e g a y o ld a )  thraciae-  
fo rm is  (S to r . ) ,  T h ya s ira  d is ju n c ta  (G a b b .) ,  C rin o ca rd iu m  c i l ia tu m  (F a b r . ) ,  
S err ip es  g ro en la n d icu s  (B ru g . ) ,  M a c o m a  calcarea  (C hem .) ,  N ep tu n ea  des-  
pecta  (L in n e ) ,  б ли зо к  к ком п лексу  м оллю сков , ныне распространенном у 
в дальн евосточ ны х  м орях  северобореальн ой  кли м атической  провинции. 
Более  суровые кл и м атические  условия в сочетании с высоким с о д е р ж а 
нием нынё вы м ерш и х верхнем иоценовы х видов д аю т  основание относить 
какертск и й  горизонт к позднему миоцену. В ер х н яя  часть горизонта х а 
р актер и зу ется  ком п лексом  м оллю сков  с примесью  теплолю бивы х южно- 
бореальн ы х  форм G lycym er is  и P a tin o p ec ten .  В слоях  с G lycym er is  sp. и 
P atin o p ec ten  su b re fu g io en s is  S lod. во зр а с т ае т  количество плиоценовых 
видов, общ их с покры ваю щ ей  зоной среднего  плиоцена. П оявлен ие  теп
лолю б и вы х  ю ж н о б о р еальн ы х  форм, исчезновение типичных верхнем ио
ценовых и увеличение коли чества  плиоценовы х видов  д аю т  некоторое 
основание относить верхню ю  часть горизонта  к  н и ж н ем у  плиоцену. Г р а 
ница м еж д у  миоценом и плиоценом, н ам еч ен н ая  на  ру б еж е  слоев с М е-  
g a y o ld ia  thraciaeform is  и слоев с G lycym er is  sp. и P atin o p ec ten  subrefu-  
g io e n s is , п о д тв ер ж дается  результатом  исследован и я  ф орам и ниф ер , р а 
ди оляри й  и ди ато м о вы х  водорослей , а т а к ж е  косвенно геохимическими 
данными. В составе  ассоциаций ф о р ам и н и ф ер  верхних и нижних слоев 
горизонта  н аб л ю д аю тся  достаточн о  ощ ути м ы е различия .

Этолонский горизонт. Н и ж н и й  — с р е д н и й  п л и о ц е н

В р ассм атр и в аем о м  горизонте  н а б л ю д а етс я  общий расцвет  ф ауны  
беспозвоночных. А ктивны й процесс ф о р м о о б р азо в ан и я ,  п роявление  ин ди
видуальной и внутривидовой изменчивости х ар актер н ы  д л я  многих групп 
моллю сков: G lycym er is ,  A n a d a r a ,  C h la m ys ,  P a t in o p e c te n ,  Cardita , Secu-  
rella, P itar, N ep tunea , C rep idu la  и др. Ш и роко  р асп ростран ен ы  в этолон- 
ском горизонте виды, д о ж и в ш и е  доныне: крупны й C h la m y s  farrer i  nip-  
p o n en s is  K uroda, S w if to p e c te n  s w i f t i i  (B e rn a rd i )  из гастроп од  N e p tu n ea  
l ira ta  ( M a r t . ) ,  а т а к ж е  плиоценовы е ф орм ы  C h la m y s  coosens is  (Yok.), 
S w i f to p e c te n  n u t te r i  A rn .,  M y ti lo c o n c h a  tr a m p a s e n s is  Kew. и др.

Н а  С ахали н е ,  Х оккайдо, северо-восточном Хонсю в этолонском  гори
зонте и его а н а л о га х  чрезвычайно обильно п редставлен  F ortipecten  taka-  
hash ii  (Yok.), п р и н а д л е ж ащ и й  к плиоценовом у роду своеобразн ы х  к р у п 
ных морских гребеш ков. Высокий процент вы м ерш и х плиоценовы х видов, 
почти утраченн ы е филогенетические связи  с ф ауной миоцена (здесь еще 
п редставлены  виды миоценовы х групп такие, к а к  M y t i lu s  (C h o ro m y ti lu s )  
ch e js leveem ens is  Slod., M o d io lu s  ten u is tr ia tu s  Slod.) и прям ы е родствен
ные связи  с соврем енны м и видам и  японом орской  клим атической  про
винции и плиоцена северо-зап адн ой  А м ерики  свидетельствую т в пользу 
плиоценового во зр аста  ф ауны  этолонского  горизонта.

Эрмановский горизонт. В е р х н и й  п л и о ц е н

К о нтин ентальн ы е ф ац и и  эрм ан о вск о го  горизонта  характери зую тся  
о статкам и  растений ум еренно-теплолю бивы х см еш ан ны х лесов, п р ед 
ставленны х видам и  родов  P inus ,  P icea, J u g la n s ,  Corylus, U lm us, Alnu^s
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и многими другими. С порово-пы льцевой  ком п лекс  эрм ановского  гори
зонта близок к верхнепли оценовы м  ко м п л ек сам  Восточной Сибири. 
Обеднеьный ком п лекс  м орских моллю сков  п р едставлен  вы мерш ими ныне 
видами ум еренно-теплолю бивы х родов A n a d a ra , Pro to thaca , M y t i lu s  и 
Modiolus,  б ли зки х  к  соврем енны м  видам  ю ж н о б о р еальн о й  и бореаль- 
ной клим атической  провинции. Д р е в н и е  группы митилид и модиол в 
морской ф ауне  эр м ан о вск о й  свиты не встречены.

Энемтенский горизонт

М орские м оллю ски энем тенского  горизон та  о б р азу ю т  смеш анный 
ю ж нобореальны й комплекс, вклю чаю щ и й  вы м ерш и е плиоценовые виды: 
A nadara  tr i l ineata  C o n ra d  и F ortipec ten  ex gr. ta kahash ii  (Yok.). В ерхн е
плиоценовый ком п лекс  моллю сков  с F o rt ip ec ten  h a l le y  (D a l! ) ,  у стан о в л ен 
ный на А ляске  близ г. Н о м а ,  по всей вероятности , явл яется  синхронным 
фауне энем тенского  горизонта . Д л я  ко н ти нентальны х  ф аций  эн ем тен 
ского горизонта х ар актер н о  чередование  теп лолю би вы х  богаты х ф лор  с 
холоднолю бивыми од н о о бр азн ы м и  и обедненны м и «саликсовы м и» ф л о 
рами. С ледует  зам етить , что состав м оллю сков  энем тенского  горизонта 
достаточно резко  отли чается  от состава  соврем енны х п р и бреж н ы х  фау- 
нистических группировок О хотского и Б ери н гова  морей, представленн ы х 
сообществами аркти к о -бо р еал ьн ы х  видов.

М ноголетний сравнительны й б и острати граф и чески й  ан а л и з  к а й н о 
зойских отлож ен и й  С а х а л и н а ,  К ури льски х  островов, К ам чатк и  и сопре
дельных районов северо-востока в н асто ящ ее  врем я  достави л  обширный 
фактический м атер и ал ,  позволяю щ и й  сдел ать  некоторы е обобщ ения  и 
выводы, полезны е д л я  д ал ьн ей ш ей  р а зр а б о т к и  единой с тр ати гр аф и ч е 
ской схемы северо-зап адн ой  части Тихоокеанской  области. По мере р а с 
ширения биострати граф и чески х  и палеонтологических  исследований 
возрастает  уверенность в единой истории разв и ти я  морской ф ауны  б ес 
позвоночных в северной части  Т и хоокеанского  бассейна, более  тесных 
связях по сравнени ю  с соврем енны м и и ш ирокой м играци и  фауны, с у щ е 
ствовавш их в палеогене  и неогене м е ж д у  за п а д о м  (Японские острова, 
Сахалин, К урильские  острова, К а м ч а т к а ,  С еверо-В осток  С С С Р )  и восто
ком (тихоокеанское  п обереж ье  С еверной А м ерики  от А ляски  до ш тата  
К ал и ф о р н и я) .  Зак о н о м ер н о сть  эволю ции м оллю сков  в совокупности с 
климатическими изм ен ен иям и  и кли м атической  зональн остью  способст
вуют уточнению стр ати гр аф и ч ески х  границ  р азли ч н ы х  рангов.

П ром еж уточн ое  п олож ен и е  территории  С а х а л и н -К у р и л ы -К а м ч а тк а  — 
Северо-восточные районы  С С С Р  м еж д у  Японией и А м ерикой обусловило 
совмещение в н аш и х  р а з р е з а х  элем ентов  кайнозойской  ф ауны  Японии и 
тихоокеанского п о б ер еж ья  Северной А мерики. П оэтом у  р а зр а б о т к а  
региональной страти граф и ческ ой  схемы п ал ео ген а  и неогена д ля  ти х о 
океанской территории  С С С Р  имеет  в а ж н о е  значение  не только  д л я  
практических н у ж д  геологического к а р т и р о в а н и я  и поисков полезных 
ископаемых, но и д л я  реш ения  общ и х проблем  геологической истории 
северной части  Тихого океан а  м еж р еги о н ал ьн о й  корреляции. Следует  
однако отметить, что при б и острати граф и ческом  расчленении осадков 
открытых океан ических  бассейнов встречаю тся  больш ие трудности.

М ноголетний опыт б и острати граф и ческого  а н а л и за  кайнозойских 
отлож ений северо-зап адн ой  части  Т ихоокеанской  области  показал ,  что 
для обосн ования  страти граф и ческого  расчленен ия  провинциальны х и 
региональных схем н аи бо л ьш ее  значение  им ею т относительно быстро 
эволю ционирую щ ие виды  и их группировки , св язан н ы е  с мелководными 
прибреж ны м и ф ац и ям и  откры того  моря. М енее  эф ф ективны  в этом о т 
ношении моллю ски относительно глубоководн ы х  фаций, сущ ествую щ ие
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более продолж и тельн ое  врем я, б л а г о д а р я  постоянству условий о к р у ж а 
ющей среды.

П риведенны й здесь в ар и ан т  прови нци альн ой схемы представляет  
попытку си стем ати зи ровать  палеонтологические  данны е, о то бр аж аю щ и е  
закон ом ерн ость  р азви ти я  палеоген-неогеновы х моллю сков  в акватории 
северо-западн ой  части Тихого океана.

М. О■ Б о р с у к

О Б З О Р  ИЗ УЧ ЕН НО СТ И К А Й Н О З О Й С К И Х  ФЛОР  
С Е В Е Р О - З А П А Д Н О Й  ЧАСТИ ТИ ХОО К ЕА НС КО Й  

Б И О Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Й  ОБЛАСТИ

С ведения  о кай нозойских  ф л о р ах  восточны х и северо-восточных р а й 
онов С С С Р , п р и н а д л е ж ащ и х  к северо-зап адн ой  части Тихоокеанской 
биогеограф ической  области , н ач али  сущ ественно н ак ап л и ваться  с р а в 
нительно недавно — с 30-х годов наш его  столетия, в связи  с усилением 
р або т  по д етал ьн о й  геологической съ ем ке  этих районов  и р а зр а б о тк е  
с тр ати гр аф и и  кон ти нентальны х толщ .

К  н асто ящ ем у  врем ени по этим ф л о р а м  н акоплены  больш ие м атер и 
алы  из р я д а  м естон ахож ден ий , особенно обильны х на территории П р и 
морья, где их п оследовательность  о т р а ж е н а  н аи более  полно.

Н аи б о л ее  д р ев н я я  из ф лор р ан н еп алео ц ен о вая  или ещ е переходная 
д ан и й -п алеоц ен овая ,  и звестная  под н азван и ем  тадуш инской, у стан о в 
лена в ц ен тральн ом  и ю ж ном  Сихотэ-А лине в бассейн ах  рек Т адуш и и 
Тахобе. О на я в л яется  непосредственной преемницей позднемеловой 
ц агаян ско й  ф лоры  Б уреи нского  бассейна, п р ед став л я я  однотипную с 
ней растительность, с ведущ им  значением  рода  Trochodendro ides ,  и до- 
ж и ванием  позднем еловы х  ф орм  — S e q u o ia  a m b ig u a  H eer, C ephalo ta-  
x o p s i s , G rew iopsis ,  P te ro sp e rm ite s .  Н есм о тр я  на полную типовую  
общ ность с ц агаян ской , т а д у ш и н с к а я  ф ло р а  довольн о  существенно от
ли чается  от нее присутствием  в составе  ком п лексов  более молодых 
сереж коц ветн ы х  растений (B e tu la , A l n u s ) ,  ещ е неизвестных во флоре 
Ц а г а я н а  и ш ироко расп ростран ен н ы х  п о зж е  — в позднем  палеогене.

Ф лоры  того ж е  о бли ка , по типу соответствую щ ие вы ш еупомянутой 
таду ш и н ск о й  — с обилием  крупнолистны х T ro c h o d e n d ro id e s , о статкам и  
п озднем еловы х C ep h a lo ta xo p s is ,  G re w io p s is_ P te r o s p e r m i te s '  и других, 
известны  в ряде  других район ов  интересую щ ей нас  территории востока 
и северо-востока С С С Р  (К а м ч а т к а ,  А нды рский бассейн, Я к у ти я) .

Т ако е  ш ирокое  географ ич еское  р асп ростран ен и е  однотипной флоры 
в переходное д а т -п а л е о ц е н о в о е — (раннепалеоценовое врем я имеет боль
ш ее  п ракти ческое  значение, позволяя  вы дели ть  д л я  больш ой терри то
рии востока и северо-востока С ою за  хорош о п р о сл еж и ваю щ и й ся  с т р а 
тиграф и чески й  горизонт, получивш ий н азв ан и е  «Горизонта с та д у ш и н 
ской флорой».

С л е д у ю щ а я  — п алеоц ен -эоц ен овая  ф ло р а ,  н аи более  б л и зк а я  по воз
расту  вы ш ерассм отрен н ой  тадуш инской , у стан овлен а  в последние годы 
(1965— 1966) на ю го-зап адном  Сихотэ-А лине из отлож ений майтунской
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свиты М айхинского  м есторож ден ия . Эта  ф лора  зап о л н и л а  разры в, су
щ ествовавш ий до того м е ж д у  переходной — р анн еп алеоц еновой  таду- 
шинской и более поздней эоценовой флорой, известной по отпечаткам  
из отлож ений н ази м овской  свиты Ю ж н ого  П р и м орья .  М ай ту н ск ая  ф л о 
ра, п ред ставляя ,  т ак и м  об р азо м , непосредственно следую щ ий за  т а д \7- 
шпнской этап  разв и ти я  палеогеновой  ф лоры  П р и м о р ья ,  однако, не о б н а 
руж и вает  с ней зн ач и тельн ы х  связей , о тли чаясь  к а к  по составу, т а к  от 
части и по общ ем у  типу растительности , х а р ак тер и зу ю щ ей ся  в целом 
более теплолю бивы м  х ар актер о м . П р е ж д е  всего  в ней необходимо отм е
тить сущ ественное ум еньш ение  значения  рода T ro c h o d e n d ro id e s , дом и н и 
рующего в составе  тадуш инской  флоры. В е д у щ а я  р о л ь  в майтунской 
флоре п р и н а д л е ж и т  роду  P la ta n u s ,  п ред ставлен н ом у  переходными 
позднемеловыми — ран н еп алеоген овы м и  ф орм ам и , с участием  A ralia ,  
S a ssa fra s  (? ) ,  P arrotia ,  M a l lo tu s  и други х  форм, б ли зки х  к теп л о л ю б и 
вым и субтропическим ви дам  современной ф ло р ы  более ю ж ны х районов 
Азии.

В этом отнош ении м ай ту н ская  ф л о р а  больш е соответствует  синхрон
ной или наи более  бли зкой  ей по в о зр а с т у  ф ло р е  Р айчихи нского  м есто
рождения в Б уреи н ском  бассейне, т о ж е  отли чаю щ ей ся  наличием  суб 
тропических элементов, но имею щ ей ск л ероф и льн ы й  экологический 
оттенок.

Ф лоры  первой половины палеогенового  времени, в основном эоцено- 
вые, у стан овлен ы  в ряде  м естон ахож ден и й  восточных и северо-восточ
ных районов С С С Р  (Ю го -З а п а д н о е  П рим орье , З а п а д н ы й „ и  Восточный 
Сихотэ-Алинь, А м у р с ка я  область , С ахали н , К а м ч а т к а ) .  И з  них н а и б о 
лее полной и м онопрафически описанной я в л яе т с я  ф ло р а ,  п р е д с та в л е н 
ная отпечаткам и  растений из кон глом ератной  и ниж недуйской  свит С а 
халина. П о  своему составу  и биологическом у типу сах а л и н с к ая  
ранн еп алеоген овая  ф л о р а  ещ е в достаточн ой  м ере с в я за н а  с р а н н еп а 
леоценовой тадуш инской , о б н а р у ж и в а я  с нею знач ительную  общность 
не только  родового, но отчасти  и видового  состава . С б л и ж а е т  их и н а 
личие сереж коц ветн ы х  — A ln u s ,  B e tu la ,  C ory lus ,  впервы е достоверно 
установленных в тадуш и н ской  ф ло р е  и пока неизвестных в датской  
флоре Ц а г а я н а .

М е ж д у  этими ф л о р а м и  сущ ествую т, однако, и зн ач и тельн ы е  отличия, 
заклю чаю щ и еся  в том, что остатки  реликтовой  позднем еловой  р а с ти 
тельности, встречаем ы е во ф л о р ах  тадуш и н ского  типа ( C ep h a lo ta xo p s is , 
Grewiopsis , P te ro sp e rm i te s  и некоторы е виды P la ta n u s , Z iz y p h i s ) ,  у ж е  
отсутствуют в составе  с ах ал и н ск о й  флоры . К р о м е  того, сереж коц ветн ы е 
умеренного типа (B e tu la , A ln u s )  п р и о бр етаю т  в ней несколько  больш ее 
значение, хотя  и не за н и м аю т  господствую щ его п олож ен ия . П оследн ее  
п ри надлеж ит  пока более  теплолю бивы м  ф о р м ам  — F agus ,  C astanea ,  
M agnolia ,  P la ta n u s .

Больш и е  ком плексы  ранн еп алеогеновой  ф лоры  (поздний палеоцен- 
эоцен) известны  т а к ж е  с з ап ад н о го  п о б ер еж ь я  К ам ч атк и  из отлож ений 
напанской свиты тигильской  серии. Эти ф ло р ы  в основном сближаютс-я 
с вы ш ерассм отренной  сахалинской , з а к л ю ч а я  т а к ж е  обилие гр е н л а н д 
ских элем ентов  растительности  ранн его  палеогена .

С а м а я  север н ая  из достоверно  известны х и м онограф ически  о пи сан
ных ф лор —  сравнительно  б о га т а я  ф ло р а  эоценового  в о зр аста  — у стан ов 
лена в о тло ж ен и ях  тигильской  серии в П ен ж и н ск о м  район е. Эта  ф лора, 
характеризуясь  типовой общ ностью  с вы ш ер ассм отренны м и, заклю чает , 
однако, в составе  фитоценозов  некоторы е новые эндемичны е формы  р а 
стений.

Ф лоры  эоценового времени, пока м онограф ически  не изученные, но 
известные по спискам  определений, устан овлен ы , к а к  у ж е  упом иналось 
раньше, и в ряде  м естон ахож ден ий  П р и м орья ,  основные из которых



находятся  в Х асанском  и С уйф унском  р ай о н ах  (отлож ения на Зимов
ской, верхней части м айтунской  и низов угловской  свит).  М енее в ы р а 
зительны е комплексы , вероятно п р и н а д л е ж а щ и е  ф ло р ам  того ж е  воз
раста , известны из п ри бр еж н ы х  районов Ю ж н о го  и Северного 
С ихотэ-А линя, а т а к ж е  из С редне-А м урской  впадины  (чернореченская 
сви та ) .  В эоценовы х ф л о р а х  перечисленны х выш е районов  основной 
процент со ставл яю т  те ж е  сах ал и н ск и е  ф орм ы  ни ж недуйской  ф лоры  с 
некоторы м участием  эндем ичны х элем ентов  и п реобладан и ем  в ю ж ных 
р ай о н ах  родов P la ta n u s ,  M a g n o lia ,  а т а к ж е  наличием  некоторы х суб
тропических родов, отсутствую щ их в составе  сахали н ской  (M a llo tu s , 
C u ta lpa  (?)  и др .) .

О лигоцен овы е ф лоры  н аи более  полно вы явлен ы  на территории П р и 
м орья  и в бассейне А м ура . В составе  их вы д еляю тся  олигоценовые и 
позднеолигоценовы е ком плексы , известны е в ряде  районов ю го -зап ад 
ного П р и м о р ья  (из отлож ен и й  угловской  и страти граф и чески  вы ш ел е
ж а щ е й — н адеж д и н ск о й  свиты) и С ихотэ-А линя (из отлож ений вознов- 
ской и кхуцинской с в и т ) , а т а к ж е  в С редне-А м урской  и Зее-Б уреин ской  
впадинах , где они с в я з а н ы  с о сад к ам и  б и роф ильдской  и бузулинской 
свит. В озм ож н о, однако, что ком п лекс  бузулинской  ф лоры  следует  с ч и 
тать  неогеновым (к а к  это ч ащ е  п р и ним ается  в настоящ ее  в р е м я ) .

И з р я д а  м естон ахож ден и й  Х асан ского  и С уйф унского  районов в н а 
стоящ ее врем я  устан овлен ы  зн ач и тел ьн ы е  ком п лексы  олигоценовых 
ф лор ю ж ного  П р и м о р ья .  Они о т р а ж а ю т  богатую  растительность, у ж е  
сущ ественно отли чаю щ ую ся  по своем у  составу  от таковой  эоценового 
времени, хотя  и о б н а р у ж и в а ю щ у ю  с ней зам етн ы е  связи  в виде общ н о
сти хвойных и р я д а  дву до л ьн ы х  растений.

В олигоценовых ф л о р а х  ю ж ного  П р и м о р ья  отмечено дальн ейш ее  
р азвитие  хвойны х с появлением  новых ф орм  этой группы растений, но 
основные изм енения  расти тельн ости  прои сходят  в составе  двудольны х. 
С реди  последних сущ ественно у м ен ьш ается  участие субтропических или 
тс-плолюбивых элем ентов  эоценовой флоры , частично вы м и раю щ и х  
(A r a l ia ) ^ л и  п редставлен н ы х  новыми видам и, не имею щ ими, однако, 
сущ ественного зн ач ен и я  (M a g n o l ia , P l a t a n u s ) . О сновную  роль  в со ста 
ве фитозов п ри обретаю т роды из сем ейства  F a g a c e a e , с особым р а з в и 
тием р о д а  Q uercus.  С р авн и тельн о  м еньш ее зн ачение  имею т умеренны е 
ф орм ы  A ln u s ,  B e tu la ,  C ory lus ,  а т а к ж е  д руги е  растения, в ходящ и е  в 
состав  флоры.

Б о гатств о  хвойны х растений в олигоценовых ф л о р а х  ю ж ного П р и 
м орья  свидетельствует  о некотором  похолодании  к л и м ата ,  п рои сш ед
шем со времени эоцена, хотя  основной состав  расти тельн ости  позволяет  
говорить о ее теплоум ерен ном  хар ак тер е .

О лигоцен овы е ф лоры  п р и бреж н ы х  районов Сихотэ-А линя, а т а к ж е  
ком п лексы  внутренних (районов (Б и к и н ски й ) ,  р а зв и в а в ш и е с я  в других 
экологических  условиях, отли чаю тся  несколько иным составом  р а с ти 
тельности; хвойны е р астен и я  и здесь  имею т сущ ественное развитие; ср е 
ди д вудольн ы х  отмечено меньш ее значение  сем ейства  F a g a c e a e  при 
отсутствии у зколи стн ы х  форм Q uercus,  х а р а к т е р н ы х  д л я  ф лор юж ного 
П рим орья .

П озднеолигоценовы е, переходны е к миоценовы м ф лоры  известны, 
к а к  у ж е  упом и налось  ранее, в ю ж ном  П р и м о р ь е  из отлож ений н а д е ж 
динской свиты, а т а к ж е  на  восточном и з а п а д н о м  Сихотэ-Алине и в 
бассейне А м у р а  из разнои м ен ны х  свит, синхронны х надеж динской . Эти 
ф лоры  отли чаю тся  от вы ш ерассм отрен н ы х  ком п лексов  более раннего 
олигоцена, в основном соотнош ениям и расти тельн ы х  группировок, о т р а 
ж аю щ и м и  расти тельн ость  более  умеренного  х а р а к т е р а ,  в которой су
щ ественное зн ач ен и е  при обретаю т  сереж коц ветн ы е  растен ия  ум ерен 
ного типа  (A ln u s ,  B e tu la ,  C o ry lu s ) .
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Восточнее и северо-восточнее на С а х а л и н е  и К ам чатке ,  где о т л о ж е 
ния олигоценового времени п р ед ставл ен ы  в основном морскими т о л щ а 
ми, состав  п р ед п олож и тельн о  ран н еоли гоц еновы х ф лор  (верхи красно- 
польевской и снатольской  свит) вы явлен  соверш енно недостаточно.

Основные из неогеновых (ранне- и позднем,иоценовых) флор, и звест
ных на территории р а с с м ат р и в а е м о й  области , у стан овлен ы  в юж ном 
П риморье, северном Сихотэ-А лине, бассейне А м ура ,  на  С ах ал и н е  и 
К амчатке. В ю ж ном  П р и м о р ье  в Х асанском , С уйф упском  и П р ихан кай-  
ском р ай о н ах  они св язан ы  с о тло ж ен и ям и  усть-давы довск ой  и усть- 
суйфунской свит; на  северном Сихотэ-А лине — с кизинской и ботчинской 
свитами; на С а х а л и н е  — с верхнедуйской , кураси йской  и агневской — 
в Углегорском и А лексан д ровском  рай о н ах  и их а н а л о г а м и  в других 
районах острова; на К а м ч а т к е  известны  из отлож ен и й  кав р ан ск о й  се 
рии зап ад н о го  п о б ер еж ья  и синхронных ей о тлож ен и й  других районов 
(бухта К о р ф а  и д р .) ;  отмечены они и д л я  О хотского  п о б ер еж ья  (бухта 
М е л к о в о д н а я ) .

К н асто ящ ем у  времени м онограф ически  о б р аб о т а н а  только  н еб о л ь 
шая часть  этих ф лор  (сейчас готовятся  к печати несколько  м о н о гр а 
фий); остальн ы е ф лоры  либо  о б р аб а т ы в аю т ся  в н асто ящ ее  врем я, либо 
еще ж д у т  своего изучения.

С ведения  о плиоценовы х ф л о р а х  ин тересую щ их нас  районов я в л я 
ются край н е  скудными. О статки  их устан овлен ы  на К а м ч а т к е  в о т л о 
жениях эрм ан овской  свиты зап ад н о го  п обереж ья ; у к а зы в а ю тс я  они на 
С ахалине (прослои м а р у ям ск о й  свиты ) и на Ч укотке. Все они о т р а ж а 
ют бедную расти тельн ость  тундровой зоны, в основном представленн ую  
различными видам и  и некоторы х други х  ф орм  кустарни ковой  и т р а в я 
нистой болотно-водной растительности.

В. С. Шешукова-Порецкая,  А. И. Моисеева

СОСТОЯНИЕ ИЗ УЧ ЕН Н О СТИ  Д И А Т О М О В Ы Х  В О Д О Р О С Л Е Й  
КАЙНОЗОЯ С Е В Е Р О - З А П А Д Н О Й  ЧАСТИ ТИ Х О О К ЕА Н С К О Й  

ОБЛАСТИ И П Е Р С П Е К Т И В Ы  Д А Л Ь Н Е Й Ш И Х  И С С Л Е Д О В А Н И Й

П р акти к а  изучения и скопаем ы х ди ато м о вы х  водорослей  Д ал ьн его  
Востока п о к а з а л а  в озм ож н ость  вы делени я  х а р а к т е р н ы х  ком плексов  для  
отдельных страти граф и ческ и х  п о д р аздел ен и й  неогена и, отчасти, чет
вертичной системы. Д о в о л ь н о  строгая  стр ати гр а ф и ч е ск а я  при урочен
ность этих ком п лексов  и сопоставим ость  их с од н овозрастн ы м и ко м 
плексами диатом овы х, известны м и в други х  о б ластях  С С С Р  и за  
рубежом, з а с т а в л я е т  обрати ть  серьезное  вни м ан ие  на дальн ей ш ее  и зу 
чение ископаем ы х ди атом овы х  водорослей  к а к  одного из в аж н ы х  био
стратиграфических критериев  при расчленении и корреляци и  широко 
распространенных в С С С Р  морских и кон ти нентальны х отложений, 
а такж е  при изучении п алеогеограф и и  палеогенового , неогенового и 
четвертичного периода.

Н и ж е и злож ен ы  кр атки е  сведения о состоянии изученности и ск о п а 
емых диатом овы х водорослей  кай н озоя  Д а л ь н е г о  В остока и у казан ы  
перспективы д альн ей ш и х  исследований.
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М о р с к и е  ископаем ы е д и атом овы е  водоросли  северо-западной 
части Тихоокеанской  области  и зучались  из отлож ен и й  палеогенового, 
миоценового, плиоценового и четвертичного во зр аста  в А нады рском  
к р а е  и на Ч укотском  полуострове, на  К ам ч атке ,  С ахали н е ,  в Х а б а р о в 
ском крае , на К урильских  островах  и в донных о садк ах  дальн евосточ 
ных морей и северо-зап адн ой  части  Тихого океан а.

С воеоб разн ы й  ком п лекс  морских ди ато м о вы х  найден в опоковидном 
ал евр о ли те  в ниж нем течении р. А н ад ы р ь  (левы й берег против пос. Те- 
л е г р а ф и ч е с к о г о ) . А налоги  его неизвестны. Он м о ж ет  быть д ати р о в ан  
в п ределах : поздний эоцен — олигоцен (Ш еш у ко в а -П о р ец к ая ,  1965, 
1967). Н а  ю ж ном  и юго-восточном берегах  Ч укотского  полуострова чет
вертичные д и атом овы е  водоросли  и зу ч а л и с ь  А. П. Ж у з е  (1962).

Н а  К а м ч а т к е  морские д и ато м о в ы е  водоросли  неогенового возраста  
исследовались  Е. А. Гапон овы м  (1927), М. М. З аб ел и н о й  (1934),
A. П. Ж у з е  (19596, 1961а, 1962). В. С. Ш еш ук овой -П орец кой  (1961, 
1964, 1965, 1967) и О. С. К ороткевич  (1964, 1965). В К роноцком  районе 
в а р ги л л и тах  б о г а ч е в с к о й  серии (р. О л ьга )  встречаю тся, иногда в 
больш ом количестве, я д р а  м орских диатом овы х , в песчаниках  (реки 
О льга  и Б о г а ч е в к а ) .—  р едкие  я д р а  морских диатом овы х; иногда имеется 
примесь единичных панцирей  пресноводны х бентосных видов. Д л я  т ю- 
ш е в с к о й  серии вы делен х ар ак тер н ы й  ком п лек с  морских диатом овы х, 
яв л яю щ и й ся  общ им д л я  т а л о в о й  (оленинской) и р а к и т и н с к о й  
свит. Он имеет  сходство с ком п лексом  д и ато м о вы х  из верхней части д и 
атомовой и м а я м р а ф с к о й  свит п-ова Ш м и дта .  П о-видимому, в озраст  его 
не древнее , чем позднемиоценовый, не исклю чена, хотя и менее веро
ятна, возм ож н ость , что д и ато м о вы е  тю ш евской  серии соответствуют 
аналогичной ф а зе  более  древн его  (среднемиоценового) ц и кла  седи м ен
тации  (Ш еш у к о в а -П о р е ц к а я ,  1967). П о за п а д н о м у  п обереж ью  К а м ч а т 
ки вы делен  н и ж неп ли оценовы й ком п лекс  ди ато м о вы х  водорослей 
(Ж у зе ,  19596, 1960а, 1962), а т а к ж е  описы ваю тся  х ар а к те р н ы е  к о м п л ек
сы д л я  в а я м п о л ь с к о й  (нерасчлен ен ны х вивентекской и кулувен- 
ской с б и т ) и к а в р а н с к о й  серий (К ороткевич , 1964, 1965). В Усть- 
К ам ч атско м  район е  и Р еки нни кской  губе вы делены  два  плиоценовых 
к о м п лекса  д и ато м о вы х  (Ш еш у к о в а -П о р е ц к а я ,  1961, 1965, 1967): п ер 
в ы й —  д л я  песчано-гравелисты х, песчано-глинисты х отлож ений  и синих 
глин У сть -К ам ч атсксго  рай о н а ,  второй, более  мелководны й — д л я  э т о -  
д о н с к о й  свиты Реки н н и кск ой  губы, которая  д ат и р о в а н а  А. Д .  К очет
ковой по ф аун е  средним плиоценом. Н а  за п а д н о м  п обереж ье  северной 
К а м ч а тк и  А. П. Ж у з е  (1962) и зучались  четвертичны е д и атом овы е  во
доросли.

Н а  С а х а л и н е  неогеновые д и ато м о вы е  водоросли  исследовались  
М. М. З а б е л и н о й  и Е. В. Ш ляп и н ой  (Хоменко, 1935; Смехов, 1936, 1937, 
1953; Р атновски й , 1960), А. П. Ж у з е  (19596, 1960а, 1961а, 1962) и
B. С. Ш еш ук овой -П орец кой  (1956, 1959, 1962, 1964, 1965, 1967). Н а  п-ове 
Ш м и дта  вы делено несколько  комплексов, х а р а к т е р н ы х  д ля  разн ы х  
слоев д и а т о м о в о й  свиты м ачи гарского  р а з р е з а  и м а я м р а ф 
с к о й  свиты пилевского р а зр е за ;  они  дати р у ю тся  поздним миоценом, 
сам ы й  м олодой из них — возм ож н о, ранним  плиоценом. В ниж ней ч а 
сти ди атом овой  свиты в килоподобны х глинах  най ден  и среднемиоцено
вый (?) ком п лекс  диатом овы х , не им ею щ ий а н ал о га  в м а я м р а ф с к о й  
свите (Ш еш у к о в а -П о р е ц к а я ,  1965, 1967).

В районе К а т а н гл и  в основании второй морской тер р асы  зал егаю т  
глины, п одсти лаю щ ие торф; они д ати р у ю тся  геологами различно  — нео
геном или четвертичным периодом. Д и а то м о в ы й  ан ал и з  полученных из 
С ахалинского  отделения В Н И Г Р И  готовых микроскопических п р е п а р а 
тов говорит в пользу  неогенового в о зр аста  и п озволяет  п р ед п о л о ж и тел ь 
но отнести глины к о к о б ы к а й с к о й  свите. Д л я  более определенного
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заклю чения требуется  д етал ьн ы й  д и атом овы й  ан а л и з  самих образцов  
этих глин. Н а  Ю ж н о м  С а х а л и н е  и сследовали сь  породы  разн ы х  свит. 
Породы а р а к а й с к о й ,  х о л м е  к  ой,  у г л е г о р с к о й  и отчасти, 
к у р а с и й с к о й  свит зап ад н о го  п о б ер еж ь я  трудн о  дезинтегрирую тся. 
В них встречаю тся  сильно р азр у ш ен н ы е  или п олурастворен ны е п ан 
цири м орски х  д и ато м о вы х  или ж е  их я д р а  с неясны м и отпечаткам и 
структуры; видовое определение  д и ато м о вы х  больш ей частью  невоз
можно. К о м п лекс  д и ато м о вы х  водорослей , вы деленны й д л я  м а р у я  м- 
с к о й  свиты восточного (М ак ар о в ск и й  район) и зап ад н о го  побереж ий 
(Н евельский р а й о н ) ,  а т а к ж е  Анивского р ай о н а  имеет сходство с позд- 
немиоценовым (и р ан н еп ли оц ен овы м ?)  ко м п л ек сам и  ди ато м о вы х  водо
рослей (диатом овой  и м а я м р а ф с к о й  свит) п -ова  Ш м и дта ;  средн ем и о
ценовый (?) комплекс, х а р а к т е р н ы й  д л я  сам ы х  низов  ди атом овой  сви 
ты, в м ар у ям ск о й  свите не найден  (Ш еш у к о в а -П о р е ц к а я ,  1959, 1967).

Д л я  северо-восточной части Х абаровского  к р а я  им ею тся у к а за н и я  
на находки  м орских ди ато м о вы х  водорослей послеледн икового  в о з р а 
ста на Т угурском  полуострове, по берегам  С ах а л и н с к о го  з а л и в а  и 
Амурского л и м а н а  ' (Ж у зе ,  1962).

Н а  К урильских  островах  д и ато м о вы е  водоросли неогенового во зр аста  
изучались из к у й б ы ш е в с к о й  и р ы  в а к о в с к о й  свит [Ж узе, 
1959а, 1962; К озы рен ко  (см. Вергунов, П р ял у х и н а ,  1963); В еш кина , 
1965; К озы ренко , Ш е ш у к о в а -П о р е ц к а я ,  1967]. К р атки е  р езу л ьтаты  этих 
исследований приведены  т а к ж е  в «Геологии С С С Р »  (1964). Д л я  ры ба- 
ковской свиты о-ва  И ту р у п а  устан овлен ы  д в а  ком п лекса  —  м орской  и 
лагунный.

О писание неогеновых м орских д и ато м о вы х  водорослей  С а х а л и н а  и 
К ам чатки  имеется  в м о н ограф и и  В. С. Ш еш ук овой -П орец кой  (1967); 
здесь ж е  д а н  обзор  л и тер ату р ы  по ди ато м о вы м  неогена Т ихоокеанской  
и других областей  (С С С Р  и з а р у б е ж н ы е  с тр ан ы ).  В н астоящ ее  вр ем я
В. С. Ш еш уковой -П орец кой , О. С. К ороткевич  и Т. Ф. К озы ренко  со 
ставляется  «О п редели тель  неогеновы х м орски х  ди ато м о вы х  водорослей 
Д ал ьн его  В остока».

Д и а т о м о в ы е  водоросли  в д о н н ы х  о с а д к а х  дальневосточны х 
морей и в северо-зап адн ой  части Тихого океан а  изучали сь  М. М. З а 
белиной (1953), А. П. Ж у з е  (1954, 1957а, 19576, 1959а, 19606, 19616, 
1961 в ) , А. П. Ж у з е  и Т. В. Сечкиной (1955). В м онограф и и  А. П. Ж у з е  
(1962) ка  основании исследован ий  ди ато м о вы х  д ан о  биостратиграф иче-  
ское п о д р аздел ен и е  толщ и  донны х о садков  четвертичного во зр аста  и 
устан овлен а  с в я з ь  смены ком п лексов  д и ато м о вы х  водорослей  с к л и м а 
тическими изм ен ен иям и  в четвертичном периоде.

П р е с н о в о д н ы е  д и ато м о в ы е  водоросли  в северо-зап адн ой  части 
Тихоокеанской области  в ископаем ом  состоянии известны  из отлож ений 
позднепалеогенового , неогенового и четвертичного во зр аста .

Н а и б о л е е  изученными в этом отнош ении я в л яю т ся  П рим орский край  
и юг Х абаровского . П ер в ы е  определен ия  пресноводны х неогеновых д и 
атомовы х водорослей  п рои зводи ли сь  здесь  Н. В. Анисимовой, А. Г. Ха- 
хиной и В. С. Ш еш ук овой-П орецкой . Р е зу л ь т а ты  этих определений и с
пользовались  в геологической л и тер ату р е  с 1937 по 1947 гг. при изуче
нии стр ати гр аф и и  и генезиса  неогеновых отлож ений  С уйфунского и 
П рихан кай ского  районов  П р и м орья .  В н асто ящ ее  вр ем я  д л я  П р и м орья  
и юга Х абар о вск о го  к р а я  описаны  х а р а к т е р н ы е  ком п лексы  диатом овы х 
водорослей ранн е-среднем иоцепового  в о зр аста  д л я  к и з и н с к о й и 
у с т ь - д а в ы д о в с к о й  с в и т ,  позднемиоценового  — д л я  у с т ь - с у ft- 
ф у  н е к о й  и у ш у м у н с к о й  свит, плиоценового  во зр аста  д л я  с у й- 
ф у н с к о й  и ниж ней части с о в г а в а н с к о й  свит (Ж узе , 1952; М о 
исеева, 1956, 1959, 1960а, 1965, 1966, 1967а, 19676). П озднеплиоц ено
вый (?) ком п лекс  ди атом овы х  у ка зы в а е т с я  М. М. Заб ели н о й  (Ж и вотов-
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ская , 1956) д ля  лёссовидны х осадков  бассей н а  р. Уссури. В настоящ ее 
время А. И. М оисеевой подготовлен к печати «А тлас неогеновых пресно
водных ди ато м о вы х  водорослей  П ри м орского  краде». П ресноводны е 
ди атом овы е  среднечетвертичного  и позднечетвертичного  во зр аста  в 
П р и м о р ье  и зучались  А. П. Ж у з е  (1952), А. И. М оисеевой (19606),
В. Н. Векш иной и Е. И. Ц а р ь к о  (1966). Н и ж нечетвертичн ы й (?) ко м 
п лекс ди атом овы х  описан  Т. Е. Л а д ы ш к и н о й  (Ж у зе ,  1952) по з а п а д н о 
му склону Сихотэ-А линя и В. Н. В екш иной и Е. И. Ц а р ь к о  (1966) из 
ю ж ного  П р и м о р ь я  в бассейне р. Суйфун. В Х абар о вск о м  к р ае  д и а то м о 
вые водоросли  позднеплейстоценового  и голоценового  возраста  и зу ч а 
л ись  Н. В. Анисимовой (К уш ев, 1936) и В. С. Ш еш уковой-П орецкой  
(Ганеш ин, Ч ем еков , 1949). С ледует  отметить, что х ар а к те р н ы е  к ом п лек
сы ди атом овы х  водорослей  д л я  р азли чн ы х  страти граф и чески х  п о д р а зд е 
лений четвертичны х о тлож ен и й  у к а за н н ы х  районов  пока  ещ е не р а з 
работаны .

В А м урской области  д и ато м о вы е  водоросли миоценового и плиоц е
нового в о зр а с т а  и зу ч ал и сь  Е. А. Ч ерем исин овой  (Сей, 1960) и В. А. Н и 
ко л аевы м  (1965) на п л о щ ади  А м уро-Зейской  депрессии; Е. А. Ч е р е 
мисиновой описаны очень бедны е по составу ком п лексы  диатом овы х, 
приуроченные к миоценовой с о к т а х и н с к о й  и плиоценовой а р- 
г и  н е к о й  свитам. П озднеп лей стоц ен овы е  и голоценовы е д иатом овы е 
водоросли в бассейне р. Зеи  были исследован ы  в 1956 г. Е. М. В и ш н ев
ской.

И з  р айон а  г. М а г а д а н а  Н. И. Г оловенкиной (1964) описан ком плекс 
ди атом овы х  пред п о л о ж и тел ьн о  миоценового во зр аста .  У к азан и я  на н а 
ходки в М а га д а н с к о й  области  четвертичных пресноводны х диатом овы х 
имею тся у А. П. Ж у з е  (1962).

Н а  зап ад н о м  п о б ер еж ье  К а м ч а т к и  известны  пресноводные д и ато м о 
вые водоросли  плиоценового  во зр аста .  И зучением  их за н и м ал и сь  
А А. Ж у р а в л е в а  (Щ ер б ак о в ,  1938). Н. В. А нисим ова (Куш ев, Л иверов-  
ский, 1940), Н. И. Головенкина  (1964) и в н асто ящ ее  врем я более д е 
т а л ь н о — Е. Г. Л у п и ки н а  (1965). Ею  описан  богаты й  ком плекс д и ато 
мовых водорослей , х ар а к те р н ы й  для  верхней части э р  м а й о в с к о й  
свиты позднего плиоцена. В этих ж е  рай о н ах  Н. В. Анисимовой (Куш ев, 
Л иверовский , 1940) и Е. Г. Л упи ки ной  (Гептнер  и др., 1965; Б р ай ц ев а  
и др., 1966а, 19666) и зуч ались  д и атом овы е  плейстоценового и голоцено
вого возраста .  Ч етвертичны е пресноводны е д и атом овы е  водоросли 
т а к ж е  у к а зы в а ю тс я  А. П. Ж у з е  (1962) для  с ев ер о -зап ад а  К ам чатки .

П ресноводны е д и ато м о вы е  водоросли  древнее неогенового в о зр а 
ста в пределах  Т ихоокеанской  области  пока  не, изучены. О статки  их в 
настоящ ее  врем я о б н ар у ж ен ы  в п ородах  верхнеолигоценовой  н а д е ж 
динской свиты в П риморье.

При д ал ьн ей ш ем  изучении и скопаем ы х морских и пресноводных 
диатом овы х  водорослей  Д а л ь н е го  В остока с целью  ш ирокого  и сп ользо
вания  их  в биострати граф и чески х  и п ал еогеограф и ч ески х  и сследован и
ях, а т а к ж е  д ля  освещ ения вопросов эволю ции и истории развития  
этой группы низш их растений первоочередны м и за д ач а м и  являю тся  
следую щ ие:

1. О б язател ь н о е  изучение ди ато м о вы х  водорослей  из опорных и 
стратотипических р азр езо в  п алеогена  и неогена.

2. И зучение  остатков  диатом овы х  водорослей  в р а зр е за х  с п ер есл аи 
ванием одновозрастн ы х  осадочны х пород  континентального  и м орского 
прои схож ден ия , что будет способствовать  более обоснованной и н а д е ж 
ной их корреляции.

3. В б л и ж а й ш е е  врем я необходимо произвести  дополнительны е 
сборы и исследован ия  м етодом  ди атом ового  а н а л и за  морских пород  из 
следую щ их район ов: а) А нады рский  край: палеогеновы е и неогеновые
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отлож ения в ни ж нем  течении р. А н ад ы р ь  и в други х  пунктах  к рая ;
б) К орякское  нагорье: палеогеновы е  и неогеновые о тлож ен и я ; в) К а м 
чатка: р а зр е зы  неогеновых отлож ений  в У сть -К ам ч атско м  районе, Ре- 
кинникской губе и други х  р а й о н ах  восточного и зап ад н о го  побережий; 
г) Остров К ар аги н ск и й : р а зр е з  неогеновых о т л о ж е н и й ; д) С ахалин: 
р азрезы  ди атом овой  (и м а я м р а ф с к о й )  свиты  из цен тральн ой  и южной 
частей п-ова Ш м и д та  — особенно детал ьн о  следует  собрать  об р азц ы  из 
нижней части  ди атом овой  (ки лоподобны е глины) и м а я м р а ф с к о й  свит; 
разрезы  неогеновых морских о тлож ен и й  (о ко б ы к ай ск ая  свита) в р а й о 
не К атан гли  (в том числе о б р азц ы  из низкой двухм етровой  морской 
т е р р а с ы ) ; серии о б р а з ц о в  ры хлой свиты восточных предгорий Поро- 
найского хр ебта  и хузинской  свиты; полные р а з р е з ы  неогеновых отло 
жений, в том числе кураси йской  и м ар у ям ск о й  свит по восточному и 
зап адн ом у  п о б ер еж ья м  и  югу Ю ж н ого  С а х а л и н а  —  особенно в а ж н о  ис
следовать серии образцов , д ати р о в ан н ы х  по ф ауне  м оллю сков  поздним 
миоценом, ранним и средним плиоценом; е) К урильские  и К о м а н д о р 
ские острова: р а зр е зы  неогеновых о тлож ен и й  Ю ж н ы х  и С еверны х К у 
рильских и К ом ан д о р ск и х  островов.

4. Ц ел есо о б р азн о  н ач ать  всестороннее изучен и е  палеогеновы х прес
новодных ди ато м о вы х  водорослей , соверш енно не и сследован н ы х  в п р е 
делах  Д а л ь н е г о  В остока , имею щ их в а ж н о е  значение д л я  страти граф и и  
ш ироко расп ростран ен н ы х  здесь  кон ти нентальны х палеогеновы х о тл о 
жений.

5. П ровести  более детал ьн о е  изучение неогеновых пресноводны х 
диатом овы х и вы дели ть  их х а р а к т е р н ы е  ком п лексы  в район ах  к р а й н е 
го С еверо-В остока  С С С Р , А м урской  области , на С а х а л и н е  и К у р и л ь 
ских островах; сведения о них очень скудны  или совсем отсутствуют.

6. П р о д о л ж и т ь  и сследован и я  четвертичны х м орских и пресноводных 
диатом овы х водорослей , ещ е очень сл аб о  изученных на м атери ковой  и 
островной частях  Тихоокеанской  области.

7. Н еобходи м о  приступить к  р а з р а б о т к е  вопросов о возникновении 
и путях разви ти я  морской и ко н ти нентальной  диатом овой  ф лоры  на 
Д ал ьн ем  Востоке, о зависи мости  ее состава  от условий обитания, а т а к 
ж е от х а р а к т е р а  и интенсивности в у л к ан и зм а .
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БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПАЛЕОГЕНОВЫХ И НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ 

НЕКОТОРЫХ РАЙОНОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

II

И. И. Ратновскай

Ц И К Л И Ч Н О С Т Ь  В Н А К О П Л Е Н И И  П А Л Е О Г Е Н О В Ы Х  
И Н Е О Г Е Н О В Ы Х  О Т Л О Ж Е Н И Й  С АХ АЛ И Н А

В ксн ие  м елового  пери ода  на  территории С а х а л и н а ,  р а с п о л а г а в ш е й 
ся в области  геосинклинали , отм еч ается  о б щ а я  регрессия  моря, ко то р ая  
при вела  к накоплению  п ресноводно-континен тальны х отлож ений; м е с та 
ми интенсивно п р о я в л я л ся  ву л кан и зм . Н овы й структурны й план с ф о р 
м и ровался  к  н а ч а л у  н акоп лен и я  ран н еэоц ен овы х  осадков , времени о б р а 
зо ван и я  которы х п ред ш ествовал  дли тельн ы й  кон ти нентальны й период, 
когда  С ах ал и н  п р ед став л я л  собою гористую  сушу. Л и ш ь  с раннего  эо ц е 
на  терри тори я  острова н а ч а л а  и сп ы ты вать  интенсивное погруж ение и 
п р ев р ати л ась  частично в о б ласть  седиментации.

У н аследован н ость  структурного  п л а н а  м еловы х о б р азо в ан и й  стр у к 
турны м  планом  п алеоген а  и неогена в ы р а ж а е т с я  ли ш ь  в общности 
простирани я  структур. М е ж д у  м еловы ми и п алеогеновы м и о т л о ж е н и я 
ми, по н аш ем у  мнению, сущ ествует  структурное  несоответствие, от 
четливо н а б л ю д ав ш ееся  Ю. М. К овтуновичем  и н ам и  по зап ад н о м у  
побереж ью  С а х а л и н а  у м ы са  А спид (Ш и рокоп ади н ски й  район  I) и по. 
р. С туколке  (бассейн  р. У глегорки , ю ж н ее  пос. К р а с н о п о л ь е ) . О д и н а 
ковое северо-восточное простирани е  и в верхнем еловы х, и в п а л ео ге 
новых отло ж ен и ях  при более крутом  наклон е  слоев в последних сви де
тельствует  о тем, что к з а п а д у  от современной береговой линии р а с 
п о л а г а л а с ь  зона поднятия, я в л я ю щ а я с я ,  возм ож н о, источником сноса 
обломочного  м а те р и а л а ,  а м акси м ал ьн ы й  прогиб конца п оздн ем елово
го времени был приурочен к  при бреж н ой  части  соврем енного  острова. 
В пользу этого п р ед п о л о ж ен и я  м ож но привести дан н ы е  о присутствии 
в кон глом ератной  (кам енской) свите А лексан дровского  р ай он а  гал ек ,  
х ар ак тер н ы х  исклю чительно д л я  м атери ковой  части Д а л ь н е г о  В остока  
(В. Н. В ерещ аги н  и 3. П. П о т а п о в а ) ,  а т а к ж е  в ы ск азан н о е  П. М. С ы 
чевым мнение, основанное на  и н терп ретаци и  геофизических данны х, о 
наличии вдоль  зап ад н о го  берега  Ю ж н ого  С а х а л и н а  погребенного вала , 
слож енн ого  палеозойским и  отлож ен и ям и , н ад  которы ми мощ ность 
верхнем еловы х осадков  зн ачительно  сокращ ен а .

П алеоген овы е  отло ж ен и я  на п од сти лаю щ и х  верхнем еловы х о б р а з о 
вани ях  за л е г аю т  в региональн ом  м а сш таб е  трансгрессивно.

В р а зр е зе  палеоген овы х  и неогеновы х отлож ений  С а х а л и н а  о т м еч а 
ется оп ределен н ая  повторяем ость  ли то л о го -ф ац и ал ьн ы х  комплексов,, 
объедин яем ы х  в серии осадков  (за п а д н о -к а м ы ш е в с к а я  — палеоген , 
сергеевская  — ранний и средний миоцен, м а к а р о в с к а я  — конец средн е
го миоцена — ранний плиоцен и п о м ы рск ая  — средний и поздний пли о
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цен) Эти серии отвечаю т определен ны м  эта п а м  в истории геологиче
ского р азвития  региона — ц и к л ам  седиментации.

Третичный период  в целом  отвечает  ци клу  первого п о р яд ка  (м а к р о 
ци кл) ,  е  котором р азл и ч аю тся  т р ан сгр есси в н ая  и регресси вная  части. 
П ер в ая  с х в а ты в а е т  найбинский , красн оп ольезски й , геннойшинский и 
холм ский горизонты, в то р ая  — все о стал ьн ы е  горизонты  У ниф ициро
ванной страти граф и ческой  схемы палеогеновы х и неогеновых о тло ж е
ний С а х а л и н а ,  принятой на М еж ведом ствен н ом  О хинском  с тр ати гр а 
фическом совещ ан ии  в 1959 г . 1 М ак си м у м  трансгресси и  п а д а е т  на  сред 
ние части циклов, представлен н ы х  преи мущ ествен но  плохо отсортиро
ван н ы м и  тонкообломочны ми, глинистыми, относительно глубоководн ы 
ми ф ац и я м и  с менее р а зн о о б р а зн ы м и  к о м п л ек сам и  ф ауны  моллю сков 
(геннойшинский, холмский, окобы кай ский , частично помырский гори
зон ты ) .  З а в е р ш а ю т с я  ци клы  разви ти ем  глинисто-алевритово-песчаны х 
п ри бреж н о-м орски х  и л агун н ы х  отлож ений , н ередко  х а р а к т е р и зу ю щ и х 
ся ф ли ш еп одобны м  ч ередованием  пород с одн ообразн ы м  и м ал о чи сл ен 
ным ком п лексом  ф ауны  (верхи  геннойш инского и помырского, чехов
ский и такой ск и й  горизон ты ).

Г оризонты  и свиты трансгресси вной  части циклов  о б н а р у ж и в а ю т  
обычно постепенный переход  от п ри бр еж н о -м о р ски х  к относительно 
глубоководны м  о тл о ж ен и я м  и иногда вбли зи  об ластей  р а з м ы в а  т р а н с 
грессивно п ер ек р ы ваю т  подсти лаю щ ие  о б р азо в ан и я .  В связи  с этим  р е 
грессивны е части циклов, которы е х а р а к т е р и зу ю тс я  п о степ ен н ы м и 'взаи -  
м опереходами , пользую тся  на  С а х а л и н е  более  ограниченны м  р асп р о ст 
ранением; эти части  сохранили сь  главны м  о б р азо м  в уч астк ах  д л и те л ь 
ного устойчивого п рогибани я  и во многих с л у чаях  разм ы ты.

П ри  общ ем  сходстве в литологическом  составе  пресноводно-конти
н ен тальны е отло ж ен и я  ци клов  имею т и некоторы е разли чи я .  Так , н а й 
бинский горизонт о тли чается  более  грубооблом очны м  составом  пород, 
свидетельствую щ им  о более б ли зком  расп о л о ж ен и и  источников сноса. 
Л и ш ь  в верхней части  горизон та  п оявляю тся  прослои с п р е д с та в и те л я 
ми пресноводны х и эвр и гал и н н ы х  м оллю сков. Угленосные слои мачи- 
гарского  горизон та  сл о ж ен ы  более тонкооблом очн ы м  терригенны м м а 
териалом , а верхнедуйский горизонт, н ач инаю щ и й м акар о вски й  цикл се 
дим ентации , о тли чается  повсеместностью  распростран ен и я ,  более частой 
встречаем остью  слоев с фауной, к о то р ая  х а р а к те р и зу е т  лагунно-м орскую  
обстановку  седиментации.

Времени о б р аз о в ан и я  при бр еж н о -м о р ски х  ф ац и й  трансгрессивной 
части второго, третьего  и четвертого  циклов, в отличие от краснополь- 
евского горизонта , представленн ого  ф ли ш еп одобны м  х ар ак тер о м  н а 
слоения пород, при сущ а более спокойная  обстановка  осадконакоп ле-  
ния. Второй  цикл н ач и н ается  и за в е р ш а е т с я  вулканоген ны м и ф о р м а 
циями. Д л я  н аи более  глубоководн ы х  частей циклов  х ар ак тер н о  р а з в и 
тие или крем н исто-вулканогенны х  ф о р м ац и й  — сергеевский  цикл, или 
ди атом овы х  о б р азо в ан и й  —  м а к ар о в ск и й  и помы рский циклы.

Ц икличн ость  в о садк о о бр азо в ан и и , повсеместно отчетливо н а б л ю 
д а е м а я  на С ахали н е ,  имеет  б ольш ое зн ачение  при корреляц и и  р а з р е 
зов кай нозойских  отлож ений  р а зл и ч н ы х  районов  острова, тем более, 
что отдельны е части циклов, о б р аз о в ан и е  которы х происходило в оди
наковы х  услови ях  по отнош ению  к источнику сноса, часто являю тся  
ф а ц и а л ь н о  и литологически  относительно устойчивыми, о чем мож но 
суди ть  на  основании построенны х н ам и  схем ати чески х  ли то ф ац и ал ьн ы х

1 В связи с региональной невыдержанностью загорского и снежинского (красно- 
польевская свита), а такж е шебунинского и лесогорского (такарадайская и геннойшин- 
ская свита) горизонтов унифицированной схемы, мы сочли целесообразным выделить 
лишь краснопольевский и геннойшинский горизонты, хорошо прослеживающиеся по 
простиранию.
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профилей вдоль  зап ад н о го  и восточного склонов З а п а д н о -С а х а л и н с к о 
го хребта.

К а к  следует  из м атер и ал о в  б и острати граф ов ,  разли чн ы е  си стем ати
ческие группы и скопаем ы х моллю сков  н ах о д ятся  в тесной зависи м ости  
от литологического  состава  в м ещ аю щ и х  ф аун у  отлож ений , а последний* 
в свою очередь, св язан  с ф а ц и ал ь н ы м и  и кли м атическим и  условиям и  н а 
копления осадков, с эт а п а м и  истории геологического разви ти я  терри то
рии в палеогеновое  и неогеновое врем я.

П о д о б н а я  зави си м ость  ф ау н ы  от литологии  и повторяем ость ли то л о 
гически сходных то лщ  в р а зр е зе  и с ними определен ны х групп м оллю с
ков, на первый в зг л я д  близких, н еоднократно  при води ла  к крупным 
страти граф и ческ и м  ош и бкам . Так , п р и зн а в а л и с ь  одновозрастн ы м и от
л о ж ен и я м и  м ачи гарского  и сертунайского  горизонтов на п-ове Ш м и дта  
и в А л ексан д ровском  районе, сертун айского  и пом ы рского  горизонтов 
на север о -зап аде  С а х а л и н а ,  геннойш инского и холм ского  горизонтов. 
О д н ак о  более углубленн ы й ан а л и з  ком п лексов  ф ауны  п о к азал ,  что при 
их к а ж у щ е м с я  сходстве м е ж д у  ними им ею тся  определенны е м о р ф о ло ги 
ческие отличия/ Д л я  ш ирокой м еж р еги он альн ой  корреляц и и  необходимо' 
проводить круп ны е м онограф ические  работы  с привлечением  п ал ео н то 
логического  м а т е р и а л а  по см еж н ы м  регионам: С ах ал и н у , К ам чатке ,  К о 
р якско м у  пагоры о, К урильским  островам  и др., чтобы и зб е ж а т ь  тех м н о
гочисленных «эндемиков», которы е у к а зы в а ю тс я  пока не только  д ля  о т 
дельны х регионов, по и д л я  р азн ы х  районов  одного и того ж е  региона.

В. О. Савицкий

П А Л Е О Ф А У Н И С Т И Ч Е С К И Е  ОСОБЕН НО СТИ  НЕ О Г ЕН О ВО ГО  
Р А З Р Е З А  Т О Н И Н О -А Н И В С К О Г О  ПО Л У О С ТР О ВА  САХАЛИ НА

В результате  проведения  на  Тонино-А нивском полуострове гео л о га 
ми С ах ал и н ско го  геологического у п р ав л ен и я  кру п н о м асш таб н ы х  геоло
госъем очны х и р азведочн ы х  р а б о т  получены новые дан н ы е  о геологи
ческом строении этого р ай он а  и, в первую очередь, по стр ати гр аф и и  
неогеновых отлож ений .

Основой д л я  насто ящ его  сообщ ени я  послуж и ло  изучение коллекц ии  
ф аунистичсских  остатков, собран ны х  в 1964— 1965 гг. Д .  Я. Б ар к о в ы м , 
О. П. Бородин ы м , Д . Ф. С ем еновы м , Ю. Н. Т ар асеви ч ем  и В. Т. Ш ейко.

И зучение ископаем ой ф ауны  п озволи ло  устан овить  д л я  разны х ч а 
стей неогенового р а з р е з а  четкие ф аунистические  ком плексы , которы е 
в ряде  случаев  сущ ественно отли чаю тся  от о дп овозрастн ы х  ком п лексов  
други х  районов  С а х ал и н а .

В основании неогенового р а з р е з а  в северной части  Тонино-Анивско- 
го полуострова  за л е г ае т  м а л о м о щ н а я  пачка  песчаников и кон гло м ер а 
тов, вы д ел яем ы х  рядом  геологов в гастелловскую  свиту. В северо-во
сточной части о п и сы заем ого  р ай о н а  га с те л л о в с к а я  свита представлен а  
кон глом ератам и , гр авели там и  и п есч аникам и  (м ощ ностью  от 30— 50 д о  
150 м ) ,  несогласно за л е гаю щ и м и  на  мезозойских  образован и ях .

Д л я  этой части р а з р е з а  х ар ак тер н ы  Yold ia  ( C n e s te r iu m ) sp., V en er i
card ia  cf. v a g is a n a  K o g an ,  C lin o c a rd iu m  cf. a sa g a ie n se  M ak., M a c o m a  
s im iz u e n s i s  L. K rish t. ,  M a c tra  sp., м ногочисленные брахиоподы.
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В северо-западн ой  части полуострова  (бассейн р. М ерей и морское 
побережье до пос. Н е ч а е в к а )  г астел л о в ская  свита по литологическому 
составу отчетливо дели тся  на  две  части.

Н и ж н я я  ч асть  свиты (м ощ ностью  до 300 м, по дан ны м  Д . Я Б а р к о 
ва) состоит из кон глом ератов , гравели тов  и песчаников, содерж ащ и х  
Acila s in n a ie n s ts  L. K rish t . ,  N u c u la n a  sp., Y old ia  sp., V enericard ia  sp., 
M actra  cf. i k u sa e n s is  L. K r ish t ,  M. a s y m m e tr ic a  L. K rish t. ,  P er ip lo m a  cf. 
k a r ib o m s is  L. K rish t.

У к азанны й ф аунистический  ком п лекс  х ар а к те р е н  в целом д ля  гастел- 
ловской свиты Ю ж н ого  С а х а л и н а ,  имею щ ей ниж нем иоц еновы й возраст.

В ерхн яя  часть гастелловской  свиты (до 300 м)  п р ед став л ен а  преи м у
щественно плотными, часто крем н исты м и а р ги л л и там и  и алевроли там и , 
в которы х встречены: N u c u la  (L a m e l l in u c u la ) cf. m iln e i  Yok., N u c u la n a  
sp., Yold ia  cf. m u l t id e n ta ta  Khom., M a lle t ia  aff. in e rm is  Yok., M .  cf. kor- 
sa ko v i  L. K rish t. ,  D ele c to p e c te n  k r i l jo n e n s is  L. K rish t. ,  D. cf. p e c k h a m i  
(G ab b ) ,  M a c o m a  cf. s im iz u e n s i s  L. K r ish t .  Этот ф аунистический к о м п 
лекс, х ар ак тер и зу ю щ и й ся  п р ео б л адан и ем  таксодон тн ы х  двустворок, 
имеет много общ его  с типичным холм ским  ф аунистическим  комплексом 
С ах ал и н а  и счи тался  н ех ар актер н ы м  д л я  гастелловской  свиты '. В п ер 
вые д л я  неогеновы х отлож ен и й  С а х а л и н а  у стан овлен о  присутствие 
представителей ' п одрода  L a m e l l in u c u la , х ар актер и зу ю щ его ся  резкой 
сетчатой скульптурой  и за зу б р ен н о стью  брю ш ного края .

Б л и зки й  к  опи сан ном у ф аунистический ком п лекс  был о б н ар у ж ен  из 
отлож ений средней части гастелловской  свиты М ак а р о в с к о го  района.

В основании холм ской свиты Тонино-Анивского п олуострова  н а б л ю 
дается  стом етровая  п ач ка  песчаников, гравели тов  и алевроли тов , со дер 
ж ащ и х  редкие V ener icard ia  cf. to k u n a g a i  Yok., S te n a m u s s iu m  cf. kusiro -  
ense  (T a k e d a ) .  В подош ве этой пачки  присутствую т м елкогалечн ы е  к о н 
гломераты , гравели ты  и глаукон и товы е  песчаники, свидетельствую щ ие 
о возм ож н ом  р а зм ы в е  н и ж е л е ж а щ и х  образован и й .

В ы ш е за л е г а е т  довольн о  м о щ н а я  (до 1000— 1300 м)  то л щ а  преи м у
щественно тон кооблом очн ы х пород: темно-серых, голубовато-серы х
плотных окрем ненны х аргиллитов , алевроли тов ,  р еж е  песчаников, со
д ер ж а щ и х  N u c u la n a  (S a c e l la ), c ra ssa te l lo id e s  L au t . ,  N.  (B o r is s ia ) alfero-  
vi  Slod., Yold ia  ex gr. to k u n a g a i  Yok., Y. cf. k o v a ts c h e n s is  (S lo d .) ,  Y. ex gr. 
sa g i t ta r ia  Yok., M a lle t ia  in e rm is  Yok., M .  ex gr. k o r s a k o v i  L. K rish t. ,  La-  
ternu la  b essh o en s is  (Yok.), C u sp id a r ia  cf. k o v a ts c h e n s is  S lod., P ro p ea m u s-  
s iu m  sp., а т а к ж е  O phiu r i te s  sp. и остатки  м орских ежей.

П о  своему составу  приведенны й ф аунистический ком п лекс  сходен с 
комплексом  из отлож ений  холм ской свиты острова. О тличие состоит 
“чшь в присутствии б  ар ги л л и та х  Тонино-А нивского полуострова  п ред 
ставителей  рода  P r o p e a m u s s iu m  и S te n a m u s s iu m ,  встреченных на С а 
халине впервые. Р а н е е  п ред стави тели  V ariam ,uss ium  бы ли известны 
только в верхнем еловы х о тло ж ен и ях  острова.

Т а к ж е  интересен ф а к т  нах о д о к  в темно-серы х плотны х окремненны х 
арги л л и тах  на  восточном берегу  з а л и в а  М ор д ви н о ва  (мыс С вободный) 
пресноводных м оллю сков  L a m p r o tu la  и N od u la r ia ,  совместно с типично 
морскими д в у ств о р к ам и  N u c u la n a  (B o r i s s ia ) cf. a lfe ro v i  Slod., Thyasi-  
ra sp. и др.

В цен тральной  и ю ж ной ч астях  Тонино-А нивского полуострова по
роды гастелловской  и холм ской  свит отсутствуют, и здесь  в основании 
неогенового р а з р е з а  з а л е г а е т  т о л щ а  кон ти нентальны х угленосных о б р а 
зований мощ ностью  до 400— 450 м, со п о ставляем ы х  в настоящ ее  время 
с отлож ен и ям и  верхнедуйской  свиты С ах а л и н а .  Э та  то л щ а  на подсти-

1 Д ля убедительности новых представлений автору следовало привести более 
конкретные геологические данные, так как литологический состав и вышеприведенный 
комплекс фауны не являются характерным для гастелловской свиты {Прим. ред.).
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лаю щ их м езозойских доверхн ем еловы х  о б р аз о в ан и я х  за л е г ае т  с р а зм ы 
вом и угловы м несогласием . В ее основании повсеместно наблю даю тся  
б азал ь н ы е  слои мощ ностью  до 60— 120 м, представлен н ы е  п реи м ущ ест
венно кон глом срато-брек чи ям и , брекчи ями , гравели там и , р еж е  песча
никами, а р ги л л и там и  с л и н зам и  кам ен н ого  угля.

В ы ш е з а л е г а е т  у глен осн ая  п ачка , с л о ж е н н а я  п л астам и  каменного 
угля  слож ного  строения, ар ги л л и там и , ал евр о ли там и , песчаниками , р е 
ж е  гр ав ели там и  и кон глом ератам и .

В п есч аниках  и ар ги л л и тах  часто  отм ечаю тся  м ассовы е скопления 
пресноводны х м оллю сков  ( V iv ip a ru s  sp., A n o d o n ta  sp . ) ,  значительно  
р еж е  — п р едстави тели  солоноватоводны х  м оллю сков  ( Corbicu la  sp .) .  
С реди  многочисленны х отпечатков  листовой  ф лоры  преимущ ественны м 
р азвитием  пользую тся  хвойные и ш ироколи ственн ы е ф ормы.

Н а  угленосной пачке  согласно  и с постепенным переходом зал егает  
200— 300-м етровая  т о л щ а  м орских о б разован и й , представленны х, в ос
новном, темно-серыми, черны ми а р ги л л и там и  и а л ев р о л и там и  с х а р а к 
терным м ел ко р ако ви сты м  изломом. О тм ечаю тся  т а к ж е  м алом ощ ны е 
прослои песчаников и вулканоген ны х  пород. В ар ги л л и тах  и а л е в р о л и 
тах  довольн о  часто встречаю тся : N u c u la n a  sp., Yold ia  sp., P a l in o p e c le n  
cf. s u b y e s s o e n s is  Yok., A m u s s io p e c te n  sp., M a c o m a  cf. calcarea  (Ci'.emn.), 
M.  cf. b a lt ica  (L .) ,  M o d io la r ia  cf. n ig ra  (G rey)  и др.

С реди  пектинид у стан овлен ы  п ред стави тели  P a t in o p e c te n  и A m u s s io -  
pec ten .  О пи сан ны е вы ш е отло ж ен и я  ф а ц и а л ь н о  изм енчивы  и пользую тся  
ограниченны м  р асп р о стр ан ен и ем  в ц ен тр ал ьн ы х  ч астях  неогеновых д е 
прессий. П о ли тологи ческом у составу, батрологи ческом у  полож ению  и 
ф аунистической х ар ак тер и сти к е  р а с с м ат р и в а е м ы е  морские  отлож ения  
предварительн о  могут быть сопоставлен ы  с отло ж ен и ям и  аусинской 
свиты зап ад н ого  п о б ер еж ья  С а х а л и н а  (основание верхнего м и оц ен а) .

В ыш е с р азм ы в о м  за л е г а е т  300— 400-м етровая  т о л щ а  существенно 
тонкооблом очны х пород: серы х аргиллитов , алевроли тов , о тбел и в аю 
щ и хся  опоковидны х аргиллитов , диатом итов , р еж е  туфогенны х пород, 
гравели тов  и песчаников. П ороды  этой толщ и  в п р ед ел ах  Тонинз-Анив- 
ского п олуострова  пользую тся  ш ироким  р асп ростран ен и ем  и их выходы 
о тм ечаю тся  в северной и ю ж ной  его частях.

В основании описы ваем ой толщ и  н а б л ю д а етс я  100— 150-метровая 
пачка  кон глом ератов , гр авели тов  и песчаников, в которы х присутствую т 
остатки  м оллю сков  плохой сохранности: C lin o ca rd iu m  ex gr. sh in j ie n se  
(Yok.), M a c o m a  cf. o p t iv a  (Yok.), M .  ex g r .  d is s im i l i s  ( M a r t . ) ,  M u lin ia  aff. 
eva le n s is  L au t . ,  N e p tu n e a  sp. и др.

В р а зр е зе  этой пачки  на  р. И гри вой  устан овлен  м ал о м о щ н ы й  пласт 
ры хлого  ракуш ечн и ка ,  н ац ел о  состоящ его  из тон коп еретерты х раковин 
двустворчаты х  моллю сков, гастр о п о д  и усоногих. У довлетвори тельн ую  и 
хорош ую  сохранность  имею т только  ракови ны  пектинид, среди которы х в 
м ассовом  количестве  п р ед ставл ен а  группа C h la m y s  cos ibens is  (Yok.). 
П рисутстви е  этой группы ( C h la m y s  cos ibens is  h a n z a w a e  M a s u d a )  в нео
геновых о тло ж ен и ях  острова отмечено впервые. Это тем более- важ но , 
что у к а за н н ы е  ф орм ы  имею т внеш нее сходство с п р ед стави тел ям и  груп
пы C h la m y s  s w i f t i i  B e rn a rd i ,  х ар ак тер н о й  д л я  плиоценовы х отлож ений, 
в то врем я  к а к  C h la m y s  co s ib en s is  Yok, по дан н ы м  японских геологов 
(M a s u d a ,  1962), х а р ак тер ен  д л я  среднего-верхнего  м иоцена и плиоцена. 
Это обстоятельство  в ы н у ж д а е т  осторож но  подходить к определению  в о з 
раста  отлож ений , в которы х встречаю тся  пектиниды.

В ы ш е пачки преи мущ ествен но  грубооблом очн ы х пород  согласно и с 
постепенным переходом  л е ж а т  о тбел и ваю щ и еся  опоковидны е аргиллиты , 
алевроли ты , д иатом и ты , туф огенн ы е породы. С у м м а р н а я  мощ ность этой 
части р а з р е з а  в отдельны х с л у чаях  п ревы ш ает  300— 400 м. П о  всему 
р а зр е зу  присутствую т многочисленны е остатки  двустворчаты х  м оллю с
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ков, преимущ ественно  п редстави телей  таксодонтны х: N u c u la n a  (S ace lla  
cf. robai  K u ro d a ,  Yold ia  cf. to k u n a g a i  Yok., Y. (M u l t id e n ta ta ) sp., Y. cf. 
scapha  Yok., M a lle t ia  cf. k u ra s ie n s is  L. K rish t. ,  р еж е  встречаю тся  Sole-  
m ya  da ll i  C la rk ,  S. cf. labeosa  Yok, L u c in o m a  cf. a cu t i l in ea ta  (C o n ra d ) ,  
Venericard ia  sp. Д о в о л ь н о  часты  п редстави тели  пектинид D elec topec ten  
p edroanus  (T ra sk )  и P r o p e a m u s s iu m  sp. Х ар актер н ы м  д л я  дан ного  фау- 
нистического ком п лекса  я в л яется  обилие представи телей  рода  P ro p e a 
m u s s iu m , среди которы х есть ф орм ы  бли зки е  к P r o p e a m u s s iu m  ta te iw a i  
K an e h a ra ,  известном у из н и ж н ем иоц еновы х отлож ений  Японии (M asu d a ,
1962).

О пределен ие  в о зр а с т а  всей этой толщ и в ы зы в ает  определенны е т р у д 
ности. О днако , у ч и ты вая  литологический состав , ее б атрологическое  по
лож ение и со д е р ж а щ и ес я  в ней ф аунистические  остатки , м ож н о с неко
торой долей  условности сопоставить  р а с с м ат р и в а е м ы е  о б р аз о в ан и я  с по
родами кураси й сксй  свиты зап ад н о го  п об ер еж ья  С а х ал и н а .

С ледует  отметить, что ком п лекс  д и ато м о в ы х  водорослей  (оп ределе
ния В. Я- О лейник) из отлож ен и й  этой толщ и  т а к ж е  имеет  сходство с 
диатом овы м и ком п лек сам и  из верхнем иоц еновы х пород  п ри легаю щ их 
районов острова.

В ы ш ел е ж ащ и е  о тлож ен и я  неогенового р а з р е з а  н а  Тонино-Анивском 
полуострове устан овлен ы  только  по дан ны м  бурения в ю го-зап адной  ч а 
сти Н овиковской  депрессии. З д есь  на  о тбели ваю щ и хся  ар ги л л и та х  и 
ал евроли тах  за л е г ае т  м а л о м о щ н а я  п ачка  ры хлы х голубовато-серы х 
глинистых песчаников, ар ги лли тов  и алевроли тов , с о д е р ж а щ и х  A c i la  
sp., Yold ia  ( C n e s te r iu m ) sp., M a c o m a  sp. Эти о тлож ен и я  по л и тологи че
скому составу  и общ ем у обли ку  ф ауны  бли зки  ср едн ем ар у ям ско й  под- 
свите Д о л и н ск ого  района.

К ак  е и д н о  из вы ш еи злож енн ого , при веденн ы е ф аунистические  к о м 
плексы р а ссм атр и в аем о го  р ай он а  имею т известны е особенности по с р а в 
нению с таковы м и  о дн овозрастн ы х  о б р азо в ан и й  други х  районов Ю ж н ого  
С ахалина . П р е ж д е  всего следует  у к а з а т ь  на  сво ео бр ази е  фаунистическо- 
го ком п лекса  верхней части гастелловской  свиты в северо-западн ой  части 
Тонино-Анивского полуострова. Х олм ский «облик» этого ком п лек са  н е х а 
рактерен д л я  н и ж н ем иоц еновы х о б р азо в ан и й  ар а к а й с к о й  и м ачи гарской  
свит. В ком п лексе  впервы е встречены представи тели  N u c u la  (L a m e l l in u - 
cula),  ш ироко разви ты е  в неогеновых о тло ж ен и ях  Японии.

Ф аунистический ком п лекс  холм ской  свиты о тли чается  присутствием 
P r o p e a m u s s iu m , S t e n a m u s s i u m  и пресноводны х двустворок . П р е д с т а в и т е 
ли этих родов впервы е у стан овлен ы  д ля  неогенового р а з р е з а  С ахали н а .

Резки е  отличия от известны х верхнем иоценовы х ф аунистических  к о м 
плексов острова имеет ком п лекс  второй морской толщ и, х а р а к т е р и зу ю 
щийся п р еоб ладан и ем  таксодон тн ы х  дву ство р о к  и м ассовы м  появлением  
P ro p e a m u s s iu m  ta te iw a i  и C h la m y s  co s ib en s is  ha n za w a i .

В н асто ящ ее  врем я ещ е трудн о  д е л а т ь  кон кретны е п а л ео гео гр аф и ч е 
ские выводы, которы е о б ъ ясн ял и  бы эти особенности неогенового р а з 
реза Тснино-А нивского полуострова. О д н ако  м ож н о  у ж е  сейчас п р ед 
положить, что эти особенности не с в я за н ы  с р азл и ч и я м и  в глубинах, 
солености, х а р а к т е р е  грунта и тем п ер ату р н ы х  условиях  древних б а с 
сейнов. Н аоборот , имею щ ийся ф актический  м атер и ал  показы вает , что 
эти ф акто р ы  в к а ж д ы й  из отдельны х отрезков  времени (холмское, 
путинское и курасийское) бы ли прим ерно оди н аковы м и  д л я  всех палео- 
бассейноЕ Ю ж н ого  С а х ал и н а .

Присутствие в неогеновом р а зр е зе  р ассм атр и в аем о го  район а  целого 
ряда родов и видов, неизвестны х в други х  р ай о н ах  острова в одновоз
растных о б р азо ван и ях ,  м ож ет, по-видимому, у к а з ы в а т ь  только на отсут
ствие п рям ы х  связей  м еж д у  б ассейн ам и  этих районов  в неогене. М о ж 
но, очевидно, предп олож и ть  о сущ ествовании более откры ты х связей
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неогенового седим ентационного  бассейна  о бласти  Тонино-Анивского полу
острова с неогеновыми б ассей н ам и  Японии (в первую очередь с бассей
нам и р ай он а  о-ва Х о кк ай д о ) ,  где у к а за н н ы е  вы ш е ф орм ы  (P ro p e a m u s s i - 
ит , C h la m y s  cos ibens is  и др.)  бы ли н аи более  ш ироко развиты.

Ю. М. Ковтунович

О С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К О М  П О Л О Ж Е Н И И  
К А Й Н О З О Й С К И Х  В У Л К А Н О Г Е Н Н Ы Х  О Б Р А З О В А Н И Й  

ВО СТО Ч Н О -С А Х А Л И Н С К И Х  ГОР  
( К  В О П Р О С У  О Л И М А Н С К О Й  СВИТЕ )

С т р а ти гр а ф и я  кай нозойск их  отлож ен и й  В осточно-С ахалин ских  гор 
остается  все ещ е недостаточно р азр аб о тан н о й . Только  поэтому неогено
вые вулкан оген н ы е  о б р азо в ан и я ,  распростран ен н ы е  здесь, до  сам ого  не
давн его  времени з а н и м а л и  весьм а  неопределенное стр ати гр аф и ч еско е
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Рис. 2. Схематическая геологическая карта 
мыса Пята

I — неогеновые вулканогенные образования  (лиман* 
ская  свита);  2 — верхнемеловые отложения; 3 — эле
менты залегани я  пластов; 4 — тектонические р а зры 
вы; о — граница несогласного залегани я ;  6 — места 
сборов органических остатков; 7 — номера  слоев о 
указани ем  местоположения подошвы; 8 — точки с 

определенной фауной  (списки в тексте)

положение. С. С. Д а р б и н я н  и А. А. К а п и ц а  о то ж д еств л я л и  их с чехов
ской свитой Ю ж н ого  С а х а л и н а ,  В. А. М ахин ин  частично относил к вер х 
нему мелу, и лиш ь японские  геологи (С аса ,  Н и си да ,  1935, 1936, 1937), 
посетившие этот район, считали  их плиоценовы м и (пласты  ац ун ай  и хо- 
касан). О д н ако  вы воды  С а с а  бы ли недостаточно  твер до  ар гу м ен ти р о в а 
ны, в связи  с чем они не н аш л и  п о д д ер ж к и  у исследователей  и со в рем е
нем бы ли забы ты .

В 1960— 1962 гг. при геологическом  к ар ти р о в ан и и  н ам  уд ал о сь  уточ
нить состав и п л о щ а д ь  расп р о стр ан ен и я  неогеновы х вулканоген ны х о б 
разований, изучить  их р а з р е з  и взаи м о о тн о ш ен и я  с подсти лаю щ им и и 
покрывающими отлож ен и ям и , а т а к ж е  со б р а ть  богатую  коллекц ию  ор 
ганических остатков. О дноврем енно  бы ло п р ед л о ж ен о  вы дели ть  эти о б 
разования в л и м ан ск у ю  свиту (по горе Л и м а н ,  где они о к а за л и с ь  н аи бо 
лее полно п ред ставл ен н ы м и ) .

Н аи более  д етал ьн о  ву л кан о ген н ая  т о л щ а  изучена на  полуострове 
Терпения, у  м ы са  П я т а ,  несколько  х у ж е  —  в рай он е  горы Л и м а н  и на 
Охотском побереж ье , м еж д у  устьям и рек  Я го д н а я  и Б ер езо в к а ,  и совсем 
с л а б о — в Т ы м ь-П орон ай ск ой  низменности, на  л е в о б е р е ж ь е  р. П оронай  
(рис. 1).

В районе мыса П я т а  эти о б р аз о в ан и я  с резки м  структурны м  н есо гл а
сием за л е г аю т  на  п сам м и товы х  и пепловы х ту ф а х  березовской  свиты 
(верхний мел) (рис. 2 ) .  Здесь , в ниж ней части  р азр еза ,  п р ео б л адаю т
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туфоконгломераты , ту ф окон глом ерато -б рек чи и  и туф огравелиты , состоя
щие из р азн о о к атан н ы х  и у гл о в аты х  об лом ков  (до 2 м  в поперечнике) 
разноцветных пористых андезитов , ан д ези то -б азал ь то в  и б азальтов .  Р е 
же присутствуют прослои (от 1— 3 до 20— 25 м)  слабосц ем ен ти рован н ы х  
песчаников, туф опесчаников , диатом и тов , туф ов и туф ф итов  преи м у
щественно среднего  состава .

В верх по р а зр е зу  крупность обломочного  м а т е р и а л а  зам етн о  ум ен ь
шается. Ш и р о к о е  разви ти е  получаю т ры хлы е песчаники, порой туф оген 
ные и иловаты е, со дер ж ащ и е , кром е  круп ны х (до 2 м  в  ди ам етре)  ш а р о 
видных конкреций известковистого  песчаника, редкие  м а л о м о щ н ы е  
(1 м) прс-слои и линзы  гравели тов  и ко н гло м ер ато в  с хорош о о к а т а н н ы 
ми гал ькам и  крем н исты х пород. С ущ ественную  ро л ь  в р а з р е з е  н ач и н аю т  
играть туфы и туф ф иты  кислого со става  с обилием  к в а р ц а ,  биотита и о б 
ломков пемз. П о я в л яю т я  прослои (до 1 — 1,5 м ) аргиллитов , алевроли тов , 
углистых арги лли тов  и буры х углей.

Н и ж е  приводится обобщ енны й р а зр е з  этой толщ и (снизу вверх) 
(рис. 3):

Мощность
1. Гравелиты синевато-серые, среднезернистые с гальками туфов березов-

ской свиты. Цемент песчаный 0,3 .и
2. Туффиты псаммитовые и псефитовые, светло- и желтовато-серые, рыхло

ватые, местами слоистые с обуглившимся растительным детритом, чешуй
ками биотита и крупными угловатыми обломками туфов кислого состава 4,5 м

3. Диатомиты желтовато-белые, мягкие. . . . .  . . 3 м
4. Задерновано по мощности..................................................................................................  20 .и
5. Туфоконгломераты и туфоконгломерато-брекчии с маломощными прослоя

ми туфов псаммитовых желтовато-серых, рыхловатых. Обломочный мате
риал окатан различно и представлен пористыми андезитами с крупными 
порфировыми выделениями плагиоклазов и амфиболов, реже базальтами. 22 м

6. Задерновано по мощности 65 м. В средней части (5 м по мощности) об
нажаются диатомиты светло-желтые, мягкие. . . . .  . .

7. Туфы псефитовые и а г л о м е р а т о в ы е .   48 м
8. Переслаивание (2—3 м) туфоконгломератов и туфоконг.юмерато-брек-

чий с туфопесчаниками. Туфоконгломераты и туфоконгломерато-брекчии 
буровато-серые, состоят из крупных (до 3 м) слабоокатанных обломков и 
глыб андезитов темно-серых и коричневато-бурых, пористых с порфиро
выми выделениями плагиоклазов и амфиболов. Туфопесчаники грубозер
нистые, зеленовато-серые, слабосцементированные, с рассеянным гравием 
кварца и яшм, растительным детритом и обломками (до 5 см) полубле- 
стящего угля. Присутствуют овальные конкреции (до 0,3 м) плотно изве
стковистого песчаника........................................................................................................... 44 -и

9. Песчаники мелкозернистые, желтовато-серые, слабосцементированные, с 
обломками угля, рассеянным гравием кремнистых пород и маломощными 
(до 0,3 м) линзами известковистых песчаников и гравелитов, переполнен
ных раковинами моллюсков. Отмечаются редкие прослои (до 0,4 м ) туфов 
пепловых, светло-серых, кислого состава.....................................................! . . 25 л

10. Переслаивание (до 0,5 м туфоконгломератов, туфогравелитов и туфопе
счаников с подчиненными прослоями туфоконгломерато-брекчий и туфов. 
Обломочный материал в туфоконгломератах, туфогравелитах и туфокон- 
гломерато-брекчиях представлен преимущественно разноцветными андези
тами и андезито-базальтами, а также желтовато-белыми туфами кислого 
состава. Обломки слабо окатаны, достигают 0,4—0,5 м, реже 1,5 м в по
перечнике. В туфопесчаниках, наряду с ними, присутствуют гальки квар
ца, яшм, угля и грубый растительный детрит  229 м

11. Задерновано по мощности.    45 м.
12. Песчаники мелкозернистые, зеленовато-серые, рыхловатые, местами слои

стые, с рассеянными гальками кварца, яшм и угля, растительным детри
том и редкими шаровидными конкрециями (до 0,7 м в диаметре) песчани
ка плотного, тонкозернистого, известковистого. Присутствуют линзы и про
слои (1—2 м) крупнозернистых песчаников, гравелитов и конгломератов, 
нередко известковистых, состоящих, главным образом, из галек кварца
и я ш м  133 м

13. Туфы кислого состава псаммитовые и псефитовые, серые и светло-серые, 
рыхловатые, с большим количеством угловатых и слабоокатанных облом
ков светло-серых пемз, андезитов, кварца и биотита. Отмечаются прослои 
(до 2 м) пепловых туфов и довольно мощные (до 1,4 м) пласты угля слож-
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ного строения. Уголь полублестящий, буровато-черный, тонкополосчатый,
нередко с отчетливой структурой древесины............................................................ 187 jh

1/. Песчаники среднезернистые, зеленовато-серые, рыхловатые, с рассеянным 
гравием и крупными (до 2 ж) овальными конкрециями песчаников мелко
зернистых, синевато-серых, известковистых, иногда содержащих раковины 
моллюсков. Отмечаются маломощные (до 1 ж) прослои и линзы гравели
тов синевато-серых, известковистых...................................................................................... 166 ж

15. Туфы кислого состава пепловые и псаммитовые, серые и светло-серые, 
иногда слоистые с обильным растительным детритом и отпечатками листь
ев удовлетворительной сохранности. Слоистость тонкая, горизонтальная, 
участками перекрестная и косоволнистая. В средней части прослой песча
ников. ......................................................................................................................................... 13 ж

16. Песчаники мелкозернистые, синевато-серые, иловатые, слабоуплотненные 
с гравием и гальками кремнистых пород, а также крупными конкрециями 
песчаника известковистого с многочисленными остатками моллюсков.
В средней части прослои (до 1 ж) гравелитов плотных, известковистых и
пласт угля (до 0,7 ж) сложного строения.....................................................................  67 ж

17. Туфы и туффиты кислого состава псаммитовые и псефитовые, светло-серые 
с большим количеством обломков андезитов, кварца и биотита. В отдель
ных прослоях раковины моллюсков....................................................................................  28 ж

В скр ы тая ' м ощ ность в у л к ан оген н ы х  о б р азо в ан и й  в д ан ном  разр езе  
со став л яет  около 1100 м.

В 230, 1050 и 1080 м  вы ш е подош вы  толщ и  (рис. 2 и 3 ) ,  соответствен
но в гр а в е л и та х  (п ач ка  9 ) ,  песчаны х кон крец и ях  (п ач ка  16) и туфф иты  
кислого состава  (пачка  17). В. О. С ави ц ки м  определены : пачка  9 — 
S p is u la  p o ly n y m a  vo y i  (G ab b .) ,  Tell ina  cf. lu tea  G ray ,  A re a  (A n a d a r a ) sp., 
C ard ita  aff. m a ja n a tsc h e n s is  I ly ina ,  P a p yr id ea  cf. k ip en en s is  Slod., P .  cf. 
secur ifo rm is  Slod., M y a  tru n ca ta  L., S a n g u in o la r ia  aff. n u tta l l i  C onrad , Lae- 
v ica rd iu m  sp.; п ач к а  16 —  S p is u la  p o ly n y m a  v o y i  (G a b b ) ,  Yoldia  cf. anas-  
iasia  Khom., M y a  arenaria  ja pon ica  Jay .,  M . tru n ca ta  L., Tellina  pu lchra  
S lod., G ly c y m e r is  ex gr. ch itan ii  Yok., P a p y r id e a  k ip e n e n s is  S lod., P. cf. 
n o y a m ia n a  S lod.,  C ard ita  m a ja n y t s c h e n s i s  I ly ina ,  C. sp. ex gr. C. ferru-  
g in e a  G le s s in  и С. ex g r .  k e v e ts c h e v e e n s i s  S lod.,  M o d io lu s  aff. w a ja m p o l-  
k e n s is  Slod., Thracia  co n d o n i D ali ,  N atica  cf. c lausa  B rod . e t Sow., N ep tu -  
nea  ex gr. d esp ec ta  L., N.  ex gr. l ira ta  M ar t . ,  S a x ic a v a  cf. p h o la d is  L., M y 
tilus  cf. k a m ts c h a t ic u s  I ly ina ,  L a e v ic a r d iu m  ( C e ra s to d e rm a ) cf. sh in je n se  
Yok., L. (C e r a s to d e r m a )  ca l i fo rn ien se  (D e sh .) ;  п ач к а  17 —  N e m o c a rd iu m  
s a c h a l in e n s is  L au t . ,  P a p y r id e a  ex gr. k ip e n e n s is  S lod.,  L io c y m a  f lu c tu o sa  
(G o u ld ) ,  M a c o m a  ca lcarea  (C h em .) ,  Serr ip es?  sp., P e c te n  sp. (ex gr. P. 
c a u r in u s  G o u ld ) ,  A c i la  cf. in s ig n is  (G o u ld ) ,  L e d a  cf. m a ja m r a p h e n s is  
Khom., S a x ic a v a  p le s h a k o v i  Sim., B a la n u s  sp.

Н ескольк о  иной состав  вулкан оген н ы х  о б р азо в ан и й  в районе горы 
Л и м а н ,  в м еж д у р ечье  рек  Ягодной и Березовк и , а т а к ж е  на л ев о б е 
р еж ь е  р. П оронай . З д есь  п р е о б л а д а ю т  агл э м е р ат о в ы е  и псефитовы е ту 
ф ы  и туф ф иты  среднего состава , с круп ны м и (до 1,5— 2 м  в попереч
нике) у гловаты м и  и с л або о к атан н ы м и  о б ло м к ам и  пористых андезитов, 
ан д е зн то -б а за л ь то в  и б азал ьто в .  С реди  туф ов  достаточно часто встре
чаю тся  м ощ ны е (до 40— 50 м)  потоки пористы х л а в  среднего, р еж е  ос
новного и, к а к  исклю чение, кислого состава . Типично осадочны е породы 
имею т резко  подчиненное значение. Х ар а к т е р н о  нали чи е  д а е к  а н д ези 
тов, особенно многочисленны х в м еж д у р ечье  Я годной и Березовки , где, 
кроме того, присутствую т дай ки  тр ах и ан д ези то в ,  трахи ли п ари тов  и тра- 
хидацптов  (рис. 4 и 5 ) .  Т а к а я  насы щ енность  р а з р е з а  и зверж енны м и 
породам и , по всей вероятности , обусловлен а  близостью  у к азан н ы х  пун к
тов к древн им  эруптивны м  цен трам , в то врем я  к а к  о тлож ен и я  района 
м ы са П я т а  — ф ац и и  п о д н о ж ья  вулкан и ческ и х  построек, удален ны е  от 
центра  изверж ений .

В улкан оген н ы е  о б р аз о в ан и я  в м еж д у р ечье  Ягодной и Б е р е зо в 
ки (рис. 5) зал егаю т , с одной стороны, несогласно на верхнем еловы х 
ту ф ах  и ниж нем иоц еновы х к о н гло м ер атах  и п есчаниках  с P a p yr id ea
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Рис. 4. Схематическая геологиче
ская карта района г. Лима и

1 — четвертичные отложения: 2 — нео
геновые вулканогенные образования 
(лиманская свита); 3 — м еловы е отло
жения; 4 — элементы залегани я  п л а 
стов; о — тектонические разрывы; 
в — места сборов ископаемой  флоры; 
Г — дайки андезитов,  трахиандезитов,  

трахилипаритов,  трахидаци тов

Рис. 5. Схематическая геологиче
с к а я  карта междуречья рек Ягод

ная — Березовка 
I — плиоценовые отлож ен ия (уран ай - 
ская свита);  2 — неогеновые вулкан о
генные образования (лиманская  свита);  
3  — верхнемноценовые отложения (бор
ская свита);  4 — нижнемиоценовые от 
ложения (лю каминская  и пиленгская 
свиты); 5 — верхнемеловые о б р а зо в а 
ния; в — граница несогласного з а л е г а 
ния; 7 — линии тектонических р а з р ы 
вов; 8 — элементы залегани я  пластов;  
9 — места сборов органических остат 
ков; 10 — плиоценовые дайки ан д е зи 

тов. трахилнпаритов,  трахидацитов



m a tsc h ig a r ic a  Khom., P e c te n  ( C h la m y s ) b ra n n er i  A rn o ld  и P. (C h la m y s )  
aff. iw a k ia n u s  Yok., с другой — видимо, согласно  на ры хлы х песчаниках  и 
а л ев р о ли тах  верхнего миоцена (б о р ск ая  св и та ) ,  со д ер ж ащ и х  остатки 
Thyas ira  d is ju n c ta  (G a b b ) ,  T h .b is e c ta  ( C o n r a d ) , M a c o m a  calcarea  (Chem.) 
и др.

Н ескольк о  севернее устья  р. Б ер езо в к и  эти о тлож ен и я  с отчетливым 
небольш им  р азм ы в о м  п окры ваю тся  слабосцем ентирован ны м и песчани
к а м и  с л и н зам и  и прослоям и  кон глом ератов  и гравели тов  в основании 
(уран ай ск ой  свиты ). З д есь  в 200— 250 м  выше кон такта  этих толщ  в 
белесоваты х алевроли тах ,  относимых нам и куран ай ской  свите, В. О. С а 
вицким и К П. Е всеевы м  определены: N u c u la n a  m a ja m ra p h en s is  Khom1., 
N ■ (S a c e l la )  aff. ch inaensis  I ly ina , N. (S a c e l la )  ta tarica  (K o g a n ) ,  N. (S a - 
cella) cf. taphria  D ali,  N u c u la  p s ja k a u p h e n s is  Khom., M acom a calcarea  
(C hem .) ,  M: cf. echab iens is  Slod., M. cf. op tiva  (Yok.), A c ila  (T runcac ila )  
cos trens is  H in d s ,  S e rr ip e s  sp., C ard ita  sp. Yold ia  ex gr. k u lu n tu n e n s i s  Slod. 
Н еско л ьк о  выш е по р а зр е зу  в п есчаниках  встречаю тся  M y a  trunca ta  L., 
N u c u la n a  (S a c e l la ) ,  ta ta r ica  (K o g a n ) ,  L io c y m a  f lu c tu o sa  (G o u ld ) ,  Yoldia  
k u lu n tu n e n s i s  sa c h a l in e n s is  S lod.,  N a tic a  (T e c to n a t ic a )  c lausa  Brod. 
et Sow.

В у л кан оген н ая  толщ а в м еж дуречье  Ягодной и Б ерезовк и  о х а р а к т е 
ри зо ван а  органическим и остатк ам и  в двух точках, расп олож ен н ы х  на 
р. Я годн ая, в 1000 м  вверх  по течению  от ее устья  (конкреции известко
вистого песчаника в пласте  ры хлого  п есч ан и к а ) ,  и на берегу О хотско
го моря, в 500 м  ю ж нее  устья р. Я го дн ая  (ко н гл о м ер аты ) .  С лож н ое  т е к 
тоническое строение не позволяет  вполне определенно п р и в язать  у к а 
занн ы е пункты к р а зр е зу .  В н асто ящ ее  вр ем я  м ож н о  лиш ь говорить, что 
они х а р актер и зу ю т  ни ж ню ю  часть  толщ и, слои, бли зки е  по с т р ат и гр а 
фическому уровню . В у к а за н н ы х  точках  В. О. С ави ц ки м  определены  на 
р. Я годн ая  —  N u c u la n a  cf. m a ja m r a p h e n s is  Khom., N u c u la  ex gr. p s ja k a 
uphens is  Knom., M a c o m a  calcarea  (C hem .) ,  M .  ex gr. echad iens is  Slod., 
S a x ic a v a  pho lad is  L., M o d io lu s  w a ja m p o lk e n s is  Slod., L a ev ica rd iu m  (C e
ra s to d erm a )  cf. californ iense  (D esh .) ,  L io c y m a  cf. f lu c tu o sa  (G o u ld ) ,  Car
d ita  cf. p i l tu n e n s is  Slod., C. ex gr. b er ing iana  Slod., N atica  (T e c to n a t i 
ca) ja n th o s to m a  Desh., T u rr i te l la  sp. (ex gr. T. oco ya n a  C o n r a d ) ;  на О хот
ском побереж ье: N u c u la n a  m a ja m r a p h e n s is  Khom., L a e v ic a rd iu m  (C e ra s 
toderm a)  ex gr. taraca icum  (Yok.), M a c o m a  calcarea  (C hem .) ,  Cardita  
sp., S a x ic a v a  p le sh a k o v i  Sim., M o d io lu s  sp. (aff. M. w a ja m p o lk e n s i s  S lod .) ,  
Thracia  condon i  D ali,  G ly c y m e r is  sp. (aff. G. ch itan ii  Yok.), Taras  cf. g r a 
vis  K o gan ,  N atica  sp. (ex gr. N. c lausa  Brod. et S ow .) .

С трати граф и ч еское  полож ен ие  вулканогенной толщ и  на л ево бер еж ь е  
р. П орон ай  определено недостаточно уверенно. П о им ею щ и мся  м а т е р и а 
лам , эта  то лщ а  за н и м ае т  полож ен ие  в р а зр е зе  м е ж д у  верхнедуйской 
свитой (средний миоцен) и верхней подсвитой м а р у ям ск о й  свиты (сред 
н и й — верхний плиоц ен).  О на о б н а ж а е т с я  на к р ы л ьях  антикли н альн ы х  
с кл ад о к  на значительном  у дален ии  от ях  ядер , слож енн ы х  верхнедуй
ской свитой, прорван ной  д ай к а м и  андезитов.

О садочны е породы, заклю чен н ы е  среди этой вулканогенной толщ и 
(истоки р. Охотничьей и устье р. Груш евки) со дер ж ат ,  по данны м 
Л . А. Т абояковой  и Т. Д .  Д ави д о ви ч , спорово-пы льцевой комплекс, х а 
рактерны й д л я  плиоцена.

Н а  основании всего им ею щ егося  м а те р и а л а  м ож н о  сделать  следую 
щие выводы.

1. В улкан оген но-осадоч ны е о б р аз о в ан и я  м ыса П я та ,  горы Л и м ан , 
м еж дуречья  Ягодной и Березовки , а т а к ж е  л е в о б е р е ж ь я  р. П оронай  име
ют близкий  страти граф и чески й  уровень.

2. О рганические  остатки, собран ны е у м ы са П я т а  и близ устья 
р. Ягодной, п озволяю т отнести их к позднем у миоцену — раннем у плио
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цену, что в общ их ч ертах  согласуется  с п р ед ставлен и ям и  японских гео
логов.

3. В улкан оген н о-осадоч н ая  то лщ а , согласно  стратиграф ической  к л а с 
сификации, вполне у д овлетворяет  тр ебован и ям , п р ед ъ я в л я ем ы м  к свите. 
З а  ней п р е д л а га е т с я  оставить  назван ие , д ан н ое  нами ранее  и у ж е  вош ед
шее в геологическую  л и тер ату р у  —  л и м а н с к а я  свита (по горе Л и м а н  на 
полуострове Т ерп ен и я).

4. С тратотип ом  л и м ан ск о й  свиты м о ж ет  сл у ж и ть  р а зр е з  вдоль  бере
га з а л и в а  Терпения, у м ы са П я та ,  р асп олож ен н ы й  в 10— 12 км  северо- 
зап адн ее  горы Л и м ан . П р а в д а ,  у к а за н н ы й  р азрез  неидеален: в нем не
известна вер х н яя  часть, отсутствую т бли зки е  по в о зр асту  подсти лаю щ ие 
и пок ры ваю щ и е  отлож ен и я ,  м ногочисленны р азр ы вн ы е  н аруш ения , 
весьма специфичен ком п лек с  органических  остатков, не в стр е
чаю щ ийся в други х  р ай он ах  С а х а л и н а .  Тем не менее он в настоящ ее  
время я в л яе т с я  н аи лучш им , ибо в районе отсутствую т места, более б л а 
гоприятные д л я  изучения. Н екоторое  исклю чение в этом отношении п р ед 
ставляет  м еж д у р еч ье  Я годной и Б ерезовк и , где известны п окры ваю щ и е 
и п о дсти лаю щ ие отлож ения . О д н а к о  с л а б а я  о б н аж ен н о сть  наи более  ин
тересных частей р а зр е за ,  частое  отсутствие в п ородах  слоистых текстур, 
интенсивная р а з р ы в н а я  тектоника, обилие  д а е к  и эф ф узи вов  в р яд  ли 
позволяет  здесь  получить более четкое представлен и е  о строении свиты.

5. Л и м а н ск о й  свите в П ограничном  р айон е  соответствует верхняя  
часть борской свиты, в состав которой, н а р я д у  с бентонитовы ми гл и н а 
ми, ту ф ам и  и туф ф итам и , иногда входит п ер ео тл о ж ен н ы й  ву л кан о ген 
ный м атер и ал  (К расны й, 1937; П л еш ак о в ,  1956). Н а  ю ж ном  С ах ал и н е  
ей скорее всего отвечает  н и ж н я я  часть  м ар у ям ск о й  и, возм ож н о, часть 
курасийской свит, с о д е р ж а щ и х  крем н исты е алевроли ты , опоки и д и а т о 
миты (Ж и д к о в а ,  1962). Этой ж е  свите по п олож ен ию  в р а зр е зе  близки  
вулканогенны е о б р аз о в ан и я  самой ю ж ной части полуострова  К рильон  
(Головинский, 1963), пос. Усково (Р у сако в ,  Золин , 1961), м ы са Л а м а н о н  
(Ш илов, К алиш евич, 1958) и ст. В ах р у ш ев  (несколько ю ж нее  и ю го -за 
паднее последней).

6. Л и м а н с к а я  свита я в л яе т с я  новой, четвертой по счету, к а й н о зо й 
ской вулканоген ной  толщ ей С а х ал и н а .
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Ю. М. Ковтунович
О В З А И М О О Т Н О Ш Е Н И И  В Е Р Х Н Е Г О  МЕЛА  

И П А Л ЕО Г ЕН А  С А Х А Л И Н А

Вопрос о соотношении верхн ем еловы х  и палеогеновы х  отлож ений на 
С а х а л и н е ,  в связи  с п о вы ш аю щ и м и ся  п ерспекти вам и  этих отлож ений 
н а  неф ть  и газ, п ри влек ает  вни м ан и е  все более  ш ирокого  круга  геоло
гов. Т олько  за  последние годы ем у п освящ ены  р аботы  Т. Г. К алиш евич  
и В. Я- П осы льного  (1958), А. А. К ап и ц ы  (1960), 3 . П. П отап овой  (1960), 
Ю. С. М авр и и ск о го  (1963), Л .  С. Ж и д к о в о й  и В. Н. Т одоровской  (1963). 
В м есте  с т е м .э то т  в аж н ы й  вопрос до н астоящ его  врем ени остается  дис
куссионны м . О дни и сследователи  (Т. Г. К али ш еви ч , В. Я. П осы льны й и
3. П. Потапов 'а) считают, что п алеогеновы е отло ж ен и я  за л е гаю т  на 
верхнем еловы х согласно без следов  переры ва  и р азм ы в а ,  другие 
(А. А. К апи ца , Л . С. Ж и д к о в а  и В. Н. Т о д о р о в ск ая )  р ассм атр и в аю т  
границу, к ак  несогласную  (угловое несогласи е) ,  третьи  (Ю. С. М аврин- 
ский и др.) у к а зы в а ю т  на п а р а л л е л ь н о е  несогласие. Т аки е  противоречи
вы е точки зрения  вы званы , п р е ж д е  всего, отсутствием достаточно убе
дительн ого  ф актического  м а те р и а л а .

В 1957 г. при д етальной  геологической съем ке  п о б ер еж ь я  Т а т а р с к о 
го  п роли ва  м еж д у  р екам и  П и л ьво  и Китоуси н ам и  получены некоторые 
доп олн и тельн ы е  сведения по взаи м оотн ош ен и ю  верхнего м ела  и п а л е о 
гена. Н а д о  отметить, что у казан н ы й  район  зесьм а  б лагоп ри ятен  д л я  р а з 
реш ен ия этой проблемы, т а к  к а к  здесь  достаточн о  х о р о ш ая  о б н а ж е н 
ность и о тлож ен и я  уверенно р асчл ен яю тся  по литологическим  особен
н остям  и органическим  остатк ам  на пачки  и свиты. Б о л ее  того, тектони
ческое строение п озволяет  определи ть  в заим оотнош ение  м еж д у  мелом  и 
п ал ео ген о м  не только  по простиранию , но и падению , на к р ы л ьях  и в 
осевы х  частях  со п ряж ен н ы х  ск л а д ч а т ы х  структур (рис. 1).

Н и ж е  коснемся строения лиш ь некоторы х свит: красн оярковской  и 
бош н яковской  (объеди н ен н ы х),  венчаю щ их в рай он е  р а зр е з  верхнего м е 
л а  (в д ал ьн ей ш ем  по ряду  причин будем  н азы в а т ь  их просто к р а с н о я р 
ковской) и кам енской  (ко н гло м ер атн о й ) ,  за л е гаю щ ей  в основании п а 
л еоген овы х отлож ений.

К р а с н о я р к о в с к а я  свита в район е  п р ед ставл ен а  в основном ал ев р о л и 
т а м и  и песчаниками . З а л е г а е т  она согласно  на песч ан и к ах  ж он кьерской  
свиты , о х ар ак тер и зо в ан н о й  In o c e r a m u s  n a u m a n n i  Yok. З а  ниж ню ю  г р а 
ницу свиты приним ается  подош ва х ар ак тер н о го  пласта  зеленовато-серы х 
туф оп есч ан и ков  с глаукони том  и .многочисленными остатк ам и  р а д и а л ь н о 
р ебри сты х  ниоцерамов, ам м онитов  и гигантских пателл  (I пачка  к р асн о 
ярковской  свиты ). Его мощ ность д остигает  30 м.

С тр ати гр аф и ч ески  выш е з а л е г аю т  темно-серые, скорлуповаты е а л е в 
ролиты  и арги лли ты  с больш им  количеством  круп ны х (до 0,7 м)  м ер 
гелистых конкреций, с о д е р ж а щ и х  тот ж е  ком п лекс  органических  о стат 
ков  (II  пач ка  кр асн оярковской  свиты ). П а ч к а  я в л яе т с я  н ад еж н ы м  м а р 
кирую щ им  горизонтом. М ощ ность  ее колеблется  от 230 до 290 м.

Рис. 1. Схематическая геологическая карта междуречья рек Пильво-Китоуси
1 — нижнедуйская,  краснопольевская  и геннойшинская свиты; 2 — к ам енская  (конгломератная) 
свита; 3 — красноярковская  и бошняковская  свиты; 4— жонкьерская .  арковская  и верблюжьегор- 
ска я  спиты; 5 — горизонт конгломератов жонкьерской свиты; 6 — оси склад чаты х  структур: а — Ши- 
рокопадской антиклинали; б Пилъво-Най-НайскоП синклинали; 7— разрывны е нарушения: 8—з а 
легание  пластов наклонное, вертикальное и опрокинутое; 9 — пункты, где непосредственно в обн а
ж ен и и  н аблю д ался  контакт  верхнемеловых и палеогеновых отложений: I — мыс. Аспит, II — устье  
р .  Пильво, II I  — бассейн р. Степкина; 10 — местоположение разрезов  объединенных красноярков

ской и бошняковской свит, указанн ы х  на рис. 3
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Рис. 2. Угловое несогласие между верхнемеловыми и палеогеновыми 
отложениями (зарисовка обнажения). Берег Татарского пролива, район

мыса Аспит
/ — конгломераты Каменском свиты; 2 — п араллельно  слоистые и плитчатые туфо- 
песчаники объединенных красноярковской и бошняковской свит; 3 — задернованные 

и залесенны е участки берегового склона

С ред н яя  часть  кр асн оярковской  свиты ( I I I  п ач ка)  п р ед ставл ен а  
туф оп есчаникам и, ту ф ф и там и  и туф ам и , п ер есл аи ваю щ и м и ся  с т е м 
но-серыми алевроли там и . Н а  подсти лаю щ и х  п ородах  пачка  зал егает  
с небольш им разм ы вом . Д л я  нее х ар ак тер н о  обилие глаукони та . 
П рисутствую т остатки аммонитов. М ощ ность  в полных р а зр е за х  д о 
статочно в ы д ер ж а н а  (240— 260 иг). П а ч к а  т а к ж е  имеет м ар ки р у ю щ ее  
значение.

В ыш е согласно  зал е та ю т  круп нозерни сты е алевр о ли ты  с прослоям и  
м елкозерни сты х песчаников  (IV  п ач ка  кр асн о яр ко вско й  свиты ). В верх 
ней части и зред ка  присутствую т пласты  кам енн ого  угля. О тм ечаю тся  
остатки  тригоний. М ощ ность  пачки в полных р а з р е з а х  около 750 м.

Верхнем еловой р а зр е з  в район е  з а в е р ш а ю т  тонкозерн исты е п есчан и 
ки, точнее крупнозернисты е алевроли ты , иногда с о д ер ж ащ и е  переот- 
лож енн ы й вулканогенны й м атер и ал  (V пачка  к расн оярковской  свиты ). 
М ощ ность  пачки дости гает  650 м.

М а к с и м а л ь н а я  в ск р ы тая  м ощ ность кр асн о яр ко вско й  свиты в р а й о н е  
оценивается  в 1950 м  (бассейн р. С теп ки н а) .

К ам е н с к а я  свита сл о ж ен а  преи м ущ ествен но  кон глом ератам и , в осно
вании часто валунны ми. В бассейне р. Китоуси и вдоль побереж ья  Т а 
тарск ого  пролива  в ней п р е о б л а д а ю т  круп нозерни сты е песчаники, в м ен ь
шей м ере — алевроли ты  и угли. С остав  свиты весьм а  х арактерен . М о щ 
ность ее д остигает  400 м.

Выходы отмеченных свит приурочены к двум  сопряж ен ны м  с к л а д 
кам: Ш ирокоп адской , ан ти к ли н али  в П и л ьв о -Н ай -Н ай ск о й  синклинали . 
С к лад ки  линейно вы тянуты , слабо  асим м етричны , на севере — иногда 
опрокинуты к зап ад у .  Оси их имею т северо-северо-зап адное  п р о сти р а 
ние. С к л а д ч а ты е  структуры  ослож нен ы  серией тектонических разры вов .

К онтакт  верхнем еловы х и палеогеновы х  отлож ений непосредственно 
в обнаж ен и и  н а б л ю д а л с я  на берегу  Т а тар ск о го  пролива, в 1 км  ю ж н ее
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м ы са  Аспит, в бассейне р. Степки’на и в устье р. П и льво  (рис. 1). В р я 
де мест (мыс К арниз, устья  рек  Китоуси и Тис-Поо, верховье Первой 
Речки, п равы е  притоки р. Х окорой и т. д.) при контактны е о бнаж ени я  
кам енской  и кр асн о яр к о вско й  свит о к а за л и с ь  р азд елен н ы м и  за д ер н о 
ванн ы м и у ч асткам и  в 20— 100 м.

Там, где кон так т  свит н а б л ю д а л с я  в обнаж ен и и , везде  он резкий, 
волнистый с отчетливы ми к а р м а н а м и  р азм ы в а .  О собенно  вы разителен  
юн в район е  мыса Аспит (рис. 2 ) .  З д есь  на х ар актер н ы х  светло-се
рых туф оп есчан и к ах  третьей  пачки к р асн оярк овской  свиты несогласно 
за л е гаю т  круп ногалечны е и валунны е кон глом ераты  кам енской  свиты. 
А зи м у т  п адения  туф оп есчаников  300— 305° при угле падения  50— 53°, а з и 
мут п адения  кон глом ератов  — 305° при угле  падения  70°. Туфопесчани- 
ки тонкоплитчаты е, имеют четкую  п а р а л л е л ь н у ю  слоистость, ко то р ая  под
ч ер к и в ается  изменением  цвета  и крупности м а те р и а л а  в породах. В б л и 
зи кон такта  (по мощ ности 15— 20 м)  они ож елезн ен ы  и ры хловаты е, а на 
самом кон такте  еще и слегка  гоф ри рован ы  (рис. 3 ) ,  что, по всей в е р о я т 
ности, связан о  с предп алеоген овы м  вы ветри ван и ем  у ж е  достаточно ли- 
ти ф ици рован ны х отлож ений .

В бассейне р. С тепкина, на ю ж ном  склоне в о д о р аз д е л а  рек С теп ки 
на и Ш умиловки , кон глом ераты  кам енской  свиты несогласно покры ваю т 
тонкозерн исты е песчаники пятой пачки  кр асн о яр ко вско й  свиты. З а м е р ы  
элем ентов  зал еган и я :  ко н так та  свит 40°/40°, п е с ч а н и к о в — 25°/10°.

В устье р. П ильво  кон так т  у к а за н н ы х  стр ати гр аф и ч ески х  п о д р а зд е 
л ен и й  вы глядит  менее эф ф ективно . Н о  и здесь  у л а в л и в а е тс я  н езн ачи 
тельн ое  ази м у тал ьн о е  несогласие, при б ли зки х  по значению  у глах  п а д е 
ния п ор о д /а зи м у т  падения  кон глом ератов  315°, угол падения  74— 80°, 
тонкозерн исты х песчаников третьей пачки к р асн оярк овской  свиты — 
300— 305°/76— 82°. К он такт  резкий, неровный, с к а р м а н а м и  разм ы ва .

П о л н о та  р а з р е з а  красн о яр к о вско й  свиты на п л ощ ади  р азлична  
(рис. 1 и 3 ) .  В приосевой части П и л ь в о -Н а й -Н а й ск о й  синклинали , в б а с 
сейне р. С тепкина, она  м а к с и м а л ь н а  (1950 м ) . В этом пункте (рис. 3) 
к а м ен ск ая  свита з а л е г а е т  на V пачке  к расн оярковской  свиты. Н есколько  
м ен ьш е мощ ность на восточном кр ы л е  этой ж е  структуры  (1350 м ) ,  где 
п алео ген о вы е  кон глом ераты  т а к ж е  кон так ти рую т  с п ородам и  V пачки 
красн оярковской  свиты, но у ж е  с сам ы м и  ни ж ним и ее горизонтами. 
И , наконец , на зап ад н о м  кры ле  Ш и р окоп адской  анти кли н али  кам ен ская  
свита всюду за л е г ае т  на разл и ч н ы х  горизон тах  третьей  пачки к р а с н о яр 
ковской свиты.

Н а  основании всего м а те р и а л а ,  и м ею щ егося  по этом у  вопросу, мож но 
зак л ю ч и ть  следую щ ее:

1. П алеоген овы е  отло ж ен и я  (к а м е н с к а я  свита) в д ан ном  районе з а 
л егаю т  с резким  угловы м  несогласием  на разл и ч н ы х  горизонтах  верх 
него м ела  (нерасчлен ен ны е к р а с н о яр к о в с к а я  и бо ш н як о вская  свиты)

2. У гловое несогласие в р айон е  явл яется ,  по всей вероятности , р е 
зу л ьтато м  интенсивных тектонических движ ени й , происходивш их на 
границ е  позднего  м ела и п алеогена  на сопредельны х территориях  (совре
менные В осточно-С ахалин ские  горы, за л и в  Терпения, Т атар ски й  пролив 
и, возм ож н о, м а те р и к о в а я  часть  Д а л ь н е г о  В о сто к а ) ,  а необычно резкое 
д л я  С а х а л и н а  п роявление  н есогласия  о б язан о  либо  н аи более  близким  
р асп о л о ж ен и ем  р ай он а  к этим территориям , либо  их больш ей тектони
ческой активностью .

3. Т ектони ческая  активность  зап ад н о й  части С а х а л и н а  в позднем е
ловое  — р ан н еп алеогек овое  врем я, по н ап р авл ен и ю  к югу, видимо, ос
л а б е в а л а ,  что косвенно п о д тв ер ж д ается  постепенным сокращ ением  м о щ 
ности и зам ещ ен и ем  грубооблом очны х отлож ен и й  каменской свиты м е 
нее грубыми осадк ам и  ни ж недуйской  свиты (Ж и д к о в а ,  Т одоровская , 
1963). В связи с этим при дви ж ен и и  на юг от данного  рай он а  м ож н о
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Бассейн 
р. Степнина

Рис. 3. Стратиграфические ко
лонки объединенных краснояр- 
ковской и бошняковской свиг
1 — конгломераты; 2 — песчаники: 
3— тонкозернистые песчаники  (круп
нозернистые алевролиты);  4— алев
ролиты и аргиллиты; 5 — пласты 
угля; 6— туфопесчаники,  туффиты 
н туфы; 7—  глауконит; 8— мерге
листые и песчаные конкреции; 9— 
цифры справа от колонки — отмет
ки подошвы пачек, слева — м ощ 

ность пачек

вам1/ ЕШ * ШШ3 Ш 5 |у • у■ v|в |а-у а|7 |<в> cg> |д | гяа \з

о ж и д а т ь  более  спокойный х а р а к т е р  соотношений м еж д у  верхн ем ело
выми и палеогеновы м и отлож ен и ям и , вплоть  до п ар ал л ель н о го  несо
гласия, или д а ж е  отсутствия п ереры ва  в осадкон акоп лен и и  в наи более  
благоп ри ятн ы х  тектонических структурах , что т а к ж е  согласуется  с и м е
ю щ имся м атер и ало м  (К алиш евич , П осы льной, 1958).

4. С к л а д ч а т ы е  структуры  палеогеновы х отлож ений  имеют отчетли
вые черты унаследован н ости  от верхнем еловы х; тем не менее совпадение
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сводов ан ти к ли н ал ьн ы х  складов  в район е  м аловероятно , в то время: 
к а к  в ю ж ной части острова оно вполне возм ож н о.

5. Н есогласи е  м е ж д у  мелом  и палеогеном  на С ахали н е ,  надо  п о л а 
гать, имеет  региональн ы й х а р а к т е р ,  одн ако  п р о яв л яется  оно лиш ь в р а й 
онах, п ри легавш и х  к об ластям  н аи больш ей  тектонической активности на 
границ е  этих эпох. П ри  этом, чем б л и ж е  расп о л о ж ен  район и чем текто 
нически активнее  п р и л е га ю щ а я  к  нему территория , тем  резче несогласие.
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В. Н. Синельникова  

П Л И О Ц Е Н  З А П А Д Н О Й  КАМЧАТКИ

Вопросы  пограничны х слоев м е ж д у  си стем ам и  бы ли и остаю тся н а и -  
более спорными. Г р ан и ц а  четвертичной и третичной систем в этом отно
шении не п р е д с та в л я е т  исклю чения, а р а зв е р н у в ш а я с я  в последние д е 
сяти летия  дискуссия  по этой п роб лем е  п о к а зы в а ет  всю неопределенность 
вопроса. П оэтом у  новые дан н ы е  по верхнетретичны м  т о л щ а м  и по р а з 
витию органического  м ира  этого врем ени п р е д с та в л я ю т  несомненны й ин
терес  д л я  исследователей .

Н а  З ап а д н о й  К а м ч а т к е  непреры вны й р а з р е з  третичны х отлож ений 
венчает  п ачка  м орских терригенны х  песчаников и кон глом ератов  с о б и л ь 
ной ф ауной м оллю сков, вы д ел ен н ая  И. Б. П л е ш а к о в ы м  (1939) в энем- 
тенскую свиту. Э та  п ач ка  с угловы м  н есогласием  и б азал ь н ы м и  кон гло
м ер атам и  в основании п ер е к р ы ва е т  отло ж ен и я  эрм ановской  свиты,, 
п р едставленн ы е внизу  м орскими песчан и к ам и  с ф ауной  моллю сков, пе
реходящ им и постепенно вверх  в л агун н ы е  и лагунно-континентальны е 
алевроли ты  и песчаники с листовой ф лорой, унионидам и, ви ви п ари дам и  
и прослоям и лигнитов. Э р м а н о в с к а я  свита больш ин ством  и сследовате 
лей д ати руется  верхним плиоценом.

В стратотипическом  р а зр е зе  энем тенской  свиты у «утесов Энемтен» 
в Тигильском  районе З а п а д н о й  К а м ч а тк и  она дости гает  мощ ности 8 0 ж. 
О тсю да летом  1965 г. бы ла  со бр ан а  ф а у н а  м оллю сков  очень хорош ей 
сохранности. Всего определен о  55 видов пелеципод и гастропод, из к о 
торых около 50% со ставл яю т  ф орм ы  ш ирокого  возрастного  д и а п а зо н а
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Список моллюсков энемтенской свиты

Таблица 1

Виды
N t N .

Q
ЭТОЛ. эрм. 3 H .

A n ad ara  (A n ad ara ) tr ilin e a ta  tr il in e a ta  (Conrad) 4-

A c ila  {T run cacila) ka-n tsch atica  Ilyina + “Г 4- 4- 4-

Y o ld ia  ( Y o ld ia ) hyperborea  (Loven) 4" 4-

Y old ia  (C m ste r iu m ) kuluntunensis Slod. ! + + 4- 4-

Y old ia  (C nesterium ) supraoregona  Khomenko ■ 1 4-

Fortipzcten  ex g r. tak ah ash ii  (Yokoyarm ) (F . kenyoshienzis (Chinzei) | 1 1 | 4- |

Sw ijtopecten  sw itt ii  k in d le i (D ali) +

C h lam ys (C h la m y s) cosiben sis h e terog lypta  (Yokoyama) + 4- _L

P ododzsm us m acrosh ism a  (Desh.) + + + + 4- 4-

M u scu lu s n ig ra  (G ray) * 4- 4-

T a ra s  (F e la n ie lla ) p a r ilis  (Conrad) + + 4- 4- 4-

T h y asira  barbarerpsis D ali 4- _4 4-

Laev icard iu m  corbis (M artyn) + + 4- 4- 4_ 4-

C ardium  californ iense  Desh. + 4- 4- -Г 4_

C ard iu m  sh in jense . (Y ok.) + + 4- 4-

C lin o card iu m  bu rch ard i (Dunkcr) + + 4_

S err ip zs  groen lan d icus  (Brug.) + + ■ 4- 4- 4- 4-

S ecu re lla  secu ris  (Schumard) 4-

P ro to th aca  a d a m si  (Reeve) - r 4- 4-

Gom phina  ( Liocym a ) flu c iu o sa  (Gould) + + + 4- 4- 4-

T ellin a  pu lch ra  k u rta  Ilyina 4~

M acom a incongrua  M artens -4 4" 4-

M acom a in quin ata  (Desh.) 4~ 4- 4-

M acom a n a su ta  (Conrad) + 4- 4- 4- 4-

M acom a ca lcarea  (Chem.) 4- 4- 4-

S i l iq u a  co sta ta  (Say) 4- + 4- 4-

H ia te l la  a rc tic a  (L.) “ Г “ Г +
A - 4- 4-

M ya a re n a r ia  L . + + + + 4- 4-

M y a jap o n ica  Jay . “ Г + 4- 4-

M y a tru n cata  L. 4_ 4- 4-

M y a tru n cata  ovata  Jensen. 4- 4-

Panope jap o n ica  (Adams.) + 4- 4- 4-

P an ope e stre llan a  (Conrad) 4- 4- 4 ' 4- 4-

P an d o ra  pu lch ella  Yok. 4_ 4- 4-

T u rrite lla  g le tsch isch k in i  Ily ina + 4- + 4- '.-r

T rich otrop is b icarin atu s  (Sow.) 4- _1_

S p iro tro p is  pzrverca perversa  G abb + + 4- 4- 4- 4-

A cm aca k a m t s d a i ic a  Ily ina 4- 4- 4~

C rypton atica c lau sa  (Brod. el So3 .) 4* 4- 4- -r 4~ 4-

N eptunea ven tricosa  (Gmelin) 4- 4-

N ep tu n ea p r ib ilo ffen sis  (D ali) 4- 4-
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Та б ли ца  1 (окончание)

Виды
Ni n 2

Q
Э ТО Л. Эрм. эн.

Buccinum angulosum  Gray _L

Sulcosip’w andersoni (Martin) 1 1 1 + “Г

Colus (Aulacofusus) spitsbergensis (Reeve) + +
Trophon (Boreotrop'wn) beringi (D ali)

Admete m iddendorffiana  (D iill)

Columbella (A sty r is ) rorazea sewardensis M acXeil +
Glycymeris yessoensis (So^v*.)

Cardita ferruginea  Clessin +
Cardita kam tschatica  Slod. +
Phacoides (Lucinoma) acutilineata  (Co.irad)

Spisula polynym a  (Stimpson)

Mactra sachalinensis Schrenck +  -

(миоцен — ны н е) .  Эти виды проходящ и е  и реш аю щ ей  роли при оп реде
лении в о зр аста  вм ещ аю щ и х  их отлож ен и й  и грать  не могут (см. табл . 1, 
где приведен список м оллю сков  энем тенской  свиты и на основе п р о а н а 
лизи рован ны х м атер и ал о в  по региону отмечено, в к ак о м  возрастном  д и а 
пазоне эти м оллю ски  р асп р о стр ан ен ы ).

Около 30% общ его  числа ви д о в  впервые п оявляю тся  в плиоцене и 
д о ж и ваю т  доныне. О стальн ы е  20%  всего коли чества  видов составляю т 
те моллю ски , возрастн ой  д и а п а зо н  сущ ествован и я  которы х о гр ан и ч и 
вается  плиоценом. Н аи б о л ь ш и м  р асп ростран ен и ем  по количеству  э к з е м 
пляров среди этих видов пользую тся  F o rt ip ec ten  k e n y o s h ie n s is  (C h inze i) ,  
C h la m ys  (s. s . )  cos ibens is  h e te ro g ly p ta  (Y o k o y am a) ,  A n a d a r a  (A n a d a r a )  
tr i l inea ta  tr i l inea ta  (C o n ra d ) .

К а к  известно, на О хинском  страти граф и ческом  совещ ании 1959 г. 
эн ем тенская  свита б ы ла  условно пом ещ ена м е ж д у  неогеном и ан троп о
геном. П о существу, вопрос об ее в о зр асте ,  за  неимением  достаточного  
м атер и ала ,  был оставлен  открытым.

И сходя  из новых м атер и ал о в  по морской ф ауне  м оллю сков  этих о т 
лож ений, м ож н о  уверенно говорить о плиоценовом  во зр асте  энемтенской 
свиты. Т а к  к а к  группа F o rt ip ec ten  k e n y o s h ie n s i s  (C h inze i)  известна т о л ь 
ко из отлож ений узкого  возрастного  д и ап азо н а ,  ограниченного  ниж ним — 
средним плиоценом (III горизонт м ар у я м ск о й  свиты С а х а л и н а ,  свиты 
т а к и к а в а  и т а г а в а  Северной Я пон ии), к а к  и группа  A n a d a r a  (A n a d a r a ) 
tr i l inea ta  tr i l inea ta  (C o n ra d ) ,  то к а ж е тс я  вполне  обоснованны м  опреде
ление в о зр а с т а  энем тенской  овить; в тех ж е  пределах .

Т аки м  образом , -в н асто ящ ее  врем я  м ож н о достаточн о  уверенно со
поставлять  отлож ен и я  с F ortipec ten  k e n y o s h ie n s is  (C h in z e i ) , A n a d a r a  (A.)  
tr i l inea ta  tr i l inea ta  (C o n ra d ) ,  р а зви ты е  на  К ам чатке ,  С ахали н е ,  С евер 
ной Японии, и, следовательно , во зр аст  энемтенской  свиты З а п а д н о й  
К ам чатки  не м о ж ет  быть м о л о ж е  среднего плиоцена. П ри  этом возн и 
кает  вопрос о прави льн ости  д ати р о в о к  этолонской  и эрм ановской  свит.
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JI. С. Маргулис,  В. О. Савицкий

О М А Р К И Р У Ю Щ И Х  Г О РИ З О Н Т А Х  А Р А К А Й С К О И  СВИТЫ  
РА Й О Н А  Б О Л Ь Ш О Й  ХОЛМ СК ОИ  А Н Т И К Л И Н А Л И

Р ай о н  Б о льш ой  Х олм ской ан ти к ли н ал и  расп о л о ж ен  н а  зап ад н ом  
по б ер еж ье  Ю ж н о го  С а х а л и н а  м е ж д у  рекам и  К али н кой  (на юге) и Слю- 
д ян кой  (на  север е ) ,  и в его строении п ри ним аю т участие отлож ен и я  
краснопольевской , т а к а р а д а й с к о й ,  ар ак ай ск о й , холм ской  и невельской 
свит. Р а з р е з ы  н и ж него  миоцена Х олм ского  р ай о н а  я в л яю тся  с тр ато 
типическими.

В опросам и  стр ати гр аф и и  палеогеновы х и неогеновых отлож ений 
зап ад н о го  п о б ер еж ь я  С а х а л и н а  на п ротяж ен и и  р я д а  лет  зан и м ал ся  
больш ой Коллектив геологов (И. Г. Гринберг, В. И. Головинский, 
Л . С. Ж и д к о в а ,  В. Н. К и рки н ск ая ,  Л . С. М аргулис , И . И . Р атновски й , 
Л . М. С аяп и н а ,  Е. М. Смехов, В. Н . Ш илов, К. У ватоко  и д р .) .

П ер в о н ач альн о  в 1939 г. вулкан оген н ы е  слои А р а к а й  в окрестностях  
г. Х олм ска, на  р. А р а к а й  бы ли вы делены  К. У ватоко  (1939) к а к  с а м о 
стоятельное  стр ати гр аф и ч еск о е  п од разделени е . П о з ж е  Е. М. Смеховым
(1953) и В. Н. К иркинской  а р а к а й с к а я  свита п р и н и м ал ась  к ак  в у л к а н о 
генная  ф а ц и я  н и ж е л е ж а щ е й  т а к а р а д а й с к о й  свиты, а И. И . Р атн овски м  
и И. Г. Грин бергом  — к а к  ф а ц и я  в ы ш ел е ж ащ е й  холм ской свиты.

В 1954 г. С. Н. А лексейчиком , И. Н. Кузиной, И. И. Р атн овски м
(1954) и Л . В. К риш тоф ови ч  (1954) а р а к а й с к о й  свите бы ло при дано  
сам остоятельное  стр ати гр аф и ч еск о е  зн ачение  и вы делен характерны й 
ком п лекс  ф ауны . Р я д о м  геологов — И. А. Г ал ко -З и х ,  Л .  С. Ж и д к о в о й  
и др. в основании ар а к а й с к о й  свиты Х олм ского  р ай о н а  отм ечалось  с т р а 
ти граф и ческое  несогласие. Эти дан н ы е  в д ал ьн ей ш ем  п ослуж и ли  осно
ванием  считать  несогласное  за л е ган и е  а р а к а й с к о й  свиты на т а к а р а 
дайской .

В это ж е  врем я, за н и м ая с ь  спец и альн ы м  изучением  вулканоген ны х 
о б р азо в ан и й  а р кай ск о й  свиты, В. Н . Ш и лов  приш ел  к вы воду, что по
следние я в л яю тся  ф а ц и ал ь н ы м и  а н а л о г а м и  т а к а р а д а й с к о й  и холмской 
свит.

Б о л ьш о е  вни м ан и е  во п р о су  о полож ен ии в неогеновом р а зр е зе  р а с 
см атр и в аем ы х  об р азо ван и й  бы ло уделено на  О хинском  м еж вед ом ствен 
ном страти граф и ческом  совещ ании в 1959 г. В реш ен иях  совещ ан ия  
(1961) а р а к а й с к а я  свита п ри зн ан а  сам остоятельн ы м  стратиграф ическим  
п о д разделен и ем  м ачи гарского  возрастного  горизон та  с сам о сто ятель 
ным х ар актер н ы м  ф аунистическим  комплексом .

В 1960— 1962 гг. а р а к а й с к а я  свита к а к  часть  в у л кан оген н ого  к ом п 
л ек са  Х ойн дж о и зу ч а л а сь  В. И. Головинским. Он р азд ел и л  свиту на 
две  части, которы м  бы ло при дано  значение  сам остоятельн ы х  свит (ниж- 
не- и в е р х н е а р а к а й с к о й ) . П ричем  бы ло признано, что н и ж н е а р а к а й с к а я  
свита  на т а к а р а д а й с к о й  л е ж и т  согласно, а м еж д у  ниж не- и в е р х н е а р а 
кайской свитам и доп у скал о сь  угловое несогласие. П о  подош ве верхне
а р ак ай ск о й  свиты В. И. Головинский п р е д л а га л  проводить границу 
палеогеновы х и неогеновых отлож ений .

К а к  п о к а за л и  более  д ета л ь н ы е  исследован и я  последних лет, многие 
вопросы страти гр аф и и  к а к  палеогеновы х, т а к  и неогеновых свит Ю ж н о 
го С а х а л и н а  остаю тся  недостаточно р азреш ен ны м и. П р е ж д е  всего с к а 
зы вается  б о л ь ш ая  ф а ц и а л ь н а я  изменчивость отлож ений , что затр у дн яет  
со здан ие  д етал ьн о й  страти граф и ческой  схемы. О днако , к а к  п о к азал  
опыт р або т  в Х олм ском  районе, больш инство  вопросов дробной стр а 
тиграф и и  могут быть реш ены  методом  детал ьн о го  геологического к а р 
тировани я  с одноврем енны м  составлени ем  и изучением послойных
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта района Большой Холмской антиклинали
J  — четвертичные отложения; 2 — н евельская  свита; 3 — холмская  свита; 4 — верхнеаракайская  
подсвита; 5— ср ед неаракай ск ая  подсвита; 6— н иж н еа ракай ская  подсвита; 7— средне- и верхне
ара к ай с к ая  подсвиты нерасчлененные; 8 — т а к ар а д л й ск ая  свита; 9 — краснопольевская  свита; 
10 —• интрузии андезито-базальтов;  И — разрывны е  нарушения; 1 2 — оси антиклинальны х и син
клинальных складок;  13 — наклонное за лега ни е  слоев;  14 — места расп олож ен и я  разрезов,  пока

занны х на рис. 2 и 3

Б  и о стр ати гр аф н я



Рис. 2. Стратиграфические разрезы аракайской спиты района Большой Холмской
антиклинали

А — р. Кам ы ш евская ,  Б — р. М ыш ья,  В — р. Рубовкг ,  Г  — р. Я блочная ,  Д  — р. П ра вда ,  £  — р. К а 
линка , Ж  — р. Синица. / — конгломераты; 2 — песчаники; 3 — алевролиты; 4 — туфопесчаники; 
5 — туфоалевролиты; ff — туффиты; 7 — туфы; 8 — переслаивание  туфов,  гравелитов, алевролитов; 

9 — маркирую щ ие горизонты аракайской  свиты

р азрезов . Так , п росл еж и ван и е  по простирани ю  трех  горизонтов грубы х 
вулканогенны х пород в поле р азв и ти я  ар а к а й с к о й  свиты позволи ло  нам  
точнее определить  объем  свиты, устан овить  основные закон ом ерности  
изменения мощ ностей и ф аций, и д а т ь  более  дробн ое  расчленен ие  этих 
отлож ений.

В основании изученного р а з р е з а  Х олм ского  р ай он а  (рис. 1) з а л е г аю т  
песчаники красн опольевской  свиты (видимой м ощ ностью  до 300 м ) ,  
которые н аб л ю д аю тся  в при поднятом  к р ы л е  крупного взброса .  В песча
никах  часто  встречается  L in th ia  p ra e n ip p o n ic a  N a g a o  совместно с о б и л ь 
ными N e m o c a r d iu m  ezo en se  T ak ed a .

В ы ш е л е ж а щ а я  т а к а р а д а й с к а я  свита  п р ед став л ен а  однообразн ы м и  
алевроли там и , ар ги л л и там и  с редким и прослоям и  песчаников  и частыми 
известково-м ергелисты м и кон крец и ям и  с ф ауной  м оллю сков: A c i la  (Aci-  
la) p r a e s in n a e n s is  L. Kjrisht., Yold ia  (Y o ld ia )  ta k in o e n s is  L. K rish t. ,  
Y. (P o r t la n d e l la )  cf. w a ta se i  K a n e h a ra ,  T h y a s ira  s m e k h o v i  K o g a n ,  N e m o 
card iu m  ezo en se  T ak ed a ,  M y a  s a c h a l in e n s is  L. K rish t. ,  L a te r n u la  k o rn ia n a  
L. K rish t. ,  A n c is tro le p is  m id e s to id e u s  (T a k e d a ) .  Х ар ак тер н ы  многочис
ленные «геннонши» различной  ф орм ы  и р а зм е р а .  В кровле  свиты п о 
всеместно п р о сл еж и в ается  30— 40-м етровая  пачка  п ер есл аи в ан и я  п с а м 
митовых гуфов, туфф итов , туф о ал евр о л и то в .  М ощ ность  свиты 350—■ 
450 м.

А р а к а й с к а я  свита на н и ж е л е ж а щ е й  т а к а р а д а й с к о й  свите зал егает  
согласно и в р ас с м ат р и в а е м о м  район е  п ред ставлен ы  алевролитами,, 
т уф оалевроли там и , туф оп есчаникам и , п сам м итовы м и и псефитовыми 
туфами, туф ф и там и , а гл о м ер ато вы м и  и пеп ловы м и туф ам и , р еж е  пзул- 
каномиктовы ми гр ав ели там и  и кон гло м ер атам и . Р итм ичность  строения 
этой свиты, обусловлен н ая ,  в первую очередь, наличием  трех прослоев
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грубы х вулканоген ны х  пород (м а р к и р у ю щ и х  горизонтов, используемых 
при геокартировани и) д а л а  во зм о ж н о сть  п од р аздел и ть  ар акай ск у ю  сви
ту на три подсвиты (нижне-, средне- и в е р х н е а р а к а й с к у ю ) . Все вы де
л ен н ы е  подсвиты х ар актер и зу ю тся  прим ерно  одинаковы м  характером  
строения: присутствием  грубооблом очн ы х разностей  пород в  подошве 
и тонкооблом очн ы х разностей  в верхних ч астях  подсвит (рис. 2).

Н и ж н е а р а к а й с к а я  п о д с в и т а  п р ед ставл ен а  туф оалевролита-  
ми, а л ев р о ли там и  с м ал о м о щ н ы м и  прослоям и туфопесчаников , п сам м и 
товы х и псефитовых туфов, туфф итов .

В подош ве подсвиты п р о сл еж и в ается  горизонт туфф итов, туфс*в, 
р е ж е  туф обрекчий  и агл о м ер ато в .  П о подош ве первого м арки рую щ его  
вулканоген ного  горизонта проводится  гр ан и ц а  ар а к а й с к о й  и т а к а р а д а й -  
ской  свит. К он такт  свит отчетливый, резкий, часто с неровной п оверх
ностью, что м о ж ет  быть объяснено, очевидно, грубы м  х ар актер о м  в у л 
каногенны х пород первого горизонта, непосредственно н ал егаю щ и х  на 
тонкие породы т а к а р а д а й с к о й  свиты, в кровле  которой следов р азм ы ва  
нам и  не н аб л ю д ал о сь .  Н аи б о л ьш и м  развитием  этот м арки рую щ ий го
ризон т  пользуется  в н и ж н ем  течении рек  Б елой  и Тый. где он достигает  
мощ ности 4 0 — 80 м  и п р едставлен  агл о м ер ато вы м  туфом, состоящ им из 
остроугольны х об лом ков  андезитов  и аи д ези то -базал ьто в ,  сцем ентиро
ванн ы х п сам м итовы м  п и рокласти чески м  м атери алом . По подош ве этих 
туф ов на р. Тый всеми и ссл едо вател ям и  однозначно  проводится  граница 
т а к а р а д а й с к о й  и ар а к а й с к о й  свит. П ри  п рослеж и ван и и  этого горизонта 
в северощ осточном  н а п р ав л ен и и  четко у ст ан а в л и в а е тс я ,  сокращ ение  
его мощ ности и ум еньш ение  р а зм е р а  вулканоген ного  м атер и ала .  Так, 
на р. П ионерской  опи сы ваем ы й горизонт представлен  у ж е  п сам м и то 
выми ту ф ам и  с вклю чением  хорош о о катан н о й  гальки . К  юго-востоку 
(в среднем  течении рек П р а в д а  и К а л и н к а )  эта  часть  р а зр е за  слож ен а  
псеф итовы м и ту ф а м и  м ощ ностью  не более  5— 10 м.

Ч еткое  и зако н о м ер н о е  ум еньш ение  мощ ности горизонта в восточном 
н ап р авл ен и и  от 40— 50 до 2— 5 м  у стан овлен о  в п р ед ел ах  всего р а с с м а т 
риваем ого  района. В этом ж е  н ап р авл ен и и  происходит уменьш ение со
д е р ж а н и я  пи рокласти ческого  м а т е р и а л а  в п ородах  и уменьш ение его 
р азм ер а .

В ы ш е описанного  горизонта н а б л ю д а етс я  п ач ка  однородны х а л е в 
ролитов, ту ф о ал ев р о л и то в  с редкими п рослоям и  туфов, туфф итов  и 
туф опесчаников . В п ородах  присутствует  м е л к а я  гал ьк а  кремнистых 
пород, х а р а к т е р н ы  т а к ж е  и звестково-м ергелисты е конкреции и о б р а з о 
вани я  «геннойши». М ощ ность  этой пачки увели ч и вается  с севера  на юг 
с 150— 190 до 200— 250 м. О б щ а я  ж е  м ощ ность всей н и ж н еар ак ай ск о й  
подсвиты колеблется  (с севера  на  юг) от 200 до 280— 300 м.

В целом  н и ж н е а р а к а й с к а я  подсвита по наличию  грубы х ву л кан о ген 
ных пород сущ ественно о тли чается  от н и ж е л е ж а щ е й  т а к а р а д а й ск о й  
свиты (особенно в зап ад н о й  части Х олмского  р а й о н а ) .  О дн ако  в во с 
точной его части в р а з р е з е  подсвиты п р е о б л а д а ю т  тонкообломочны е 
породы, которы е по внеш нем у обли ку  схож и с породам и  верхней части 
т а к а р а д а й с к о й  свиты. Это обстоятельство  зн ачительно  затр у д н яет  п ро
ведение границ ы  м е ж д у  у к а за н н ы м и  п о д р азд ел ен и ям и  в восточных р а з 
резах , где резко  с о к р а щ а е тс я  м ощ ность nepisoro м арки рую щ его  гори 
зонта . О чевидно этим  о б ъ ясн яется  гот ф акт , что объем  аракай ск ой  
свиты многими и ссл едо в ател ям и  в разн ы х  рай о н ах  понимается  по р а з 
ному. К  том у ж е  ком п лексы  ф ауны  из вы деленн ы х трех  подсвит пока 
не изучены монограф ически , и сейчас трудн о  однозначно провести г р а 
ницу м е ж д у  у к азан н ы м и  п о д р аздел ен и ям и  по палеонтологическим 
дан н ы м .

Д л я  н и ж н е а р а к а й с к о й  подсвиты Х олм ского  р ай он а  хар ак тер н ы  A cila  
(A c i la )  p ra e s in n a e n s is  L. K jish t . ,  Yold ia  ( P o r t la n d e l la ) ex gr. nit id a  Slod.,

65



У. ( P o r t la n d e l la ) cf. w a ta s e i  K .anehara , Y. ( Y o ld ia ) p ra e c a u d a ta  Evs,, 
К  ( Y o ld ia ) b irem is  U ozum i, V enericard ia  v a g is a n a  Kog., V. n a iroens is  
Evs., V. cf. ellip t ica  T ak ed a ,  P h a co id es  sp., T h y a s ira  cf. s m e k h o v i  Kog., 
Th. s m e k h o v i  k r i l jo n e n s is  L. K rish t. ,  N e m o c a r d iu m  e zo en se  T ak ed a ,  Cli- 
no ca rd iu m  a sa g a ie n se  M ak., M a c tra  sp., M y a  cf. sa c h a l in e n s is  L. K rish t. ,  
L a t e m u l a  k o r n ia n a  L. K risht. ,  P e r ip lo m a  k a r ib o e n s is  L. K rish t.,  Thracia  
cf. condon i  Dali. ,  C u sp id a r ia  sp., A n c is tro le p is  m o d e s to id e u s  (T a k e d a ) .

К а к  видно из п р и л агаем ы х  списков, д ан ны й ком п лекс  по составу  
я в л яется  бли зки м  т а к а р а д а й с к о м у  комплексу . О пределен н ы е  отличия 
нам ечаю тся  в обилии д л я  н и ж н е а р а к а й с к о й  подсвиты A c i la  p ra e s in n a e n -  
sis  L. Krisht., L a t e m u l a  k o rn ia n a  L. K rish t. ,  а т а к ж е  в присутствии х а 
рактерной  д л я  подсвиты Yold ia  b irem is  U ozum i.

С р е д н е а р а к а й с к а я  п о д с в и т а .  Строение этой подсвиты, в 
общем, сходно со строением н и ж н е а р а к а й с к о й .  В ее основании т а к ж е  
вы деляется  горизонт грубооблом очн ы х вулкан оген н ы х  пород  (второй 
м арки рую щ и й  горизон т) .  П р ед став л ен  он агло м ер ато вы м и , псефитовы- 
ми и псам м итовы м и туф ам и , туф ф и там и , туф оп есчан и к ам и , р еж е  туфо- 
л авам и . З а л е г а н и е  на верхней пачке н и ж н е а р а к а й с к о й  подсвиты со
гласное. П рисутстви е  в подош ве горизонта м а л о м о щ н ы х  пластов  туфо- 
гравели тов  и слабоволни стой  поверхности сам ого  ко н так та  у к а зы в а е т  
на м елкие  вн утри ф орм ац и он н ы е  разм ы вы . В ряде  случаев  (pp. Р у д а -  
новского, Б е л а я )  н аб л ю д ается  небольш ое угловое несоответствие м е ж 
ду в ы ш ел е ж ащ и м и  п л астам и  туф о ал евр о л и то в ,  алевроли тов  и грубы ми 
пи рокластическим и п ородам и  второго горизонта, что о б ъ ясн яется ,  по- 
видимому, более круты м и п ер во н ач ал ьн ы м и  угл ам и  н акло н а  этих гр у 
бообломочны х пород, о тл агав ш и х ся  на круты х склон ах  вулкани ческих  
построек. Н а и б о л е е  грубооблом очн ы е р азности  пород второго горизонта 
х ар актер н ы  д л я  р а зр е зо в  ц ен тральной  части р ассм атр и в аем о го  район а  
(ниж нее течение р. П ионерской , среднее  течение р. В осточной),  где они 
представлены  агл о м ер ато вы м и  туф ам и , т у ф о л а в а м и  субак вал ьн о го  п р о 
исхож дения. М ощ ность  горизон та  здесь д остигает  60— 80 м, резко  со 
к р а щ а я с ь  к востоку и за п а д у  до 5— 15 м, где в р а зр е зе  у ж е  п р е о б л а д а ю т  
псам м итовы е р азности  (верхнее течение р. Яблочной и д р .) .

В ы ш е второго м ар ки р у ю щ его  горизон та  за л е г ае т  п ач ка  о д н о о б р а з 
ных алевроли тов , сходных по обли ку  с н и ж е л е ж а щ и м и  алевроли там и . 
В бассейне рек  П ион ерской  и Яблочной д л я  пород  верхней части сред- 
н еар акай ско й  подсвиты х а р а к т е р н о  зам етн о е  увеличен ие  примеси пес
чаных ф р акц и й  и пи рокласти ческого  м а те р и а л а .  В верхней 50-метровой 
пачке ту ф о ал евр о л и то в  о тм еч ается  м ассовое  скопление Yold ia  ca uda ta  
Khorrienko. Этот ф аунистический  горизонт довольн о  четко п р о с л е ж и 
вается  в восточном н ап р авл ен и и  до за п а д н ы х  склонов  Ю ж н о -К ам ы ш е-  
вого хребта . В бассейне р. К остром ы  (верхнее  течение) эти о тлож ен и я  
по х а р а кте р у  литологического  со става  И. А. Г а л к о -З и х  были вы делены  
в верхний горизонт т а к а р а д а й с к о й  свиты. О дноврем енно  ею у к а з ы в а 
лось на  з ам ещ ен и е  в за п а д н о м  н а п р ав л ен и и  этого  горизон та  более  то н г 
кообломочными породам и.

О б щ а я  м ощ ность отлож ений  ср е д н е ар а к а й с к о й  подсвиты  в восточ
ной части р ай он а  250— 270 м, к  з а п а д у  с о к р а щ а е тс я  до 90— 150 м.

И з с р е д н еар ак ай ск о й  подсвиты нам и определены  A c ila  (A c ila )  cf. 
p ra es in n a en s is  L. K rish t. ,  Y old ia  ( Y o ld ia ) c a u d a ta  Khom., Y. ( Y o ld ia ) 
p raecauda ta  Evs.,  Y. (P o r t la n d e l la ) ex gr. n i t id a  Slod., V enericard ia  v a 
g isana  K ogan ,  T h y a s ira  sp., C lin o ca rd iu m  a sa g a ie n s e  M ak., C. m a tch g a -  
rense  M ak., C. y a m a s a k i i  M ak., N e m o c a r d iu m  iw a k ie n s e  M ak., N. y o k o y a 
mai T ak ed a ,  L a t e m u l a  cf. b e ssh o e n s is  (Yok.).

В целом  приведенны й ком п лек с  по составу  бли зок  к  таковом у  из о т 
ложений н и ж н е а р а к а й с к о й  подсвиты, но им ею тся  и сущ ественные р а з 
личия. К а к  у ж е  говорилось, х ар актер н о  м ассовое  скопление в верхней
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части с р е д н еар ак ай ско й  подсвиты Y old ia  ca uda ta  K hom enko, что позво 
д я е т  вы дели ть  эту  часть  подсвиты в сам остоятельны й фаунистический 
горизонт Yold ia  c a u d a ta , которы й хорош о п ро сл еж и вается  не только  в 
расс м ат р и в а е м о м  районе, но и д ал е к о  за  его пределам и . Н ам  п р ед став 
л я е т с я  в о зм о ж н ы м  и сп ользовать  этот горизонт при сопоставлении р а н 
нем иоценовы х отлож ений  восточного и зап ад н о го  п обереж ий  Ю ж ного  
С а х ал и н а .  Х а р ак тер н о  т а к ж е  первое появление  в р а зр е зе  и N e m o c a r d i 
u m  iw a k ie n se  М ак.,  а д л я  подош вы  подсвиты — м ассовое скопление 
Clinocard 'ium  a sa g a ie n se  (М ак.)  и первое появление С. m atchgaren.se  
(М а к .) ,  С. y a m a s a k i i  М ак.

В е р х н е  а р а к а  й с к а я  п о д с в и т а  слож ен а ,  в основном, пиро- 
к л асти ч еск и м и  и вулканоген но-осадочны м и о б р азо в ан и ям и , однако  в 
р а з р е з е  подсвиты  присутствую т т а к ж е  и норм альн о-осадочн ы е  отло
ж ен и я

Н и ж н я я  ч асть  подсвиты (третий м арки рую щ и й  вулканоген ны й гори
зонт) п р ед ставл ен а  псам м итовы м и и псеф итовы м и ту ф ам и  со сф ери че
ской отдельностью, реж е  агл о м ер ато вы м и  туф ам и . О тм ечаю тся  т а к ж е  
прослои ту ф о гр авел и то в  и расти тельн ы й детрит. В подош ве горизонта 
о тм еч ается  м ал о м о щ н ы й  прослой кон глом ератов , состоящ их из о к а т а н 
ной гальки  андезитов , дац итов , крем н исты х и норм ально-осадочн ы х 
пород  р а зр е зо м  до 0,1— 0,15 м  в диам етре .  М ощ ность  горизонта испы 
ты в ает  резки е  к олеб ан и я  от 25— 30 м  в зап ад н о й  части р а с с м ат р и в а е 
мого р ай он а  (р. М а л ю т к а ) ,  до  140— 150 м  в восточной (реки К а м ы ш о 
в ая  и П и о н е р ск а я ) .

М а к с и м а л ь н а я  м ощ ность горизонта  — 300— 350 м  отмечена в районе 
Ю ж н о -К ам ы ш ев о го  хребта , д ал е е  к  востоку  она снова нач инает  резко  
с о к р ащ аться .  Горизон т  имеет  четкую ф аунистическую  х ар актер и сти ку  
и его ф аунистический  ком п лек с  резко  отли чается  от тако вы х  нижне- 
а р а к а й с к о й  и ср е д н е ар а к а й с к о й  подсвит. В нем най дены  Yoldia  (С п е - 
s te r iu m )  v a s i l je v s k i i  Slod., Y. (C n e s te r iu m ) n a iro en s is  Evs., M y ti lu s  
t ich o n o v i tch i  M ak., N e m o c a r d iu m  iw a k ie n se  M ak., L a e v ic a r d iu m  esutoru-  
e n se  L. K rish t.,  C lin o ca rd iu m  a s a g a ie n s e  (M a k .) ,  M a c o m a  s im izu e n s is  
L. K rish t. ,  M a c tra  a s y m m e tr ic a  L. K risht. ,  L a te r n u la  b essh o en s is  (Yok.), 
M c lo p o p h o r u s  sp., P olin ices  e su to ru e n s is  L. K rish t.

О собенность дан ного  ф аунистического  ком п лек са  закл ю ч ается  в м а с 
совом появлении L a e v ic a rd iu m  e s u to ru e n se  L. K rish t. ,  M a ctra  a s y m 
m e tr ica  и скульп ти рован н ы х  йольдий. В целом , эта  часть  р а зр е за  ара- 
кай ской  свиты м о ж ет  быть вы д ел ен а  в сам остоятельн ы й  фаунистический 
горизон т  L a e v ic a rd iu m  esu to ru e n se  L. K rish t.

В ер х н яя  часть  в ер х н еар ак ай ск о й  подсвиты п р ед ставл ен а  п ер есл аи 
вани ем  туф о ал евр о л и то в ,  псам м и товы м и  туф ф и там и , ту ф ам и  и пепло- 
быми разностям и . Д л я  этой части р а з р е з а  х ар а к те р е н  преимущ ественно 
кислы й состав  пи рокласти ческого  м а те р и а л а .  О тдельны е прослои с о 
д е р ж а т  обилие расти тельн ого  д етр и та  и отпечатки  листовой флоры. 
В основании этого р а з р е з а  з а л е г а е т  м ал о м о щ н ы й  кон глом ерат , состоя
щий из крупной хорош о окатанн ой  гальки  и м елки х  валунов  к рем н и 
стых и эф ф узи вн ы х  пород. М ощ ность  р а с с м атр и в а е м о й  части подсвиты 
д остигает  80— 120 м  в зап ад н о й  части район а, с о к р а щ а я сь  до 20— 30 м  
к востоку.. П о  сущ еству  на  востоке Х олм ского  р ай о н а  (зап ад н ы е  отроги 
Ю ж н о -К ам ы ш ев о го  хребта)  из р а з р е з а  вер х н еар ак ай ск о й  подсвиты 
почти полностью  в ы п ад ает  вер х н яя  ее пачка  и здесь на туф ы  третьего 
горизон та  через крупногалечны е, валун н ы е  кон глом ераты  л о ж а т с я  одно
родные алевроли ты  холм ской свиты (рис. 3).

Д л я  верхней части подсвиты х а р актер ен  своеобразн ы й ф аунистиче
ский комплекс, близкий  по своему составу  к холмскому. И з  кон глом е
ратов, туф ф и тов  и туф ов верхней пачки  определены  N u c u la  sp., A cila  
(A cila)  cf. g e t t y s b u r g e n s i s  ( R e a g a n ) , N u c u la n a  (S a c c e l la ) crassa te llo ides
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Западные склоны

1 нижнее течение р. Восточной; 2 -  р. М алютка; Л - - р у ч .  Безымянны»: 4-  - левый нижний приток р. Пионерской; 5 -  сред 
нее течение ,р. Восточной; 6 -  левый приток р. Пионерской,  / - к о н г л о м е р а т ы ;  2 -  алевролиты; 3 -  туфопесчаники; 4 -  ту- 
фоалевролиты; -5 — туффиты; Л — туфы агломератовые и псефитовые; 7 — туфы псамитоные; 8 — кластолавы; 9 — переслаи
вание туфов, ’ туффитов, гравелитов, алевролитов;  / « - м а р к и р у ю щ и е  горизонты аракайской свиты; / /  — отдельные части р а з 

резов; /2 — разрезы по рекам: / 1 — р. Камышевская ,  Л — р. Мышьи, Л — р. Рубовка,  Г  — р. Яблочная



Laut. ,  Yold ia  (C n e s te r iu m ) sp., C linocard iu in  a sa g a ie n se  (M ak .) ,  M a c o m a  
s im iz u e n s i s  L. K rish t. ,  M . o sa k a e n s is  L. K risht. ,  L a te rn u la  y o k o y a m a i  
M ak., L. b essh o en s is  (Yok.), Tu rr i te l la  sp., P o lin ice s  sp.

Очевидно, что эта  часть  р а з р е з а  т а к ж е  м о ж ет  быть вы делена  в с а 
мостоятельны й ф аунистический горизонт M a c o m a  s im iz u e n s is  — Laler-  
n u ta  y o k o y a m a i.

О б щ а я  мощ ность всей ар а к а й с к о й  овиты в п р ед ел ах  р айон а  Больш ой 
Х олмской ан ти к ли н али  со ставл яет  650— 770 м. В ыш е согласно  зал егаю т  
плотные окрем ненны е алевроли ты  и ар ги лли ты  холм ской  свиты с х а р а к 
терны м  ф аунистическим  ком плексом : A c i la  sp., N u c u la n a  (S a c c e l la ) 
cra ssa te l lo id es  Laut. ,  L e d a  (B o r is s ia ) a l fe ro v i  Slod., Yold ia  (P o r t la n d e l la ) 
to k u n a g a i  Yok., V enericard ia  to k u n a g a i  (Yok.), L a te r n u la  b essh o en s is  
(Yok.), N e p tu n e a  ex gr. ezo a n a  T ak e d a ,  D e n ta l iu m  sp.

Н и ж н я я  “гран и ц а  холмской  свиты довольн о  условна  и у с т ан а в л и в а е т 
ся по резкой  смене п ер есл аи в ан и я  туф ф и тов  и туфов верхней пачки 
в ер х н еар ак ай ск о й  подсвиты на  плотны е светлы е аргиллиты  и а л е в р о 
литы. Так , в восточной части п л ощ ади  плотные голубовато-серы е а р г и л 
литы и алевроли ты  холм ской  свиты согласн о  л о ж а т с я  на кон глом ераты  
в ер х н еар акай ск о й  подсвиты. В зап ад н о й  ж е  части н аб л ю д ается  посте
пенный переход  м еж д у  отло ж ен и ям и  верхней  пачки и холмской свитой, 
мощ ность которой в район е  и сследован ий  не п р евы ш ает  800— 850 м.

У читы вая  сходство иск опаем ы х  ком п лексов  и состава  пирокластиче- 
ского м а т е р и а л а  в верхней п ачке  в ер х н еар акай ск о й  подсвиты и в о тл о 
ж ен и ях  холм ской  авиты, целесообразн о , по-видимому, первую  относить 
у ж е  к холм ской  свите и р а с с м ат р и в а т ь  эту  часть  р а з р е з а  к а к  ее б а з а л ь 
ные слои.

П о д во дя  итог в ы ш еск азан н о м у , следует  к р а тк о  остановиться  на 
основных чертах  истории геологического  разви ти я  района, оп р ед ел и в
ших основные особенности р ассм отренн ы х  выш е вулканоген ны х о б р а 
зований.

1. Н ал и ч и е  в вер х ах  т а к а р а д а й с к о й  свиты рассеян ного  пирокласти- 
ческого м а т е р и а л а  у к а зы в а е т  на  первое п роявление  вулкани ческой  д е я 
тельности, к о то р ая  и м ела  место в конце олигоцена, .видимо, вдали  от 
исследованного  района.

2. О тдельны е кратко вр ем ен н ы е  вспы ш ки ву л к а н и зм а  с эруптивны ми 
центрам и, р асп о л о ж ен н ы м и  в п р ед ел ах  исследован ной  территории, обус
ловили поступление грубого  м а т е р и а л а  д л я  о б р аз о в ан и я  крупны х линзо- 
видных вулканоген ны х прослоев — трех  вы ш еоп исанн ы х горизонтов 
ар а к а й с к о й  свиты.

3. Р езк и е  изменения ф аций  и мощ ностей этих горизонтов в широтном 
н ап р авл ен и и  и в ы д ер ж ан н о сть  ib субм ери ди он альн ом  у б е ж д а е т  в том, 
что центры в у л кан и ческ о й  д еятельности  бы ли приурочены к зоне р а з л о 
мов глубокого  зал о ж е н и я ,  расп о л о ж ен н ы х  вдоль  зап ад н о го  п обереж ья  
Ю ж н ого  С ах ал и н а .  С удя  по изменению  ф ац и й  и мощ ностей выделенны х 
горизонтов, м ож н о  у тв ер ж д ать ,  что линии эруп ти вны х центров со в р е 
менем см ещ ал и сь  в восточном н ап равлени и .

4. Т ретья  с а м а я  кр у п н ая  всп ы ш ка  в у л к а н и зм а  яв и л ась  з а в е р ш а ю 
щей и при вела  к н акоплению  сравнительно  м ощ ного третьего  м а р к и р у ю 
щего горизонта , пользую щ егося  повсеместны м расп ространением  не 
только в п ред елах  Х олмского  района, но и д а л е к о  за  его границами.

5. Особого вн и м ан и я  з а с л у ж и в а е т  границ а  м еж д у  третьим  гори зон 
том и верхней пачкой в ер х н еар акай ск о й  подсвиты. Г р ани ца  эта  отчет
ливо ф икси руется  в р а з р е з е  по наличию  в подош ве верхней пачки р а з 
н огалечны х кон глом ератов , изм енению  состава  пирокласти ческого  м а 
т е р и а л а  (от среднего и средне-основного  в н и ж н е-сред н еаракай ск ой  
подсвитах  в третьем  горизонте к преимущ ественно  кислому в верхней 
пачке вер х н еар ак ай ск о й  подсвиты и холм ской  свите), а т а к ж е  по р е з 
кому изменению  ф аунистической х ар актеристики .
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И. Г. Пронина

Э О Ц Е Н О В Ы Е  М О Л Л Ю С К И  П О Л У О С Т Р О В А  КА МЧАТСКИЙ МЫС  
(В О С Т О Ч Н О Е  П О Б Е Р Е Ж Ь Е  КАМЧ АТКИ)

Д о  последнего врем ени в о зр аст  столбовской  толщ и п-ова К а м ч а т 
ский М ы с о с т ав а л с я  спорным. М. Ф. Д в а л и  (1936), а в д альн ей ш ем  
О. С. В я л о в а  и Р. И. В ял о в  относили его к палеогену. В сводной р аб о те  
по К а м ч а т к е  (Геология  С С С Р , т. XXXI, 1964) эти отлож ен и я  р а с с м а т 
риваю тся  к а к  ан ал о г  богачевской  свиты К роноцкого  р айон а  и о тн осят 
ся к  верхнем у олигоцену — н и ж н ем у  миоцену. Т а к а я  тр а к т о в к а  возраста  
о б ъ яс н ял а с ь  наличием  скудны х п алеонтологических  данны х, т а к  как  
здесь  были най дены  лиш ь облом ки  ракови н  O strea  sp. и их верхней 
части столбовской т о л щ и — V a r ia m u s s iu m  cf. s ta n fo rd e n se  (A rn o ld ) .

В 1964— 1965 гг. геологи В Н И Г Р И  Г. Л .  Б ерсон  и В. С. Смирнов в 
верещ агин ской  свите столбовской  серии на  р. В ер ещ аги н а ,  в 2900 м  от 
подош вы  о б н ар у ж и л и  горизонт туф о к о н гл о м ер ато в  с остатк ам и  м о л л ю с
ков и о б ло м к ам и  ко раллов .  Б ы л и  найдены  остатки  A c i la  (T ru n ca c i la ) 
dec isa  (C o n ra d ) ,  N u c u la  in so l i ta  P r o n in a  sp. nov., N u c u la n a  igno ta  P r o 
n in a  sp. nov., Yold ia  (P o r t la n d e l la ) a to m a ta  P r o n in a  sp. nov., G ly c y m e 
ris a d v e n u s  P r o n in a  sp. nov., P lica tu la  k a m ts c h a t ic a  P r o n in a  sp. nov., 
O slrea  sp., V enericard ia  (P a c i f ico r ) b is tro v i  P r o n in a  sp. nov., M ilth a  
(P se u d o m il th a )  k a m ts c h a t ic a  P r o n in a  sp. nov., C lin o ca rd iu m  sp., P itar  
sp., P a te l la  sp., P olin ices  sp., E o cyp ra ea  sp., C y m a t iu m  e th e r in g to n i  
W eaver ,  C onus  aff. v a d e re n s is  W eav . et P a lm e r ,  D e n ta l iu m  sp., обломки 
кораллов .

Н а  ручье Корейском , в 500 м вы ш е по р азрезу , в псефитовых туфах 
были най дены  многочисленные отпечатки  и я д р а  раковин V a r ia m u ss iu m  
k a m ts c h a t i c u m  P r o n in a  sp. nov., и ф р агм ен ты  раковин M il th a  (P s e u d o 
m i l th a ) k a m ts c h a t ic a  P r o n in a  sp. nov.

Т акой  ком п лекс  на К а м ч а т к е  встречен впервые, ни на К ам чатке , ни 
на С а х а л и н е  до н астоящ его  времени б ли зки е  ком плексы  не известны. 
Б о л ь ш а я  часть  ви д о в  — новые, но все бли зки е  к  ним виды встречаю тся 
в эоценовы х о тло ж ен и ях  С ев ер о -З ап ад н о й  Америки. A c i la  (T ru n c a c i la ) 
dec isa  C o n ra d  — ш ироко распростран ен н ы й  вид в ф о р м ац и ях  Д о м ен ж и п  
(D o m en g in e )  и К овли тц  ( C o w l i t z ) ; гастроподы  C y m a t iu m  e th e r in g to n i  
W eav e r  и C onus  v a d e re n s is  W eav e r  e t P a lm e r  известны из отлож ений
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ф орм ац ии  Ковлитц. ОсоЬый интерес п р ед став л я ет  н ах о д ка  раковины 
V enericard ia  b is tro v i  sp. nov., яв л яю щ е й с я  близко  родственной V. hornii 
(G ab b )  (эоцен С еверной А м ер и к и ) ,  ко то р ая  в свою очередь очень бли з
ка к V. p la n ico s ta  L a m .— руко во д ящ ем у  виду д л я  палеоценовы х и эоце- 
новых отлож ений Е вропы .

С ледует  отметить край н е  теплолю бивы й х ар ак тер  найденной фауны, 
что д о к а з ы в а е т  присутствие т аки х  родов гастропод, к а к  Е о с у р га е а , Су- 
m a t iu m ,  C onus ,  пелеципод  M ilth a ,  P lica iu la ,  а т а к ж е  кораллов .

И зучение собран ной  коллекц ии  м оллю сков  д а л о  возм ож н ость  сопо
стави ть  о тлож ен и я  вер ещ агин ской  свиты со средне-верхнеэоценовы ми 
отлож ен и ям и  Северной А м ерики  —  ф о р м ац и я м и  Д о м е н ж и н  К алиф орнии 
и К овлитц  ш тата  В аш ингтон  и тем сам ы м  уточнить в озраст  столбов- 
ской серии.

С о б р а н н а я  ко л л екц и я  х ран и тся  в Л ен и н гр аде ,  в музее  Всесоюзного 
неф тяного  научно-исследовательского  геологоразведочн ого  института 
(В Н И Г Р И )  за  №  734.

К Л А С С  BIVALVIA  

С Е М Е Й С Т В О  NUCULIDA.E ORB1GNY, 1844

Р о д  Nucula  Lamarck, 1799

Т и п о в о й  в и д :  A r e a  n u c le u s  L inne, 1767.

N u c u l a  i n s o l i t a 1 Pronina, sp. nov.

Табл. I, фиг. 2

Г о л о т  и п —  В Н И Г Р И ,  №  2/734, табл .  I, фиг. 2. В осточная  К а м ч а т 
ка ,  п-ов К ам ч атски й  М ыс, р. В ер ещ аги н а ;  сто лб о вск ая  серия, в е р е щ а 
гинская  свита , эоцен.

М а т е р и а л .  Три яд р а ,  на  одном я д р е  им ею тся  участки  раковины  
с сохран и вш и м ся  н а р у ж н ы м  слоем.

Д и а г н о з .  Р а к о в и н а  средних разм еров ,  четы рехугольно-овального  
очертания  с п а р а л л е л ь н ы м и  переднеспинны м  и н и ж н и м  к р аям и ;  п еред 
ний кр ай  р акови ны  ш ироко  закруглен н ы й , заднеспин ной  к рай  — слабо  
вогнутый. А п и кальны й угол 100— 106°. М а к у ш к и  терм и нальны е. Щ иток 
ш ирокий, овальн ой  ф ормы, очерчен килем, средн яя  часть  щ итка  нем но
го приподнята . Р а к о в и н а  ум еренно  вы п у к л ая ,  н а р у ж н а я  поверхность 
покры та  резким и ш нуровидны м и, тесно р асп о л о ж ен н ы м и  ради альны м и 
р ебры ш кам и .

Размеры, мм 

Длина Высота

Голотип № 2 /7 3 4  ........................ 15,2 10,8
Экземпляр №  29/734 . . . .  14,4 10,5
Экземпляр №  30/734 . . . .  14,6 11,25

С р а в н е н и е .  С ходную  р а ди ал ьн у ю  скульп туру  имеют несколько 
видов N u cu la ,  опи сан ны х из эоценовы х отлож ен и й  Англии Вудом 
(W ood, 1861). Т ак , N u c u la  th a n a t ia n a  E d w a r d s  о тли чается  удлиненной, 
треугольн о-овальн ой  ф орм ой  раковины . N u c u la  b o w e rb a n k i i  Sow. сходна 
по ф орм е  раковины , но о тли чается  более  тонкой  р ади ал ьн о й  скульптурой.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т. Р е к а  В ерещ аги н а ,  в ер ещ аги н 
с кая  свита столбовской  серии, эоцен.

1 Insolita (лат.) — необыкновенная.

.74



Р о д  А с На Adams,  1858

Т и п о в о й  IB и д :  N u c u la  d iv a r ic a ia  H in d s ,  современны й вид, об и та
ю щ ий в Тихом океане.

П о д р о д  Trun cac i la  Schenck, 1933

Т и п о в о й  в и д :  N u c u la  ca s lr e n s is  H in d s ,  обитаю щ ий в Тихом о к еа 
не у п о б ер еж ья  С еверной Америки.

Acila ( Т rancacila)  decisa  (Conrad)

Табл. I, фиг. 1, la

1939. Acila (Truncacila) decisa: Vokes H. Moll. Fauna of the Domengi- 
ne and Arroyo Hondo Form of the Calif. Eocene, стр. 41, табл. I, фиг. 3, 4 
(см. синонимику).

1942. Acila ( Truncacila) decisa: Weaver Ch. Paleont. of the Mar. Tert.
Form, of Oregon and Washington, стр. 22, табл. 6, фиг. 1, 4, 8- табл 7, 
фиг. 8, 9.

М а т е р и а л .  Три яд р а ,  одна  л е в а я  и одна п р а в а я  створки раковин.
О п и с а н и е .  Р а к о в и н а  м а л е н ь к а я ,  треугольн ого  очертания, задний 

к он ец  усеченный. Щ и ток  ш ирокий, скульп ти рован ны й. Н а р у ж н а я  п о 
верхность  покры та  очень резки м и  округлы м и р ад и ал ь н ы м и  р е б р ы ш к а 
ми. Л и н и я  первичной би ф у р кац и и  р ас п о л о ж е н а  почти на середине 
створки.

Р а з м е р ы ,  мм:  эк зем п л я р  №  1/734, д ли н а  12,8; вы сота 11,5.
М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Р е к а  В ерещ аги н а ,  в ер ещ аги н 

с к а я  свита столбовской  серии, эоцен.

С Е М Е Й С Т В О  LED1DAE DALL, 1898

Р о д  Nuculana  Link, 1807

Т и п о в о й  в и д :  A r e a  ro s tra ta  C h em n itz ,  1784.

N u c u l a n a  I g n o t a 1 Pronina, sp. nov.

Табл. I, фиг. 3, За, 36

Г о л о т и п  — В Н И Г Р И ,  №  5/734, табл .  I, фиг. 3. В осточная  К а м ч а т 
ка , п-ов К ам ч атски й  М ыс, р. В ер ещ аги н а ;  сто лб о вск ая  серия, в е р е щ а 
ги н ск ая  свита, эоцен.

М а т е р и а л .  Три я д р а  и один отп ечаток  раковины .
Д и а г н о з .  Р а к о в и н а  м а л е н ь к а я ,  треугольн о-овальн ого  очертания, 

зад н и й  край  слегка  усеченный. М ак у ш к и  срединны е или немного сдви
нуты  к переднем у краю . Р а к о в и н а  в ы п уклая ,  н аи б о л ь ш а я  вы пуклость 
приходится  на при м акуш еч ную  часть. О т  м аку ш ки  к зад н ем у  краю  п ро
ходит  нечетко в ы р аж ен н ы й  киль. Н а р у ж н а я  поверхность раковины  по
к р ы т а  тонкими прави льн ы м и  ш нуровидны м и ребр ы ш кам и , доходящ им и 
то ль ко  до ки л я ,  у зк ая  полоска  вдоль  заднеспин ного  к р а я  остается 
гл адко й .

Размеры, мм 
Длина Высэта

Голотип №  5/734 . . .  . . 8 ,1 5 ,4
Экземпляр №  31/734 . . . .  7, 6 5, 5

С р а в н е н и е .  О пи сы ваем ы й вид хорош о отличается  от известных 
скульп ти рован н ы х  N u cu la n a .  П о-видим ом у, н аи более  близкими я в л яю тся

1 Ignota (лат .)— неизвестная.
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виды п одрода  Boriss ia ,  у которы х концентрические ребра  р а сп о л о ж ен ы  
только  в средней части ракози н ы . И з  эоцена Англии известен в и д  
/V. su b s tr ia ia  M o rr is  (W ood, 1861), х а р а к т е р  ребристости у которого т а 
кой же, к а к  у опи сы ваем ого  вида, одн ако  р ак о ви н а  у него более у д л и 
ненная, с более  пологими спинными кр аям и .

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Р е к а  В ерещ аги н а ,  в ер ещ аги н 
ск а я  свита столбовской  серии, эоцен.

Р о д  У oldia  Moeller,  1842

Т и п о в о й  в и д :  Yold ia  arc tica  M oelle r ,  1842

П о д р о д  Portlandella  Stewart,  1930

Т и п о в о й  в и д :  L e d a  rosa  H a n n a ,  эоцен К алиф орнии .

Y o l d i a  (P o r t l a n d e l l a ) a t o m a t a 1 Pronina, sp. nov.

Табл. I, фиг. 4, 5

Г о л о т  и п — В Н И Г Р И ,  №  3/734; табл .  I, фиг. 4. В осточная  К а м ч а т 
ка, п-ов К ам чатски й  М ыс, р. В ер ещ аги н а ,  сто лб о вская  серия, в е р е щ а 
гинская  свита, эоцен.

М а т е р и а л .  Д в а  я д р а ,  одна  н еп о лн ая  створка  и ф рагм ен ты  р а 
ковин.

Д и а г н о з .  Р а к о в и н а  м а л е н ь к а я ,  треугольн о-овальн ой  ф ормы, п ер ед 
ний край  ее ш ирокий, задний  несколько  суж енны й, но тупой. М а к у ш к и  
м аленькие, немного сдвинуты  вперед. Р а к о в и н а  в ы п ук лая ,  н а р у ж н а я  
поверхность гл а д к а я ,  покры та  четкими ли н и ям и  н ар а с та н и я ,  синус ш и 
рокий, неглубокий.

Размеры, мм
Д лита  Высота

Голотип № 3/734   18,3 11,25
Экземпляр №  4/734 . . . .  19,9 12
Экземпляр №  33/734 . . . .  18,5 11,6

С р а в н е н и е .  О п и сы ваем ы й вид  довольн о  б ли зок  к эоц ен овом у 
виду Yold ia  d u p re i  W e a v e r  e t P a lm e r  (1922), отли чаю щ ем уся  укороч ен 
ной ф орм ой ракови ны  с более  суж енн ы м  зад н и м  концом и более резко  
в ы р а ж е н н ы м  при м ак уш еч н ы м  треугольн иком . Д р у го й  близкий  вид Y o l
d ia  ch eh a l isen s is  (A rno ld )  (W eaver,  1942) из олигоценовых отлож ен и й  
В аш ингтона  имеет  более  ш ирокий задн и й  край  р акови ны  и меньш ую  
вы пуклость  створок.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Р е к а  В ер ещ аги н а ,  в е р е щ а 
гинская  свита столбовской  серии, эоцен.

С Е М Е Й С Т В О  GLYCYMERIDAE THIELE, 1935 

Р о д  G lycym er is  Costa, 1778

Т и п о в о й  в и д :  A r e a  g ly c y m e r is  L inne , 1758

G l y c y m e r i s  a d v e n u s -  Pronina, sp. nov.

Табл. I, фиг. 10, II ,  12

Г о л о т и п  — В Н И Г Р И ,  №  6/734, табл .  I, фиг. 12. В осточная К а м 
чатка, п-ов К ам чатски й  М ыс, сто лб о вская  серия, в ер ещ аги н ск ая  свита , 
эоцен.

1 Atomata (лат.) — маленькая.
2 Advenus (лат.) — иноземный.
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М а т е р и а л .  Р ако ви н ы  и я д р а  раковин, всего 34 эк зем п ляра .
Д и а г н о з .  Р а к о в и н а  средних разм еров ,  косо-треугольного очер 

тан и я ,  н а р у ж н а я  поверхность п окры та  50 плоскими ради альны м и 
ребрам и .

О п и с а н и е  Р а к о в и н а  н ер авн осторон н яя  с сильно оттянутым з а д 
ним краем . П ереднеспинной край  вы пуклый, передний — несколько упло
щ енны й; заднеспинной край  длинны й, прямой, наклонны й, угловато  со
еди н яется  с коротким  зад н и м  краем . Н и ж н и й  край  незначительно вы 
пуклый. М а к у ш к а  н ебольш ая ,  сл або  вы п уклая .  Н а и б о л ь ш а я  выпуклость 
створки  приходится  на срединную  часть  верхней половины раковины. 
Н а р у ж н а я  скульп тура  состоит из плоских неш ироких  р а ди ал ьн ы х  ребер, 
р азд ел ен н ы х  линейны м и и н теркостальны м и п р о м еж у тк ам и . Количество 
ребер  не превы ш ает  50; отчетливы линии н а р астан и я .  Н а  замочной пло
щ ад к е  по бокам  расп о л о ж ен о  по ш есть хорош о р азви ты х  зубов с каж дой  
стороны, связо чн ая  п л о щ а д к а  тр еугольн ая ,  руди м ен тарн ы е  зубы под нею 
отсутствую т (у взрослы х  э к зе м п л я р о в ) .  М ускульн ы е  отпечатки у дли нен
но-овальны е, задний более четкий, у ж е  переднего.

Размеры, мм 

Длина Высота

Голотип № 6 /7 3 4  ......................... 38 36,5
Экземпляр № 7/734 . . . .  26,6 24
Экземпляр № 41/734 . . . .  27,9 25,1

И з м е н ч и в о с т ь .  В коллекции им ею тся раковины  и ядр а ,  п ри н ад 
л е ж а щ и е  м олоды м  и взрослы м  эк зе м п л я р ам .  М олоды е  особи имею т поч
т и  круглую  равносторонню ю  раковину , но заднеспинной край  прямой, 
у гл о в ато  соеди няется  с зад н и м  краем , что х ар актер н о  д л я  вида.

С р а в н е н и е .  Т аку ю  ж е  скош енную  ракови ну  с оттянуты м  задним  
концом  и прям ы м  заднеспин ны м  кр аем  имеет  G lycijm eris  caracoli  A n d e r 
s o n  (C la rk  a n d  D u rh a m ,  1946) из эоценовы х отлож ений  К олумбии. Но 
этот  вид х а р ак тер и зу ется  меньш им и р а зм е р а м и ,  зн ачительно  меньш им 
коли чеством  ребер (35) и более  ш ироки м и ин теркостальны м и п р о м еж у т
ками. Д ру го й  вид G ly cym er is  ch eh a l isen s is  W e a v e r  (1942) из ф орм ации 
Л и н к о л ь н  (средний олигоцен ш тата  В аш ингтон, С Ш А ) т а к ж е  имеет  не
с к о л ь к о  скош енную  н а з а д  раковину, но м еньш ее число ребер и приост- 
ренную  м акуш ку, ракови на  очень м ален ьки х  разм еров .

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Р е к а  В ерещ аги н а ,  в е р е щ а 
ги н ск ая  свита столбовской  серии, эоцен.

Q l y c y m e r t s  s p .

Табл. I, фиг. 15, 15а

М а т е р и а л .  О дна  створка  с немного о б ло м ан н ы м  задн и м  краем.
О п и с а н и е .  Р а к о в и н а  круп н ая ,  почти равносторонняя , округлая . 

М а к у ш к и  несколько  вы даю щ и еся ,  вы пуклые. Н а р у ж н а я  поверхность 
ракови н ы  покры та  55 плоскими неш ироким и р ад и ал ьн ы м и  ребрам и с 
у зким и  ин терк остальн ы м и  п р о м еж у тк ам и . З а м о к  состоит из пяти зубов, 
р асп о л о ж ен н ы х  по б окам  связочной  площ адк и , р удим ентарны е зубы под 
нею отсутствуют. П ередн ее  м ускульное  впечатлени е  вытянутое, о в а л ь 
ной ф орм ы, хорош о развитое , зад н ее  неизвестно.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  П олуостров  К ам чатски й  Мыс, 
берег  м оря, м ы со вая  свита  столбовской  серии, олигоцен (?) .
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Va ria mu ss iu m kamtschat icum1 Pronina, sp. nov.
Табл. I, фиг. 7, 7a, 8, 9

Г о л о т и п  —  В Н И Г Р И ,  №  21/734, табл .  I фиг. 7. В осточная К а м ч а т 
ка, п-ов К ам чатск и й  М ыс, р. В ер ещ аги н а ,  в ер ещ аги н ск ая  свита стол- 
бовской серии, эоцен.

М а т е р и а л .  О статк и  р ако ви н  закл ю чен ы  в плотный туфогенны й 
песчаник, из них 15 эк зе м п л я р о в  п р и н а д л е ж и т  левы м  створкам , 9 — п р а 
вым.

Д и а г н о з .  Р а к о в и н а  р азн о ств о р ч атая ,  л е в а я  ство р ка  немного в ы т я 
нута в вы соту  с четкой  р ад и ал ь н о й  ребристостью , п р а в а я  — почти к р у г 
л ая ,  концентрические р е б р а  резки е  с ш ироким и м еж р ео ер н ы м и  пром е
ж у ткам и . Внутренних ребер  11— 13.

О п и с а н и е .  Р а к о в и н а  средних разм еров ,  р азн о ство р чатая ,  р ав н о 
сторонняя, п р а в а я  створка, почти прави льн ой  округлой  ф ормы, л е в а я  бо
лее  вы сокая . З аднеспин ной  край  сл або  вогнут и его соединение с з а д 
ним кр аем  слегка  угловатое . П ереднеспинной к р а й  пологий и, постепен
но закр у гл я я сь ,  переходит в передн и й  к р а й .  Н иж н и й  край  вместе с пе
редним и за д н и м ’о б р аз у ет  единую  полуокруж ность . С оотнош ение вы соты  
п равой  и левой ств о р о к  3:4. А п и кальны й угол 105— 110°. М а к у ш к а  р а с 
п о л о ж ен а  посредине зам очн ого  кр ая ,  точечная. В ы пуклость  ракови н ы  
н езн ачительная . П р и м ак у ш еч н ы й  тр еугольн и к  со став л яет  п р и бли зи тель
но '/з часть высоты п р а в о й  створки и ' / 4 часть  левой. Н а р у ж н а я  с к у л ь 
птура  правой  створки  состоит из многочисленных, довольн о  резки х , 
концентрических ребры ш ек, и н тер к о стал ьн ы е  п ром еж утк и  плоские, ш и 
рокие. Л е в а я  створка  п о к ры та  многочисленны ми, тесно р асп о л о ж ен н ы м и  
тонкими р а д и а л ь н ы м и  ребр ы ш кам и . У ш ки небольш ие, переднее  з а к р у г 
ленное, немного больш е заднего , зад н ее  усеченное. Внутренние ребра  
на правой  створке почти д о х о дят  до ниж него  к р а я ,  на левой  з а к а н ч и в а 
ются приблизи тельн о  на  3/ 4 высоты створки. Ч и сло  ребер  в арьи рует  от 
11 до 13. З а д н и е  ребр а  слегка  и зги баю тся  назад .

Размеры, мм  
Длина замочного края Длина Высота

Экземпляр №  21/734
(правая с т в о р к а )  7 12,8 13,9
Экземпляр №  22/734
(левая с т в о р к а ) ............................— 17 18,4

С р а в н е н и е .  V. w a y la n d i  (A rno ld )  (1906) из верхнеолигоценовы х 
отлож ен и й  С еверной А м ерики  отли чается  более  тонкой н ар у ж н о й  с к у л ь 
птурой, меньш им количеством  ребер  (8 ) .  Н екоторое  сходство по оч ер та 
нию р акови ны  н а б л ю д а етс я  с V. c ircu lar is  (O m o ri)  из верхнеолигоцено
вых отлож ений  Японии, у которого м а л е н ь к а я  п рави льн о -о кр у гл ая  р а 
ковина  с м еньш им  количеством  внутренних ребер.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Руч. К орейский, бассейн 
р. В ерещ аги н а ,  в ер ещ аги н ская  свита столбовской серии, эоцен .

1 Вид назван по местонахождению.
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С Е М Е Й С Т В О  PLICATULIDAE СОХ, 1952 

Р о д  Plicatula  Lamarck, 1801

Т и п о в о й  в и д :  P lic a tu la  g ib b o sa  L a m a rc k ,  1801.

P l i c a t u l a  k a m t s c h a t i c a 1 Pronina, sp. nov.

Табл. I, фиг. 13, 13a, 14

Г о л о т и п  — В Н И Г Р И ,  №  98/734, т аб л .  I, фиг. 13,13a. Восточная. 
К а м ч а т к а ,  п-ов К ам ч атск и й  М ыс, сто лб о вская  серия, вер ещ аги н ская  
свита, эоцен.

М а т е р и а л .  Д в е  п равы е  створки хорош ей сохранности, ф рагм енты  
раковин.

Д и а г н о з .  Р а к о в и н а  неб о л ьш ая ,  в ы т я н у та я  в высоту, н а р у ж н а я  
скульп тура  состоит из неп рави льны х, волнистых р ад и ал ь н ы х  ребер, з а 
мок представлен  д вум я  п л асти н ч аты м и  зубами.

О п и с а н и е .  Р а к о в и н а  по ф орм е  п р и б л и ж а е тс я  к равнобедренн ом у 
треугольн ику  с равн о м ер н о  зак р у гл ен н ы м  основанием . В прим акуш ечной . 
о бласти  правой  створки имеется  н еб о л ьш ая  п л о щ а д к а  неправильной  
ф орм ы  д л я  при креплени я  к  субстрату . Н а р у ж н а я  ску л ьп ту р а  состоит 
из неп рави льн ы х  волнисты х р а д и а л ь н ы х  ребер , некоторы е из них дихо- 
том ирую т в н и ж н ей  части  раковины . В зад н ей  части  ракови н ы  ребра , 
немного и зги баю тся  н азад .  В ы пуклость  правой  створки  н езн ачи тельн ая .  
З а м о к  на правой  створке состоит из дву х  п л асти н ч аты х  сбли ж ен н ы х  зу 
бов. И м еется  один отп ечаток  аддук тора .

Размеры, мм
Длина Высота

Голотип №  10/734 ...................... 25,45 28,8
Экземпляр № 9/734    24,9 29

С р а в н е н и е .  П р ед став и тел и  ро д а  P lica tu la  в третичны х о т л о ж е н и 
ях  встречаю тся  очень редко, и в л и тер ату р е  известно небольш ое число 
видов. P lica tu la  cu n ea ta  D u n k e r ,  о б и т аю щ ая  в соврем енны х морях, а т а к 
ж е  н ай ден н ая  в плиоценовы х о тло ж ен и я х  Японии, сходн а  с оп и сы вае 
мым ви дом  по ф орм е  ракови ны , но о б л а д а е т  соверш енно иной скульп ту
рой, состоящ ей из крупных, вы д аю щ и хся ,  р ади альн ы х , не дихотомиру- 
ющ их ребер.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Р е к а  В ерещ аги н а ,  в ер ещ аги н 
с к а я  свита столбовской  серии, эоцен.

С Е М Е Й С Т В О  CARDIT1DAE FERUSSAC, 1821

Р о д  Vener icard ia  Lamarck, 1801

Т и п о в о й  в и д :  V enericard ia  im b r ica ta  L a m a rc k ,  1801.

V e n e r i c a r d i a  b i s t r o v i 2 Pronina, sp. nov.
Табл. I l l ,  фиг. 5, 6, 7

Г о л о т и п  — В Н И Г Р И  №  11/734, табл .  I I I ,  фиг. 5. В осточная К а м 
ч атка, п-ов К ам ч атск и й  М ыс, сто лб о вская  серия, в ер ещ аги н ск ая  свита,, 
эоцен.

М а т е р и а л .  Д в е  створки р акови ны  хорош ей сохранности, ф р а гм е н 
ты и многочисленные я д р а  раковин.

Д и а г н о з .  Р а к о в и н а  треугольн о-овальн ого  очертания, крупная ,,  
ум еренно взд у тая ,  покры та  26 ш ироки м и р ад и ал ьн ы м и  ребрами.

1 Видовое название по местонахождению.
2 Вид назван в честь палеонтолога А. П. Быстрова.
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Рис. 1. Замок левой створки Ve- 
ncricardia bistrovi Pronina sp. nov.

Рис. 2. Замок левой створки Ve
nericardia hertleini  Verastegui (Ve- 

rasteguf, 1953)

m s

’Рис. 3. Замок левой створки Ve- 
ncricardia hirnii (Gabb) (Veraste- 

gui, 1953)

О п и с а н и е .  Р а к о в и н а  м ассивная , с 
умеренно 'вздутой м акуш кой. П ередн е
спинной край  вогнутый, короткий, з а д н е 
спинной — пологий, слегка  выпуклый, 
ниж ний край  закругленн ы й, плавно со
единяется  с передним и зад н и м  краям и . 
З а д н и й  конец ракови ны  несколько о ття 
нут. М аку ш ки  сдвинуты и обращ ены  вп е
ред. Н а р у ж н а я  поверхность раковины  по
кры та  26 р ад и ал ьн ы м и  ребрам и , ребра 
широкие, округлы е в поперечном сечении, 
м орщ инистые, в задн ей  части раковины 
более узкие  и высокие. И нтеркостальн ы е  
п ро м еж у тк и  линейные. З а м о ч н а я  п л о щ а д 
ка удли н ен н ая ,  ее ни ж ни й  край  во л н и 
стый. В правой  створке  три к ар д и н альн ы х  
зуба :  За, Зв, 5в. З у б  Зв гребневидный, в ы 
сокий, длинны й, п а р а л л е л ь н о  ему прохо
дит такой  ж е  длинный, но уплощ енный 
зуб 5в. З у б  За едва  зам етны й, очень м а 
ленький. В левой  створке  д в а  к а р д и н а л ь 
ных зуба ;  2а и 4в (рис. 1). З у б  2а н е б о л ь 
шой, постепенно р асш и р я ется  книзу. З а д 
ний к а р д и н ал ьн ы й  зуб  4в длинный, вы со
кий, хорош о развит . Н и м ф а  у зк ая ,  д л и н 
ная. Л у н о ч ка  очень м ал ен ькая .  Н а  ядр е  
хорош о видны м ускульны е отпечатки, пе
р е д н и й — больш ой, овальной  ф ормы, з а д 
ний — меньш е, оттянут  вниз и за к р у г л е н 
ный, в верхней части срезанный.

Голотип № 11/734 . 
Экземпляр №  13/734

Размеры, мм
Длина Высота

70.25 63,9
71.25 66,2

Рис. 4. Замок леиой створки Ve
nericardia diabloensis  Verastegui 

(Verastegui, 1953)

С р а в н е н и е .  О пи сы ваем ы й вид отно
сится к группе V enericard ia  hornii  (G ab b ) ,  
который ш ироко распростран ен  в эоцено- 
вых о тло ж ен и ях  С ев ер о -З ап ад н о й  А м ери 

ки. В ерастеги  (V e ra s te g u i ,  1953), изучивш ий палеоценовы х и эоценовых 
Venericard ia ,  ограничивает  ди ап азо н  расп ростран ен и я  V. hornii  (G abb) 
только  верхним эоценом, п ер есм атр и в ая  эту больш ую  и соорную  группу 
и в ы д ел яя  из нее р я д  новых видов. В ы делен ны й им новый вид V. her t le i
ni  V e ra s te g u i  из средн еэоценовы х отлож ений  К ал и ф о р н и и  ои считает 
предш ественником  V. horn ii  (G a b b ) .  Этот вид  о тли чается  от о п и сы вае
мого более округлой  ф орм ой  ракови ны  с усеченным зад н и м  концом и 
строением зубов': зуб 2а в левой и Зв с правой  створке значительно шире 
(рис. 2 ) .  V. horn ii  (G abb)  имеет следую щ ие отличия по сравнению  с оп и 
сы ваем ы м  видом: р ако ви н а  по ф орм е  более к в а д р а т н а я  с ^усеченным 
задн и м  концом, количество  ребер несколько  меньш е (22), зуб Зв в п р а 
вой створке очень ш ирокий (рис. 3 ) .  V. d ia b lo en s is  V e ra s te g u i  (нижний 
эоцен К ал и ф о р н и и )  отли чается  более высокой раковиной с вздутой, 
вы д аю щ ей ся  м акуш кой , в строении зубов  н а б л ю д а етс я  больш ое сходст
во (рис. 4 ) ,  но все ж е  зуб Зв в правой  створке шире. А. Д . Кочетковой 
(1958) из верхнеэоцено'зых отлож ений бухты Ч е м у р н ау т  (С е в е р о -З а 
падное п обереж ье  К ам чатки )  оы ла  описана V. p la n ico s ta  Lam . Эта
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Я  К Т А Б Л И Ц А М

Т а б л и ц а  I 
Фиг. 1 a. Acila (Truncacila) decisa  (Conrad);
/ — экз.  № 1/734. вид со стороны правой створки; 1а — то ж е  (Х2); р. Верещагина ,  верещагинская  
свита столбовской серии

Фиг. 2. Nucula insolita  Pronina, sp. nov.; голотип №  2/734, ядро с остатками раковины, 
вид со стороны левой створки; р. Верещагина, верещагинская свита столбовской серии

Фи. 3, За, 36. Nuculana ignota  Pronina sp. nov.; голотип № 5/734,
3 — ядро,  вид со стороны, левой створки; За — то ж е  (Х2);  36 — отпечаток той ж е  створки (Х2); 
р. Верещагина,  верещ агинская  свита столбовской серии

Фиг. 4, 5. Yoldia atomata  Pronina, sp. nov.;
4 — голотип № 3/734, ядро, вид со стороны правой створки; 5 — экз. № 4/734, поврежденная  правая  
створка; р. Верещагина,  верещ агинская  свита столбовской серии

Фиг. 6. Miltha (Pseiidomiliha) kamtschatica  Pronina, sp. nov.; экз. JSTs 16/734, неполная ле
вая створка, 1/г нат. вел.; руч. Корейский, верещагинская свита столбовской серии

Фиг. 7, 7а, 8, 9. Variamussium kamtschaticum  Pronina, sp. nov.;
7 — голотип № 21/734. правая  створка; 7а — то ж е  (Х2);  8, 9 — левые створки, вид изнутри; руч. Ко
рейский, верещ агинская  свита столбовской серии

Фиг. 10, 11, 12. Glycymeris advenus  Pronina, sp. nov.;
10 — фрагм ент  створки, вид со стороны замочного края ;  11, 12 — вид со стороны левой створки; 
/ /  — экз . № 7/734; 12 — голотип № 6/734; р. В ерещагина,  верещ агинская  свита столбовской серии

Фиг. 13, 13а, 14. Plicatula kamtschatica  Pronina, sp. nov.;
13 — голотип № 10/734. правая  створка , вид снаружи; 13а — то же. вид изнутри; 14 — экз.  № 9/734, 
правая  створка, вид снаружи; р. В ерещагина ,  верещ агинская  свита столбовской серии

Фиг. 15, 15а. Glycymeris  sp.;
15 — экз. Лг7 8/734, правая створка , вид снаружи; 15а — то же. вид изнутри: морской берег п-ова 
Камчатский мыс. мыеовая свита столбовской серии

Т а б л и ц а  II
Фиг. 1, 1а, 2. Miltha (Pseudom dtha) kamtschatica  Pronina, sp. nov.;
/ — голотип № 14/734, л евая  створка, вид снаружи, 3Д нат.  вел.; 1а — то же.  зам оч ная  п лощ ад
ка; 2 — фрагм ент  левой створки, вид изнутри, виден передний мускульный отпечаток, мантийная 
линия,  3/< нат.  вел., р. В ерещагина,  верещ агинская  свита столбовской серии

Т а б л и ц а  III
Фиг. I, la. Miltha (Pseudomiltha) kamtschatica  Pronina, sp. nov.;
1 — фрагмент левой створки, вид со стороны замочной площ адки;  1а — фрагм ент  правой створки, 
вид со стороны замочной площ адки,  3Л нат.  вел., р. Верещагина,  верещ агинская  свита столбов
ской серии

Фиг. 2, 2а. Cymatium etheringtoni  Weaver;
2 — вид со стороны, противоположной устью; 2а — вид со стороны устья , экз.  № 20/734; р. Вере
щагина ,  верещ агинская  свита столбовской серии

Фиг. 3, За. Eocypraea  sp.;
3 — ВИд  со стороны противоположной устью: За — вид со стороны устья, экз . N2 18//34; морской
берег п-ова Камчатский мыс, верещ агинская  свита

Фиг. 4, 4а. Conus aff. vaderensis  Weaver et Palmer;
4 — вид со стороны, противоположной устью; 4a —  вид со стороны устья, экз . № 19/734; р. Вере
щагина,  верещ агинская  свита столбовской серии

Фиг. 5, 6, 7. Venericardia bistrovi Pronina, sp. nov.;
5 _  голотип № 11/734, п рав ая  створка; 6 —  экз.  № 12/734, за м ок  левой створки; 7 — экз. № 13/734, 
левая  створка; р. В ерещагина,  верещ агинская  свита столбовской серим



Т а б л и ц а  I



Т а б л и ц а  II



Т а б л и ц а  III



раковина отличается  меньш им количеством  ребер (19— 20) и большей 
высотой.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Р е к а  В ерещ аги н а ,  вер ещ аги н 
ская  свита столбовской  серии, эоцен.

С Е М Е Й С Т В О  LUCINIDAE FLEMING, 1828 

Р о д  Miltha  Adams, 1858

Т и п о в о й  в и д :  L u c in a  ch ildrenae  G ray ,  1825

П о д р о д  Pseudomil tha  Tisher, 1887
Т и п о в о й  в и д :  L u c in a  g ig a n te a  Desh., эоцен Европы

M il th a  (P s e u d o m i l t h a ) k a m t s c h a t i c a 1 Pronina, sp. nov.

Табл. 1, фиг. 6, табл. II, фиг. 1, la, 2, табл. III, фиг. 1, la

Г о л о т и п — В Н И Г Р И ,  №  14/734, табл . II фиг. 1,1а. В осточная К а м 
чатка , п-ов К ам ч атски й  М ыс, сто лб о вск ая  серия, в е р ещ аги н ск ая  свита, 
эоцен.

М а т е р и а л .  О д н а  л е в а я  створка  хорош ей сохранности, 14 эк зе м 
пляров  повреж денн ы х  раковин и много ф рагм ен тов  раковин.

Д и а г н о з .  Р а к о в и н а  очень круп ная , о в а л ь н а я  по форме, в задней  
части имеется неш и рок ая  депрессия , огран и чен н ая  спереди килем. З а 
мок с редуц и рован н ы м и  зубам и , св я зк а  глубоко погруж ен н ая ,  связо ч 
ная  п л о щ а д к а  ш и рокая ,  о гран и чен н ая  снизу мощ ны м гребнем.

О п и с а н и е .  Р а к о в и н а  н еравносторонн яя , изм ен чи вая  по ф орм е от 
укороченной и вы сокой до  удлиненной и овальной. З аднеспин ной  край  
почти прямой или слабо  выпуклый. З а д н и й  край  короткий, з а к р у гл яясь ,  
плавно  соеди няется  с ниж ним краем . П ереднеспинной к рай  сильно вог
нут, значительно  короче заднеспинного , передний край  ш ироко з а к р у г 
ленный, ниж ни й  — слабовы пуклы й. М ак у ш к и  расп о л о ж ен ы  в передней 
трети раковины , вы даю щ и еся ,  ум еренно  вы пуклые, о б р ащ ен ы  вперед. 
Р а к о в и н а  слабо  в ы п ук лая ,  в заднеспинной части  имеется  н еш ирокая  
депрессия, немного р а с ш и р я ю щ а я с я  книзу, о гран и чен н ая  спереди сту 
пен чатообразн ы м  килем. Н а р у ж н а я  поверхность ракови н ы  покры та 
очень грубы м и неп рави льны м и м орщ инисты м и линиям и н ар астан и я .  З а 
мок с редуц ированн ы м и зубам и . С в я з к а  глубоко по гр у ж ен н ая .  С в я зо ч 
ная  п л о щ а д к а  ш и р о кая ,  о граниченная  снизу сильно вы д аю щ и м ся  м о щ 
ным гребнем. П ередн ий  мускульны й отпечаток  длинный, п ар ал л елен  
м антийной линии, задн и й  — вы тянуты й в вы соту , овальной  ф ормы. В н ут
ренняя поверхность ракови ны  покры та  р ад и альн о-струй чатой  исчерчен- 
ностью.

Р а з м е р ы ,  мм:  голотип №  14/734, д ли н а  117,3, высота 102,4.
И з м е н ч и в о с т ь .  Р ак о в и н ы  сильно изменчивы  по очертанию  от у д 

линен но-овальны х и ш ироких до укороченных, высоких. В коллекции- 
п р ео б л ад аю т  более низкие удлиненны е раковины . О чень крупны е э к 
зем п л яр ы  имеют грубую  н ар у ж н у ю  скульптуру. Р а к о в и н ы  молоды х осо
бей довольно гладкие , линии н ар а с т а н и я  тонкие.

С р а в н е н и е .  П р едстави тел и  рода M il th a  встречаю тся  в Тихооке
анской провинции весьма редко. В л и тер ату р е  описаны лиш ь единич
ные виды, найденны е в третичны х о тло ж ен и ях  С еверной  Америки. О т 
сутствие зубов  описы ваем ого  ви д а  у к а зы в а е т  на п ри н адл еж н о сть  его к 
подроду P se u d o m il th a ,  п р едстави тели  которого  известны из эоценовых 
отлож ений Европы. В ф о р м ац и и  Д о м е н ж и н  (средний эоцен К а л и ф о р 
нии) встречается  M il th a  p a ck i  (D ickerson )  (Vokes, 1939), которая  бли зка

1 Вид назван по местонахождению.
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к о п и сы ваем ом у  виду по х а р а к т е р у  н ар у ж н о й  поверхности, но имеет 
почти круглую  ф орм у  ракови ны  и более ш ирокую  связочную  площадку, 
особенно в передней части  раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Р е к а  В ерещ аги н а ,  руч. Корей
ский, в е р ещ аги н ская  свита  столбовской  серии, эоцен.

К Л А С С  GA ST RO POD A  

О Т Р Я Д  P ROSO BR ANCH IA

С Е М Е Й С Т В О  CYPRAEIDAE 

Р о д  Е ocypraea  Cossman,  1909

Т и п о в о й  в и д :  C yp ra ea  in f  la ta  L am arck ,  эоцен Е вропы

E o c y p r a e a  sp .
Табл. III, фиг. 3, За

М а т е р и а л .  О д н а  р акови н а  хорош ей сохранности.
О п и с а н и е .  Р а к о в и н а  яйцевидной ф ормы, довольн о  ш ирокая , ниж 

няя часть  немного у ж е  верхней и за к а н ч и в ае т с я  коротким сифоном. 
Устье узкое, слабо  изогнуто, почти с п а р а л л е л ь н ы м и  краям и , нижний 
край  ш ирокий со слабой  выемкой. Н а р у ж н а я  губа  покры ты  13 п р ави ль 
ными в ал и ко о б р азн ы м и  зубчи кам и , четкими в средней части, в верхней 
и ниж ней слабо  вы раж ен н ы е . В нутренн яя  губа гл а д к ая .  К р ай  столбика 
укр аш ен  четы рьм я  в а л и к о о б р а зн ы м и  с к л ад кам и . Н а р у ж н а я  п о в еь 'н о сть  
г л а д к ая .

Р а зм е р ы ,  мм:  э к зе м п л я р  №  18/734, д ли н а  14,8 ш ирин а  11.
С р а в н е н и е .  И з  ф о р м ац и и  Д о м е н ж и н  К ал и ф о р н и и  описана 

E o c y p ra e a  ca s ta cen s is  (S te w a r t )  (Vokes, 1939), о тл и ч аю щ ая ся  более 
длинной и относительно менее ш ирокой раковиной, менее четкими зуб 
чикам и  н ар у ж н о й  губы.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  М орской  берег п-ова К а м ч а т 
ский М ыс, в ер ещ аги н ск ая  свита  столбовской  серии, эоцен.

С Е М Е Й С Т В О  CHARONAIDAE

Р о д  Cymatium  Bolten, 1798

Т и п о в о й  в и д :  M u r e x  fe m o ra le  L inne, современный вид Вест- 
И ндия.

C y m a t i u m  e t h e r i n g t o n i  Weaver

Табл. III, фиг. 2, la

Cymatium etheringtoni:  Weaver. 1942. Paleont. of the Marine Tert. Form, 
of Oregon and Washington, стр. 413, табл. 82, фиг. 2, 3, 10.

М а т е р и а л .  О дна  р ак о ви н а  хорош ей сохранности.
О п и с а н и е .  Р а к о в и н а  средних разм еров ,  вер етен о о бр азн ая ,  послед

ний оборот  зан и м ает  2/3 длины  раковины , сп и раль  состоит из четырех 
оборотов. Ш ов поверхностный. Устье груш евидной формы. Н а р у ж н а я  
губа  в а л и к о о б р а зн а я ,  с внеш ней стороны зазу б р ен а .  С иф ональны й к а 
нал  умеренной длины. С к ульп тура  н ар у ж н о й  поверхности мурикатная. 
П р е о б л а д а ю т  поперечные р еб р а  и имею тся вар и к о зн ы е  разращ ен и я ,  
одно проходит по кр аю  н аруж н ой  губы, другое — на противоположной 
стороне, на предпоследнем  обороте  спирали . На последнем обороте 9
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поперечных ребер, которы е р а сп о л о ж ен ы  на расстояни и  2 мм  друг  от 
д руга . В свою очередь они п ересекаю тся  серией спи ральн ы х  ребер, из- 
которы х им ею тся более  сильные р ебр а  первого п о р яд к а ,  и м еж ду  ними 
три тонких  р еб р а  второго п оряд ка .  Н а  месте пересечения поперечных 
ребер с сп и ральн ы м и  р е б р а м и  первого п о р я д к а  о б р азу ю тся  бугорки.

Р а з м е р ы ,  мм:  эк зем п л я р  №  20/734, д л и н а  33,6, ш ирин а  19,6.
С р а в н е н и е .  C y m a t iu m  e th e r in g to n i  W e a v e r  (1942) из формации 

К овли тц  отли чается  ли ш ь  м еньш им и абсолю тн ы м и р а зм е р а м и  и несколь
ко более в ы д аю щ и м и ся  эл ем ен там и  скульптуры . Ч и сл о  ребер  и характер  
скульп туры  у них сходны, что п озволяет  кам ч атск у ю  р а к о в и н у  отнести к 
этом у виду. Б л и зк и й  вид С. c o w l i tz e n se  W e a v e r  (1942) отличается  бо
лее  сл абы м и  поперечны ми ребр ам и , расп о л о ж ен н ы м и  р е ж е  крупны ми 
бугоркам и, которы е на  последнем  обороте  о б р азу ю т  д в а  р яда .  В С евер 
ной А м ерике  известен из верхнеэоц еновы х отлож ен и й  ф орм ац и и  К о в 
литц  (ш тат  В аш и н гтон ) .

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Р е к а  В ерещ аги н а ,  в ер ещ аги н 
ская  свита столбовской  серии, эоцен.

С Е М Е Й С Т В О  CONIDAE

Р о д  Coitus  Linne, 1758

Т и п о в о й  в и д :  C onus  m a r m o r e u s  L inne , соврем енны й вид, о б и та 
ет в  И ндий ском  и Тихом океанах .

Conus  aff. v a d e r e n s i s  Weaver et Palmer 

Табл. I l l ,  фиг. 4, 4a

М а т е р и а л .  О дн а  р ак о ви н а  хорош ей сохранности, слегка  о катан а .
О п и с а н и е .  Р а к о в и н а  небольш их разм еров ,  конической ф ормы, 

спи раль  состоит из пяти оборотов. П оследн и й  оборот составляет  2/4 д л и 
ны раковины . Устье длинное, узкое. С п и р аль н ы е  обороты очень низкие, 
ступенчатые, верхний к р а й  к а ж д о го  об орота  у к р а ш е н  небольш им и бу
горкам и. Э лементы  скульп туры  видны  плохо. П оверхность  последнего 
оборота , по-видимому, гл а д к ая .

Р а зм е р ы , мм:  эк зем п л я р  №  19/734, д л и н а  20,75, ш и ри н а  10,65.
С р а в н е н и е .  О пи сы ваем ы й вид более  сходен с С. va d eren s is  

W eav e r  e t P a lm e r  (W eaver,  1942) из верхнеэоц еновы х отлож ений  С е
верной А мерики, но у последнего  хорош о в ы р а ж е н а  сп и р ал ь н ая  скульп 
тура , спира немного в ы ш е  и верхний кр ай  оборотов  у к р а ш е н  бугорками. 
Д р у го й  вид С. w e a v e r i  Dick. (W eaver,  1942) отли чается  более вздутым 
последним оборотом, наличием  сп и ральн ы х  ребер и очень низкой спи- 
рой.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Р е к а  В ер ещ аги н а ,  в ер ещ аги н 
ская  свита, столбовской серии, эоцен.
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В. H .  Синельникова  

Н ЕК ОТ ОРЫЕ В ОП РОС Ы  СИСТЕ МАТИК И П Е К Т И Н И Д

С троение зам очн ого  а п п а р а т а  пелиципод яв л яется  основным д и а гн о 
стическим п р и знаком  при определении н адсем ей ства , семейства, рода  и 
д а ж е  вида. О д н ак о  д л я  некоторы х групп двустворок , т аки х  к а к  пектены, 
анадонты , устрицы  и аномии, этот п р и зн ак  до сих пор не учитывается , и 
сущ ествует  мнение о том, что д л я  си стем атики  он не и грает  никакой 
роли. Ч то  ж е  к ас а е тс я  тех д етал ей  и особенностей строения, которые 
отм ечаю тся  на смычной п лощ адке ,  то до сих пор считалось, что они у 
этих групп не несут ф ункции за м к а .  Т ак , Р и з  (Rees, 1950), подробно 
р а з б и р а я  личиночны е стадии пелеципод  и у к а з ы в а я  н а  возм ож н ость  оп
ределения в  некоторы х с л у чаях  д а ж е  отдельны х видов на основании 
особенностей строения з а м к а  личиночных раковин, полож ен и я  макуш ки 
и некоторы х других при знаков , определенно говорит об идентичности 
личиночных зам очн ы х  ап п ар ато в  пектинид и аномиид.

Тем не менее в некоторы х м он о гр аф и ях  по пекти нидам  у ж е  во вто
рой половине XIX в. появили сь  описания особенностей смычного края  
пектинид, и все д ет а л и  его строения получили н аи м ен ования , которыми 
пользую тся  и сследователи  и сейчас. О дн ако ,  к а к  у ж е  говорилось, при 
р а зр а б о т к е  ди агн озов  подсемейств, родов и видов эти особенности во 
вним ание  практи чески  не приним ались . Т ако е  полож ен ие  сущ ествовало  
до р або т  60-х годов К- М а с у д а  (M a s u d a ,  1962, 1963), котором у удалось  
по особенностям  строения псевдозам очного  а п п а р а т а  разд ел и ть  род 
P a t in o p e c te n  D a li  на р я д  родов и вы дели ть  новое подсемейство  F ort ipec-  
t in inae . В это подсемейство К- М а с у д а  объедин ил  роды, ш ироко р а с 
пространенны е в кай нозойских  о тло ж ен и ях  Японии и ранее  в к л ю ч а в 
шиеся в род  P a t in o p e c te n  D ali ,  1898.

Н а ш и  исследован и я  пектинид К ам ч атк и  и группы F o rt ip ec ten  taka-  
h a sh ii  (Y okoyam a) из м аруям ск ой  свиты С ах ал и н а  п од твер ж даю т  вы 
воды К. М а с у д а  о важ н о сти  строения псевдозам очного  а п п а р а т а  при 
д иагностике  родов, подсемейства , а в некоторых слу чаях  д а ж е  видов. Эти 
особенности в некоторы х с л у чаях  могут д ат ь  в озм ож н ость  проследить 
филогению отдельны х групп пектинид и сдел ать  предполож ен ия  о м иг
рации разл и ч н ы х  видов, расп ростран ен н ы х  в кайнозойских  отлож ениях  
Т ихоокеанской  зоны.

П р е ж д е  чем перейти к вопросу  класси ф и к ац и и  пектинид, необходи
мо остановиться  на характер и сти ке  элем ентов , которы е вы деляю тся  на 
псевдозам очны х ап п ар атах .  Д л я  подсем ей ства  P e c t in in a e  х ар актер н ы
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следую щ ие п ри знаки  (рис. 1): на правой  створке — резилифер, л а т е 
р альн ы е  валики , кар д и н ал ь н ы е  круры  (обычно просты е) ,  ушные круры 
(обычно резко  вы р аж ен н ы е  и с д и стальн ы м и б у го р к ам и ) ,  дистальны е 
зубы уш ных крур; на левой створке — резилиф ер , ям ки  для  л а т е р а л ь 
ных валиков , уш ные круры  то ж е  с ди стальн ы м и  зубами , но р асп о л о ж ен 
ными несколько выш е или ниже, чем на правой створке, а в месте с со
прикосновения ди стал ьн ы х  зубов правой  створки с ушной крурой левой 
р асп о л агается  некоторое уплощ ение или д а ж е  углубление, по ф орме 
соответствую щ ее д и стальн ом у  зубу.

Рис. 1. Схема строения псевдозамоч- 
ного аппарата подсемейства Pectini- 

пае:
пр.— правая  створка; т ев .— л е вая  створка; 
злв — зубы латеральн ы х  валиков;  дз  — д и 
стальные зубы; кк — кардинальны е  круры: 
лв  — л атеральн ы е  валики;- п — пятка; 
гр — резилифер; ук  — ушные круры; 

я л в — ямки латеральн ы х  валиков

Д л я  подсем ейства C h la m y s in a e  K orobkov, 1954 (рис. 2) хар актер н о  
четкое разви ти е  кар д и н ал ь н ы х  крур  на левой створке, почти п а р а л л е л ь 
ных см ы чн ом у краю , обычно очень высоких, ш ироких у р ези ли ф ера  и 
сходящ их на нет у окон чан ия  ушек. К а р д и н а л ь н а я  к р у р а  правой створ
ки на заднем  уш ке по ф орм е  в общ ем б ли зка  к  к ард и н альн ой  круре  л е 
вой створки, а на переднем  уш ке у рези л и ф ер а  она очень часто 
р а зд в аи в а е тс я  или просто резко  расш и ряется .  Л а т е р а л ь н ы е  вал и к и  
четкие, всегда  хорош о развиты е, длинны е, с зубовидны м и выступами. 
Угол м е ж д у  в а л и к а м и  я в л яется  одним из наиболее  х ар актер н ы х  призна- 
кой подвидов и видов в некоторы х группах  подсемейства . Ушные круры 
очень нечеткие, практически  отсутствующ ие. Д о п о л н и тел ьн ы х  о б р а з о в а 
ний в псевдозам очном  а п п ар а т е  этого подсем ей ства  не н аблю дается .

Д л я  подсем ейства  F o r t ip e c t in in a e  M a s u d a ,  1963 (рис. 3) х арактерн о  
разви ти е  л а те р а л ь н ы х  в али ков  с р езки м и  зубовидны м и выступами. У ш 
ные круры  слабо  развиты е, без д ополнительны х о бразован ий . К а р д и 
нальны е круры  четкие, сильно п ри бли ж ен н ы е  к смычному краю , резкие 
на правой и левой  створках , раздвоен ны е  у р езилиф ера . Н а  левой створ
ке на заднем  уш ке у ниж него конца р ези л и ф ер а  разви то  утолщ еняе, 
п а р ал л ель н о е  смы чному к р аю  и н азван н о е  мной «седлом», а у некото
рых родов на  месте «седла»  р а зв и в а е тс я  округлы й выступ, отходящ ий 
вниз от смычного к р а я  и н азван н ы й  мной «пяткой». Очень часто н и ж 
няя ветвь кар д и н ал ьн о й  круры  не соединяется  полностью  с верхней 
ветвью. Н али чи е  «седла»  и «пятки» я в л яется  х ар ак тер н ы м  признаком  
п севдозам очного  а п п ар а т а  этого подсем ейства  и отли чает  его от Pecti- 
n in a e  L am arck ,  1801, к а к  и отсутствие ди стальн ы х  зубов  на ушных кру- 
рах.

В д ан ном  сообщ ении особенности строения псевдозам очны х а п п а р а 
тов подсем ейства A m u s s i in a e  T h ie le  и E n to l i in a e  K orobkov, 1954, не р а з 
бираю тся, поскольку  свой м атер и ал  по этим группам  у автора  отсутст
вует, а в л и тер ату р е  ни каки х  сведений по этому вопросу о б н ар у ж и ть  не 
удалось.
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Рис. 2. Схема строения псевдозамочного аппарата подсемейства Chlamy-
sinae Korobkov, 1954

У пом януты е три подсем ейства р азл и ч аю тся  по строению смычной 
п лощ адки  следую щ им  о б р азо м : у P e c t in in a e  имею тся д и стальн ы е  зубы 
и четкие раздвоен н ы е  уш ны е круры ; у F o r t ip e c t in in a e  слабо  развиты е 
ушные круры, раздвоен н ы е  кар д и н ал ь н ы е  круры, зубовидны е выступы

л а те р а л ь н ы х  валиков  всегда  хорош о р а з 
виты и присутствую т дополнительны е 
о б р аз о в ан и я  типа «седла»  и «пятки»; у 
C h la m y s in a e  четкие л а те р а л ь н ы е  валики 
и ш и р о к ая  кон усовидная  кар д и н ал ь н ая  
крура.

Н есом ненно изучение псевдозамочны х 
ап п ар ато в  пектинид — дело будущего, а 
пока значение строения этой части р а к о 
вины д л я  к л асси ф и к ац и и  пектинид д ля  
больш ин ства  групп совершенно неясно. 
О пределен но  м ож н о с к азать  только  то, 
что эта  часть  скелета  моллю ска  и грала  
вспом огательн ую  укрепительную  роль 
при см ы кани и  створок, н ар яд у  с гребн е
видным соединением створок по палли- 
альном у  краю . П р еж н и е  представления

Рис. 3. Схема строения псевдоза- 
мочмого аппарата подсемейства 
Fortipectininae Masuda, 1963
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Patinopecten caurinus Mizutwpecten yessoensis

Yobepecten tokunagai

Fortipecten kenyoshiensts

Рис. 4. Развитие псевдо
замочного аппарата пек

тинид

Mizuhopecten slodkewitschi

о том, что выступы на смычной п л о щ а д к е  пектинид не играю т роли з а м 
ка (К оробков , 1954) и р ас п о л а га ю т с я  друг  против д руга ,  по-видим о
му, неверны. К а ж д о м у  выступу правой  створки соответствует ж е 
л о бо к  на  левой створке или хотя бы некоторое уплощ ение, к а к  это 
видно из рисунков, приведенны х д л я  и ллю страци и  строения псевдо- 
зам очн ы х  ап п ар ато в  подсемейств (рис. 1— 3) и рисунка, и л л ю стр и р у ю 
щ его разви ти е  з а м к а  пектинид (рис. 4 ) .  Т ак , л а т е р а л ь н ы е  валики  правой 
створки всегда  п ом ещ аю тся  в боковы е л о ж б и н к и  левой  створки. З у б о 
видны е выступы основани я  рези л и ф ер а  правой  створки поп адаю т  в уг 
лу бл ен и я  левой  створки, а «седло» р а с п о л а га ет с я  к а к  р аз  в углублении 
м еж д у  к ар д и н ал ьн о й  крурой и седлови дны м  вы ступ ом  левой  створки. 
П оследний на  левой створке расп о л о ж ен  к а к  р аз  н и ж е  смычковой п ло
щ адки , к о то р ая  на зад н ем  уш ке правой  створки немного уж е, чем на 
зад н ем  уш ке  левой  створки. Д а ж е  уш ны е круры  немного сдвинуты от 
носительно д р у г  д р у га  и р е зк а я  передн яя  к р у р а  правой  створки р асп о 
л о ж е н а  м еж д у  сл абы м и  уш ны ми к р у р ам и  левой  створки. Б л а г о д а р я  т а 
кому р асп олож ен и ю  элем ентов  смычной п л о щ ад к и  пектинид не проис
ходит см ещ ен ия створок  д р у г  относительно д руга . Они несомненно 
я вл яю тся  дополнительны м и укр еп ляю щ и м и  эл ем ен там и  при см ы кании 
створок, обесп ечиваю щ и м и стаби льн ое  полож ен ие  раковин, т. е. вы п о л 
няю т те  ж е  функции, что и связка .



П ереходя  к харак тер и сти ке  конкретного  м атер и ал а  из неогеновых 
отлож ений  К а м ч а т к и  и, частично, С а х а л и н а ,  отметим, что из сам ы х в е р 
хов кайнозойского  р а з р е з а  зап ад н ого  п о б ер еж ья  К ам чатк и  (ильинская, 
к ак ер тск ая ,  это л о н ская  свиты к авр ан ск о й  серии и эн ем тенская  свита),  
относимых к верхнему миоцену и плиоцену, В. С. С лодкевичем  (1936, 
1938) бы ли определены  и описаны следую щ ие виды пектинид, вп ослед 
ствии переописанны е и переопределенны е А. П. И льиной (1963) и 
частично Л .  В. К риш тоф ови ч  (1964): C h la m y s  a n a p leu s  W o o d r in g ,  Clila- 
m y s  ( C h i . ) . farrer i  n ip p o n e n s is  K u ro d a ,  Chi. (S w i f to p e c te n )  sw if l i i  
(B e rn a rd i ) ,  C h i  (S w i f to p e c te n )  sw i f t i i  e tch eg o in i  (A n d e rso n ) ,  Chi. ( S w i f 
to p ec ten )  s w i f t i i  n u t te r i  (A rn o ld ) ,  Chi. ( S w i f to p e c te n )  sw i f t i i  p i l tu k e n s is  
K hom enko, Chi. (C h i . )  co s ib en s is  tu rp icu la  (Y o k o y am a) ,  P atin o p ec ten  
y es so e n s is  ( J a y ) ,  P a t in o p e c te n  o reg o en en s is  ( H o w e ) , P a t in o p ec ten  subre-  
fu g io n e n s is  ( S lo d k e w i ts c h ) , P a t in o p e c te n  (?) s in g u la r is  (S lod .) ,  
P a t in o p e c te n  k u lk e n s is  (S lo d .) ,  F ortipec ten  cf. ta ka h a sh i i  (Y okoyam a) .

He о с т ан а в л и в а яс ь  на подсемействе  C h la m y s in a e ,  разб ер ем  только  те 
виды, которы е ранее вклю чали сь  в роды P a t in o p e c te n  D a l i  и F ortipec ten  
Yabe et H a ta i .

К а к  отмечено бы ло выше, М а с у д а  у д ал о сь  по строению смычной 
п л о щ адк и  т р у п п у  японских  видов , относимы х ранее  к одному роду 
P a t in o p e c te n  D a li ,  1898, р а зд ел и ть  на р я д  родов ,  вы делив их в о тдел ь 
ное подсемейство  F o r t ip e c t in in a e  M a s u d a ,  1963, а виды близкие соб 
ственно к P a t in o p e c te n  D ali,  1898, но отли чаю щ и еся  одинарны м  левым 
д и стальн ы м  зубом  на левой створке  и правой  раздвоен ной  крурой на 
п р аво й  створке, в ы д ел и ть  в род  Y abepec ten ,  относящ ийся  к подсем ейст
ву P e c t in in a e  L a m a rc k ;  таки м  о б разом , д ля  третичны х отлож ений Я по
нии х а р а к т е р н ы  пектены  двух подсемейств, ранее  о бъедин явш и еся  в 
один род  P a t in o p e c te n  —  это P e c t in in a e  и F o r t ip e c t in in a e .  И з подсемей
ства P e c t in in a e  известны представи тели  двух  родов — P e c te n  s. str. и 
Y abepec ten  M a s u d a ,  1963. И з  подсем ей ства  F o r t ip e c t in in a e  в Японии 
известны п ред стави тели  следую щ и х  родов, пока встреченные только в 
этом районе: F o rt ip ec ten  Yabe et H a ta i ,  1940; M a s u d a p e c te n  A ky iam a, 
1962; K o to ra p e c te n  M a s u d a ,  1962; M iz u h o p e c te n  M a su d a ,  1963; N ippono-  
p ec ten  M a s u d a ,  1962.

П оско л ьку  подробное изучение пектинид К ам ч атк и  с точки зрения 
строения их смычной п л о щ ад к и  пока не проведено, то вполне возм ож но, 
что п р едстави тели  родов, известных в Японии, будут о б н аруж ен ы  и 
среди кам ч атски х  видов, ко гд а  т ак и е  исследован ия  будут  проведены. 
О сновой настоящ его  сообщ ения  послуж и л  м атер и ал  по пектинидам, 
который был собран  мной из кавр ан ск о й  серии (миоцен-плиоцен по 
Д ь я к о в у ,  1955; К риш тоф ови ч  и И льиной, 1960, 1961; Ильиной, 1963); 
эрм ан овской  свиты (плиоцен — плейстоцен по А. П. В аськовскому, 
1959, 1963; Гептнеру, 1961, 1966; ниж ний плиоцен — по моему мнению ), 
энемтенской свиты (м орской  постплиоцен по Д ь я к о в у ,  1955; антропоген 
по Гептнеру, 1961, 1966; средний плиоцен по С инельниковой, 1967). Все 
сборы были о б р аб о тан ы  м онограф ически  с изучением особенностей 
строения смычных п л о щ а д о к  этих ф орм, что п озволи ло  подойти к  п од 
робном у а н а л и зу  строения п севдозам очны х ап п ар ато в  к аж д о го  вида 
со сравнением  с п севдозам очны м  ап п ар ато м  типовы х видов. Н а  этом ос
новании мы ни ж е переходим к ревизии видов пектинид.

Вид, ранее  определивш и йся  к а к  P a t in o p e c te n  o reg o n en s is  (H o w e ) ,  
имеет на смычной п л о щ а д к е  дополнительное  о б р азо в ан и е  типа «пятки»; 
здесь  отсутствуют д и стал ьн ы е  зубы на уш ны х крурах , всегда р а з в и 
тые у представи телей  рода P a t in o p e c te n ,  а уш ны е круры  р азвиты  очень 
нечетко и на зад н ем  уш ке левой  створки  они всегда одинарные. Н а л и 
чие «пятки», отсутствие ди стал ьн ы х  зубов, одинарны е уш ные круры  и 
нам ечаю щ ееся  р азд во ен и е  к ар д и н ал ьн о й  круры  четко ограничиваю т
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Т а б л и ц а  I

Фиг. 1— 4. Mizuhopecien slodkewitschi  sp. nov.  З а п а д н а я  Камчатка ,  этолонская свита каз-  
ранской серии, мыс Непропуск
1 — экз.  № 13—58/494 псевдозамочный ап п ар ат  правой створки; 2 — экз . № 13—56/248 правая  створ
ка вид сверху;  3 — экз.  № 4—58/23 л е вая  створка  вид сверху, юный экземпляр:  4а, б  — экз.  № 13— 
58/261 л ева я  створка взрослого экзем п ляра;  а —  вид сверху, б  — псевдозамочный аппарат

Фиг.  5, 6. M iz u h o p e c t e n  y e s s o e n s i s  (Jay)  Охотское море,  пл яжный выброс Аиивского з а 
лива,  современный экземпляр

5 — экз.  № 1507 псевдозамочный ап п арат  левой створки; 6 — псевдозамочный ап п арат  правой
створки того ж е э к зе м п л я р а



этот вид от типичных п р едстави телей  рода P a t in o p e c te n  D ali,  1898. 
И зучение  м олоды х M iz u h o p e c te n  y e s s o e n s is  ( Jay )  и F ortipec ten  taka-  
h a sh i i  (Y okoyam a) ' п о к азало ,  что о б р азо в ан и е  типа «пятки» на юных 
с тад и ях  у них хорош о разви ты , особенно у видов F o r t ip e c te n , поэтому 
этот п р и зн ак  м ож н о считать  д ля  родов F o rt ip ec ten  и M izu h o p e c te n  пред- 
ковым. Реви зи я  п о к а за л а ,  что вид, ранее  о п оед елявш и й ся  к а к  P a tin o 
p ec ten  oreg o n en s is ,  не о б л а д а е т  п р и зн акам и  рода  P a tin o p ec ten ,  а отно
сится к роду M izu h o p ec ten .  В первы е этот вид был детальн о  описан 
В. С. С лодкевичем  (1936, 1938), хотя и неверно идентиф ицирован. 
П оэтом у  я д а л а  ему новое н азв ан и е  в честь В. С. С лодкевича  — 
M izu h o p e c te n  s lo d k e w i ts c h i  sp. nov. (О пи сан ие  вида приводится в 
к о н ц е ) .

Вид, о п ред елявш и й ся  к а к  P a t in o p e c te n  y e s so e n s is  ( J a y ) ,  был принят 
М асудой  (M a s u d a ,  1963) в качестве  генотипа рода M izu h o p ec ten .  
М асу да  подробно р а зо б р ал  его отличия от рода P a t in o p e c te n  Dali, 
которые в основном сво дятся  к отсутствию  у M iz u h o p e c te n  дистальны х 
зубов, одинарны м  уш ным кр у р а м  на правой  створке и присутствию  но
во о б р азо ван и й  типа «пятки» или «седла»  на смычной п л о щ а д к е  ниже 
к а р д и н ал ь н о й  круры  у  рези л и ф ер а  (рис. 3).

Вид, известный в л и тер ату р е  к а к  P a t in o p e c te n  su b re fu g io e n s is ,  и м е
ется в наш ей  коллекц ии  из двух  м естон ахож ден ий , в том числе и из топо- 
типического. Его отличия  от рода  P a t in o p e c te n  D ali  закл ю чаю тся  в 
отсутствии ди стал ьн ы х  зубов на уш ны х крурах ,  в одинарны х ушных 
к р у р ах  правой  створки, а т а к ж е  в короткой простой к ар д и н ал ьн о й  кру- 
ре, к о то р ая  у в зрослы х эк зе м п л я р о в  ещ е более укорачи вается ,  чем у 
молодых. Б л и зо сть  скульп туры  обеих створок  и ко р о тк ая  к а р д и н ал ь н а я  
к рура  д аю т  во зм о ж н о сть  отнести этот вид к роду K otorapec ten .

В 1938 г. В. С. С лодкевич ем  (1938) был описан P a t in o p e c te n  (?)  
s in g u la r is  S lod. В наш ей  коллекц ии  имеется  несколько топотипов 
этого вида. С троение п севдозам очного  а п п а р а т а  у него аналогично 
K o to ra p e c te n  s u b re fu g io e n s is  S lod., а х а р а к т е р  скульп туры  правой и 
левой створок соответствует п р и зн а к а м  рода K otorapec ten .

В моей коллекц ии  нет м а те р и а л а  из м есто н ах о ж д ен и я  на р. Кульки , 
о ткуда  происходит описанны й В. С. С лодкевичем  (1938) P a t in o p ec ten  
k u lk e n s is  S lod. А н ал и з  описания и и зо б р аж ен и й  д ает  возм ож н ость  
предп олож и тельн о  отнести его к роду F ortipec ten .

И з эн ем тенских отлож ений  стратотипического  р а зр е за  свиты у «уте
сов Энемтен» в моем р асп о р я ж ен и и  имеется б о л ь ш а я  к оллекц и я  вида , 
ранее  описанного А. П. И льин ой  (1963) к а к  F o rt ip ec ten  cf. ta ka h a sh i i  
(Y o k o y am a) .  И зучение  п севдозам очны х  а п п ар а т о в  этого вида п о к азало  
полное соответствие с  генотипом. О д н ако  х а р а к т е р  скульптуры  эн ем тен 
ских пектенов несколько  иной, чем у F ortipec ten  ia ka h a sh i i  (Yok.). 
У последнего ш ирин а  ребер значительно  у ж е  ш ирины м еж р еб ер н ы х  п ро
м еж утков  и количество  р а д и а л ь н ы х  ребер равно  прим ерно  7— J 1. 
У энемтенских пектенов ш ирин а  ребер  р ав н а  прим ерно  ш ирине м е ж 
реберны х пром еж утков , в сечении они округловерш инн ы е, а количество 
р ад и ал ь н ы х  ребер  всегда больш е 11. Эти п ри знаки  полностью  соответ
ствуют п р и зн а к а м  F o r t ip ec ten  k e n y o s h ie n s is  (C h inze i)  из свиты тогава  
серии санной  (средний плиоцен) из п реф ектуры  Аомори северо-восточ
ного Хонсю (C hinzei,  1960).

Т аки м  образом , после проведенной ревизии  ранее  известных видов  
пектинид из верхов кай нозойских  отлож ен и й  З а п а д н о й  К ам чатки , м о ж 
но считать  д о ка за н н ы м  отсутствие здесь  представи телей  рода P a t in o 
p ec ten  D ali ,  1898, к а к  и вообщ е подсемейства  P e c t in in a e  L am arck , 1801.

В н а с т о я щ е е  врем я  нет уверенности и в том, что в кайнозойских о т 
л о ж ен и ях  С а х а л и н а  имею тся п ред стави тели  собственно подсем ейства  
P e c t in in a e  L a m a rc k ,  1801. Виды, ран ее  относивш иеся к роду Patinopec-
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t e n , очевидно, д о лж н ы  быть пересм отрен ы . Н е  исключено, что после 
изучения их п севдозам очны х ап п ар ато в  б о льш ая  часть  будет отнесена 
к родам  M iz u h o p e c te n  или K otorapec ten .

Т аки м  образом , м ож н о отметить, что в кайнозойских  отлож ениях  
К ам ч атки ,  нач иная  с низов к ав р ан ск о й  серии и до энемтенской  свиты 
вклю чительно (средний миоцен — п л и о ц е н ) 1, присутствую т п р ед стави 
тели двух подсемейств — F o r t ip e c t in in a e  и C h lam y s in ae .

В кай нозойских  о тло ж ен и ях  С еверной А м ерики в этом ж е  в о зр аст 
ном ин тервале  (ср. миоцен —  плиоцен) получаю т ш ирокое р а с п р о с т р а 
нение представи тели  подсем ейства  P e c t in in a e  и C h lam y s in ae .  П р е д с т а 
вители подсем ейства  P e c t in in a e  L am arck ,  1801 п оявляю тся  в Японии 
только  в сам ы х верхах  плиоценовы х отлож ен и й  (род  Y a b ep ec ten  M a su d a ,
1963).

Теперь поп ы таем ся  на основании д ан н ы х  по строению  псевд о зам о ч 
ных ап п ар ато в  п редстави телей  F o r t ip e c t in in a e  сдел ать  некоторы е п ред 
полож ен ия  о филогении этого подсем ей ства  (рис. 4 ) .  У K o to ra p ec ten  
su b re fu g io e n s is  (S lod .)  и K o to ra p ec ten  s in g u la r is  (S lod .)  в строении 
смычного к р а я  у ракови н  к а к  юного, т а к  и в зрослого  о р ган и зм а ,  о тм е
чаю тся  почти все п ри знаки  псевдозам очного  а п п а р а т а  M izu h o p e c te n  
yes so e n s is  ( J a y ) ,  за  исклю чением  «пятки», к о то р ая  присутствует у м о
лоды х  экзем п л я р о в  M iz u h o p e c te n  ye sso en s is .  Уш ны е круры  обоих н а 
званн ы х  видов рода K o to ra p ec ten  у м олоды х форм развиты  более четко, 
чем у взрослы х, а л а те р а л ь н ы е  в а л и к и  у взрослы х  ж и вотн ы х  не д о х о 
д ят  до основания  рези ли ф ера .  Н а и б о л е е  четкий и резкий псевдозамоч- 
ный а п п а р а т  имеется  у M u z u h o p e c te n  s lo d k e w i ts c h i  sp. nov., у которого 
все элементы , х ар а к те р н ы е  д л я  рода, р азви ты  значительно  лучш е, в том 
числе д а ж е  такие, к а к  уш ные круры  и едва  зам етн ы е  бугорки в месте 
разви ти я  д и стал ьн ы х  зубов.

П севдозам очны й а п п а р а т  рода  F o rt ip ec ten  у взр о сл ы х  экзем п ляров  
резко  отличается  от K otorapec ten ,  M iz u h o p e c te n  и других родов как  
семейства F o r t ip e c t in in a e ,  т а к  и P e c t in in a e .  О днако , если рассм отреть 
строение смычного края  молоды х форм, то м ож н о видеть четкое р а з в и 
тие «пятки», уш ных крур с нерезким и д и стал ьн ы м и  бугоркам и. Т аким  
образом , к а ж е тс я  вероятн ы м  развитие  рода F o rt ip ec ten  от группы видов, 
бли зки х  к М. s lo d k e w i t s c h i  sp. nov., тем более, что наи больш ее  коли че
ство видов рода F o r t ip ec ten  известно в ни зах  плиоц ена  С ахали н а .

В точности т а к  ж е  особенности строения п севд о зам ка  юных форм 
M iz u h o p e c te n  y e s so e n s is  ( J a y )  свидетельствую т об их п рям ой  связи 
с указан н ой  группой миоценовых видов К ам чатки .  К ром е того, р а з в и 
тие небольш и х ди стал ьн ы х  бугорков  у м олоды х эк зе м п л я р о в  M iz u h o 
p ec ten  s lo d k e w i ts c h i  sp. nov. и M. y e s s o e n s is  ( Jay )  у к а зы в а е т  па их тес 
ную связь  с группой P a t in o p e c te n  D ali ,  1898.

У юных M iz u h o p e c te n  y e s so e n s is  ( Jay )  имеется  н ам еч аю щ ееся  р а з 
двоение правой  ушной кр у р ы  на правой  створке, угловатое  окончание 
левой уш ной круры  на левой створке и не д о х о дящ и е  до окончания 
уш ка п р авы е  уш ны е круры  левой  створки со сл або  зам етн ы м и  д и с т а л ь 
ными вздутиям и . Эти отличия полностью  соответствую т псевдозамочно- 
му ап п ар а т у  взрослого  Ya b ep ec ten  M a s u d a ,  1963. И сходя  из этого м о ж 
но говорить о генетической связи  рода  Ya b ep ec ten  M a s u d a ,  1963, и M i 
z u h o p e c te n  M a s u d a ,  1963, а т а к ж е  о тесной генетической зависимости 
подсем ейства  P e c t in in a e ,  к  котором у относится р о д  Yabepec ten  M a su d a ,  
1963, и подсем ейства F o r t ip e c t in in a e  M a s u d a ,  к котором у п р и н а д л е ж а т  
роды M iz u h o p e c te n  M a s u d a ,  1963 и F o r t ip ec ten  Yabe et H a ta i ,  1940.

1 В 1959 г. решением Межведомственного стратиграфического совещания по раз
работке стратиграфических схем Сахалина, Камчатки, Курильских и Командорских 
островов возраст кавранской серии принят в пределах верхнего миоцена-плиоцена 
(прим. ред.).
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ОПИСАНИЕ ВИДА

Табл. I, фиг. 1, 2, 3, 4a, 6
Pecten (Patinopecten) caurinus var. oregonensis: Слодкевич, 1936,

стр. I l l ,  табл. 12, фиг. 1, la.
Pecten (Patinopecten) caurinus var. oregonensis:  Слодкевич, 1S38, стр.

192— 196, табл. 35, фиг. 1; табл. 36, фиг. 1, 2; табл. 37, фиг. 1, 2; табл. 33, 
фиг. 1, 2.

Pecten (Patinopecten) oregonensis:  Ильина, 1963, стр. 93—94, табл. 38, 
фиг. 1; табл. 39, фиг. 1.

З а м е ч а н и я .  Этот вид был впервы е описан В. С. Слодкевичем 
(1936, 1938) из этолонской свиты м ы са Н еп р о п у ск  З а п а д н о й  К ам чатки  
к а к  P ec ten  ( P a t in o p e c te n ) ca u r in u s  v a r .  o re g o n e n s is  (H o w e ) ,  но в р а з 
деле  «сравнения» автор отмечает, что кам ч атск и е  ф орм ы  имею т м ень
ший апи кальн ы й  угол и сильнее вы тянуты  в  высоту, чем ам ериканские, 
а количество  р а д и а л ь н ы х  р е б е р  у к ам ч атск и х  ф орм  д остигает  18, а у 
ам ер и кан ски х  —  2 1 /

Эти при зн аки  В. С. С лодкевич  считает  несущ ественны ми, и их и зм е
нение относит к. видовой изменчивости. Тем  не менее, т а к  к а к  наш и 
исследован ия  п о к а за л и  резкое  разл и ч и е  строения смычной площ адки  
кам ч атск и х  ф орм  и типичного P a t in o p e c te n  Америки, приходится счи
тать  к ам ч атск и е  ф орм ы  отдельны м  видом, не имею щ им близкого  р о д 
ства с ам ери кан ски м и  P a tin o p ec ten  ca u r in u s  (G ou ld )  и P a tin o p e c te n  
o reg o n e n s is  ( H o w e ) .

Г о л о т и п. Г И Н  А Н  С С С Р  №  13— 58/146, этолон ская  свита у мыса 
Н епроп уск  З ап а д н о й  К ам чатки .

Д  и а г н о з. «К р у п н ая  р ак о ви н а  ш ироко-округлен ного  очертания, 
несколько  вы тян у тая  в высоту. П р а в а я  створка  в ы п ук лая ,  у кр аш ен а  
16— 19 ш ирокими, округленн ы м и ребрам и , часто  расщ еп лен н ы м и  2— 3 
продольны м и б ороздкам и . Л е в а я  створка  п лоская ,  покры та  15— 18 то н 
кими, сл або  вы д аю щ и м и ся  округленн ы м и р ад и ал ь н ы м и  ребрам и . И н 
теркостальн ы е  пром еж утк и  плоские, в 2 — 2,5 р а з а  ш ире  ребер  и п ок ры 
ты тонкой сетчатой скульптурой» (С лодкевич , 1938, стр. 193).

О п и с а н и е .  Р а к о в и н а  круп н ая ,  не очень толстая ,  равносторонняя  
за  исклю чением  уш ек, н ер авн о ство р ч атая ,  почти округлого  очертания. 
М а к у ш к а  ш и рокая ,  несколько  уплощ ена , р ас п о л о ж е н а  почти по середи
не смычного к р а я  раковины , з а  него н е  вы дается . П р а в а я  створка  р а в 
номерно, но не сильно, вы п у к л ая ,  л е в а я  — п лоская ,  редко  немного вог
нутая . П ередн ее  уш ко на обеих створках  немного больш е заднего , бис- 
сусный вы рез обычно имеется, ф асц и о л а  не в ы р а ж е н а .  П оверхность 
ди ска  ракови ны  покры та  р а д и а л ь н ы м и  круп ны м и ш ироким и ребрам и , 
иногда дихотомирую щ им и. Н а  правой  створке  расщ еп лен и е  ребер обы ч
но по к р а я м  диска , но нередко  и по всему диску. Ч а щ е  всего р а д и а л ь н ы е  
ребр а  по к р а я м  м аку ш к и  в с а м о м  н а ч а л е  близ смычного к р а я  или не
много н и ж е  его р асщ еп ляю тся  продольной  б ороздкой  на  две  ветви. 
У п ал л и ал ь н о го  к р ая  обычно к а ж д а я  ветвь расщ еп ляется  ещ е раз  на две 
ветви. О чень редко у самого п ал л и ал ь н о го  кр ая ,  почти у окончания 
створки м ож н о н аб л ю д ать  только  н ам еч аю щ ееся  расщ еп лен ие  каж дой  
ветви еще на две. Р а д и а л ь н ы е  ребра  в сечении плосковерш ин ны е с пло
скодонными м еж р еб ер н ы м и  п р о м еж у тк ам и .

Н а  левой створке 'в м еж р еб ер н ы х  п р о м е ж у т к ах  и иногда на р а д и 
а л ьн ы х  островерш инны х р е б р а х  м ож н о  видеть  дополнительную  р а д и 
альную  струйчатость , обычно сл а б о  развитую . И н о гд а  в центре диска  
или по к р а я м  его в м еж реберн ы х  п р о м е ж у т к ах  м о ж н о  'видеть по одному 
вставочном у р еб р у ,  более  тон ком у  и низкому. Р а д и а л ь н ы е  ребра  к пал- 
л и ал ьн о м у  кр аю  несколько  р асш и р яю тся  и стан овятся  более округлы м и 
в сечении.

M iz uho pec t en  s lo dkewl t schi  Sinelnikova, sp. nov.
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У молодых ракови н  с д и ам етром  ди ска  менее 1 см  ракови на  очень
тон кая ,  р ад и ал ьн ы е  ребра  простые, н еразделен ны е, м ак у ш ка  приост-
ренная, в ы д аю щ ая ся ,  апи кальн ы й  угол около 90°. По мере роста вы

пуклость створок и апи
кальны й угол увели ч и ваю т
ся, м акуш ка  становится  ме
нее выступаю щ ей, а у палли- 
ального  кр ая  нам ечается
расщ еп лен ие  ребер.

Количество ребер па п р а 
вой и левой створках , т о л щ и 
на створок  и вы пуклость их 
д а ж е  у эк зем п л я р о в  в п реде
л а х  одного местон ахож ден ия  
и одного слоя резко  м ен яю т
ся. В основном ф орм а  р а к о 
вины о к руглая ,  с почти р а в 
ной длиной и высотой, р а к о 
вина равном ерно  вы пуклая  
(п р а в а я  ст в о р к а ) ,  а левая  
обычно плоская .

З у б н а я  п ло щ адк а  правой 
створки (рис. 5) в центре 

Рис. 5. Строение псевдозамочного аппарата Mizu- имеет резилиф ер  треуголь- 
hopeten slodkewitsclii Sinelnikova, sp. nov. ной ф орм ы  ПОЧТИ равн осто 

ронний, глубокий с плоской 
несколько  меньш его р а зм е р а  площ адкой  д л я  при креплени я  мускула  на 
дне. С верху  резилиф ер  ограничен передним и задним  боковы м килями, 
не д оходящ и м и  до ни ж него  окон чан ия  рези ли ф ера .  К а р д и н а л ь н а я  кру- 
ра идет почти вдоль  смычного края ,  лиш ь на одну треть  не доходит до 
окончания  уш ек и здесь  ж е  несколько  утолщ ается , с р азу  ж е  вы полаж н - 
ваясь. З а  к ард и н альн ой  простой крурой проходит узкий довольно глу 
бокий ж е л о б о к  д ля  связки . Н а  зад н ем  уш ке ни ж е заднего  бокового 
киля р ези ли ф ера  проходит грубое ш ирокое  утолщ ение, под прямы м 
углом соеди няю щ ееся  с к ар д и н ал ьн о й  крурой, идущ ее п ар ал л ель н о  
смы чному кр аю  и им ею щ ее очень н ебольш ую  длину.

На верхней створке в центре зубной площ адки  т а к ж е  располагается  
резилиф ер , только он м ельче и шире, чем на ниж ней  правой створке; 
выш е верхнего окончания  р ези л и ф ер а ,  несколько  отступ ая  от его краев  
спереди и сзади , р асп о л агаю тся  под некоторы м углом к к р аям  р ези 
л и ф е р а  узкие, расш и р яю щ и еся  вниз ж ел о б к и  д ля  переднего и заднего 
боковых килей р ези л и ф ер а  правой  створки. Н а  левой  створке вдоль 
смычного к р а я  проходит ш ирокий ж е л о б о к  д ля  кар д и н ал ьн о й  круры, 
соответствуя ее ф орм е и р а з м е р а м .  Н и ж е  его, у краев  рези ли ф ера  спе
реди и сзади  п ом ещ аю тся  ш ироки е  треугольной  ф орм ы  утолщ ения с 
остроугольны ми верш инам и, р асп о л о ж ен н ы м и  вдоль смычного края , и с 
узким основанием  вдоль сторон резилиф ера .

У толщ ение вдоль задн ей  стенки рези л и ф ер а  более резкое и внизу с 
округленны м  основанием , тогда к а к  в ниж ней части переднего у то лщ е
ния имеется зубовидны й выступ. Уш ные круры  на верхней створке и м е
ются. У переднего у ш ка  их два , верхнее  более резкое, ниж нее  в ы р а ж е 
но слабее. Н а ниж ней створке уш ны е круры  заднего  уш ка  с зу б о ви д 
ным выступом, ш ироким, округлой ф ормы. М еж д у  ушной крурой пе
реднего уш ка и самим уш ком имеется довольно у зк ая  гл убок ая  д е 
прессия.

И з м е н ч и в о с т ь .  В наш ем р асп о р яж ен и и  имею тся раковины  этого 
вида только  из одного м естон ахож ден и я ,  но из нескольких слоев, п р а к 

кк кк
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тически почти из всей этолонской свиты стратотипического  р азр еза ,  за  
исклю чением последних (верхних) нескольких  десятков  метров; в сбо 
рах  есть м олоды е и стары е  формы.

Б о л ь ш а я  часть створок  б ы ла  най ден а  в р азрозн ен н ом  виде. У моло
дых эк зем п л яр о в  р а д и а л ь н а я  скульп тура  очень четкая , ребр а  еще не ко
робчатые, а округленно-верш инны е, с полого сп ускаю щ им ися  к р аям и  в 
м еж реберн ы е  пром еж утки . М еж р еб ер н ы е  п ром еж утки  пологие мелкие. 
У взрослы х эк зе м п л я р о в  м еж р еб ер н ы е  п ром еж утки  мелкие, но плоские, 
с почти верти кальн ы м и  к раям и . У м олоды х э к зе м п л я р о в  расщ епление 
ребер н аб л ю д ается  редко, обычно только  по к р а я м  диска , на его ск л о 
нах, тогда  к а к  у в зрослы х ракови н  расщ еп лен ие  ребер  н аб л ю д ается  по
стоянно, это один из основных при зн аков  вида. В ы пуклость  меняется  
очень слабо, т а к  ж е  к ак  и ф о р м а  раковины . В некоторы х случаях  ф орм а  
ракови ны  становится  из округлой — вы тянутой  в высоту. Очень редко 
н аб л ю д ается  на левой створке доп о л н и тел ьн ая  р а д и а л ь н а я  ребристость, 
очень тонкая . В таком  случае  р ад и а л ь н ы е  ребра  более низкие, выпола- 
ж и в аю тся  по п ал л и ал ь н о м у  к р аю  и по к р а я м  диска , на его склон ах  р а 
д и а л ь н а я  ребристости очень слабо  за м е тн а я ,  почти сл ивается  с р а д и а л ь 
ной струйчатостью.

Н есколько  створок  худш ей сохранности из этолонской свиты в устье 
р. В оям п олки  несколько  меньш его р а зм е р а  и меньш ей выпуклости. 
К ром е того, на правой  створке здесь  ребр а  более  округленноверш инной 
формы  и не ветвящ иеся , раздвоен и е  н а б л ю д а етс я  только по к р а я м  диска  
на его склонах . Количество ребер на левой  створке у эк зем п л яр о в  из 
этого м естон ахож ден и я  несколько  меньш е и они островерш инны е, тогда  
к а к  в стратотипическом  разр езе  это н а б л ю д а етс я  только  у редких 
эк зем п ляров ,  в основном у молодых.

Р а з м е р ы  голотипа, в мм:  д ли н а  110 высота 112, вы пуклость 30 
(п р а в а я  с т в о р к а ) ;  л е в а я  створка :  д ли н а  112, вы сота  113, вы пуклость  6.

С р а в н е н и е .  Н аш  вид довольн о  бли зок  к М. y e s s o e n s is  ( J a y ) ,  
но отли чается  от последнего резким  расщ еп лен ием  ребер на правой 
створке по всему диску  р акови ны  на две, четыре, реж е, больш е ветвей, 
тогда к а к  д л я  М. y e s so e n s is  это н ехарактерн о .  К р о м е  того, сечение ребер 
кам чатск ого  в и д а  плосковерш инное, а не округленно-верш инное, как  у 
М. y e sso en s is .  К оличество  ребер  в общ ем  меньше, чем у современного 
вида, а р а д и а л ь н а я  струйчатость  левой  створки в ы р а ж е н а  значительно 
резче и чащ е, чем у М. y e sso e n s is .  К ром е  того, у кам чатск ого  вида 
на смычной п л о щ адк е  имеется четко  в ы р а ж е н н а я  к а р д и н ал ь н а я  крура 
и «пятка» , чего нет у М . y esso en s is .

М а т е р и а л .  125 экзем п л яр о в ,  только  раковины , почти все полной 
сохранности.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  З а п а д н о е  п о б ер еж ье  К ам чатки ,  Тигиль- 
ский район, берег моря м е ж д у  мысом Н еп роп уск  и устьем р. Этолоны, 
правы й берег в устье р. В оям полки  (мы с И в и р в и лк и н ) .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Э толон окая  свита кавр ан ск о й  серии.
В о з р а с т .  Верхний миоцен.
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В. О. С а в и ц к и й  

К В О П Р О С У  О СИСТЕ М АТИ К Е Р О Д А  Nuculana

Вопросы систем атики  кай нозойск их  таксодон тн ы х  моллю сков, и г р а 
ю щ их в аж н о е  значение  д л я  б и о стр ати гр аф и и  палеогеновы х и неогено
вых отлож ений  северо-зап адн ого  о б р ам л ен и я  Тихоокеанского  п о д в и ж 
ного пояса , до  насто ящ его  врем ени остаю тся  сл або  изученными. П р е ж 
д е  всего это относится к  р о д у  N u c u la n a  (L e d a ) , история  систем атики  
к оторого  им еет  больш ую  давн ость , с л о ж н а  и зап у тан н а .

Р о д  N u c u la n a  впервы е был обозначен  Л и н ком  в 1807 г. д л я  п р е д 
стави телей  таксодон тн ы х  м оллю сков  ти п а  A r e a  p e rn u la  M ueller .  
В 1817 г. Ш у м ах ер о м  был устан овлен  р о д  L e d a  с типовы м видом A re a  
ro s tra ta  C hem nitz .  П о з ж е  Х енлеем  (H an ley ,  1860) б ы ла  проведена р е 
визия всех известны х видов L e d a  и установлено, что A r e a  ro s tra ta  C h e m 
n itz ,  1784 я в л яется  м л адш и м  синоним ом  A r e a  p e rn u la  M ueller ,  1779, а не 
A r e a  ro s tra ta  M o n ta g y ,  1803.

Н есм отря  на то, что и Л и н к о м  и Ш у м ах ер о м  эти д в а  таксона  осно
ваны  н а  одном и том ж е  типовом виде и оба д о лж н ы  р ассм атр и в аться  
к а к  объективны е синонимы, тем  не менее оба родовых н азван и я  (N u c u -
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lana  и  L eda)  прочно вош ли  в палеонтологическую  ли тер ату р у  и п ри м е
няю тся  палеон тологам и  разн ы х  стран  у ж е  на протяж ени и  почти п олу
то р аста  лет. Все это в ы зв ал о  путаницу и созд ало  трудности  в д ал ь н е й 
шей р а з р а б о т к е  систем атики  этого рода .

М о ж н о  отметить, что родовое н азв ан и е  L ed a  получило ш ирокое р ас 
пространени е  у п алеонтологов  XIX и, частично, первой половины XX в. 
Т ак , это н азван и е  п р и зн ав ал о сь  Генри и А ртуром  А д ам сам и  (Н. et А. 
A d a m s ,  1858), Х енлеем (H an ley ,  1860), В ериллем  и Б у ш ем  (Verrill  et 
B ush , 1897), Д о л л о м  (D ali,  1898— 1903), И окоям ой  (Y okoyam a, 1924, 
1930), В удрингом  (W ood r in g ,  1925) и многими другими.

О д н а к о  некоторы е палеонтологи  у ж е  в н а ч а л е  XX в. о тк а за л и с ь  от 
н азв ан и я  L e d a  и при няли  родовое  н азван и е  N u cu la n a .

То, что оба эти н азв ан и я  —  о б ъективны е синонимы, наи более  у б ед и 
тельно  п о к а за л  А йрдел . Он приш ел к вы воду , что оба родовы х н а з в а 
ния были приняты  Л и н ко м  и Ш у м ах ер о м  с целью зам ен и ть  назван ие  
N u c u la  Л а м а р к а  и поэтому приоритет  д о л ж е н  быть оставлен  за  н а з в а 
нием Л и н к а .  Т акого  ж е  мнения п р и д е р ж и в а л и с ь  Г рант  и Гейль (G ra n t  
и Gale, 1931) и в последую щ ие годы больш ин ством  палеон тологов ,  ма- 
л ак о л о го в  и систем атиков  при н и м ается  н азван и е  Л и н к а :  Г абе  (H abe , 
1951); К оробков , 1954, М. Кин (К епп , 1958, 1963); Эбот  (Abbot, 1954), 
М ур (Мооге, 1963) и др.

П р е д с т а в л я ет с я  естественным, следуя  зак о н у  приоритета , сохранить 
н азван и е  Л и н к а  N u c u la n a  с типовым видом A re a  p e rn u la  M nell le r ,  1779.

О д н а к о  вопрос о применении родового  н азван и я  Leda ,  но в ином по
нимании, чем у Ш у м а х е р а ,  требует  более тщ ательного  рассм отрени я . 
В 1803 г. М онтегю  (M o n ta g u )  бы л вы делен  вид A re a  ro s tra ta  (не =  Агса  
p e rn u la  M ue lle r ,  1779 и A re a  ro s tra ta  C h em n itz ,  1784). Тем не менее в 
1897 г. В ерил и Буш , ревизуя  L ed id ae  и N u c u l id a e  с А тлантического  
п о б ер еж ья  С оединенны х Ш татов , в кач еств е  типового вида д л я  рода 
L ed a  п р и в о д ят  A re a  ro s tra ta  M o n ta g u .  Эти авторы  у к а зы в а л и  т а к ж е  на 
ш ирокое  применение рода п реды дущ и м и  исследователям и , вследствие 
чего он трудн о  п о д дается  р азгр ан и ч ен и ю  с други м и  представи телям и  
сем ейства  Led idae . В то ж е  вр ем я  В ерил и Б у ш  п р ед л о ж и л и  ограничить 
род  L e d a  т аки м и  х ар актер н ы м и  видам и  к а к  L e d a  p e rn u la  M uelle r ,  L. cus- 
p id a ta  Gld., L. c a u d a ta  D o n o v an ,  L. te n u isu lc a ta  (C ou th .)  и др. О днако  
перечисленные выш е родственны е виды, дей стви тельно  им ею щ и е  общие 
в а ж н ы е  черты  внутреннего и внеш него  строения, м ало  что общего и м е
ют с при води м ы м  В ерилом  и Б у ш ем  типовым видом A re a  ro s tra ta  M o n 
ta g u ,  х ар ак тер и зу ю щ и м и ся  иными ч ертам и  строения замочного  а п п а р а 
та  и общ ей  м орф ологи и  раковины . Эти в ы сказы в ан и я  о р а с п л ы в ч а т о 
сти в пон им ании  об ъ ем а  рода L e d a  и необходимости более  узко  огр ан и 
чить этот  р о д  в а ж н ы  д л я  п рави льн ого  о п ределен и я  его объ ем а .

Н а с то я т е л ь н а я  необходимость уточнения систем атики  ро д а  N u c u 
lana  (Leda)  п о явл яется  в наш и дни, когда  д л я  этого рода у ж е  устан ов
лены  десятки  подродов  и сотни видов. Н аи б о л ее  часто встречаю тся  в 
палеонтологической  л и тер ату р е  следую щ ие подроды: N uculana^  s. s.; 
Ju p i te r ia  B e lla rd i,  1875; S a c e l la  W o o d r in g ,  1925; L e m b u lu s  Leach  in Ris- 
so, 1826; A d r a n a  A d a m s ,  1858; B o r is s ia  S lo d k ew itsch ,  1938; L ed e l la  Ver- 
ril e t B ush ,  1897; C o s ta n u c u la n a  H ab e ,  1951; C oste lo leda  H er t le in  et 
S tr o n g ,  1940; P o ti lo led a  H e r t le in  e t  S t ro n g ,  1940; T h e s ty le d a  Ireda- 
le, 1929.

Н ечеткость  к л асси ф и к ац и и  этого  рода  на отдельны е подроды и от 
сутствие четких у казан и й  на основные критерии их вы деления  создало  
больш ие трудности  в р а зр а б о т к е  систем атики и привело к громоздким, 
а порой и нечетким, д и а гн о за м  к а к  целого р я д а  видов, т а к  и о тдель
ных подродов. Н ер едк о  при м онограф ических  исследованиях с р а в н и 
ваю тся  виды, относящ иеся , по существу, к разли ч н ы м  подродам  и д а ж е
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родам. Н аи б о л ее  ярки м  прим ером  этого яв л яется  отнесение в один 
подрод  Sace l la  т аки х  видов, к а к  N u c u la n a  c ra ssa te l lo ides  Laut. и N u c u 
la па  taphria  Dali.

П ри  изучении сахали н ск и х  палеогеновы х и неогеновых представи те
лей N u c u la n a  (L e d a ) основное вни м ан ие  было уделен о  выяснению  под- 
родовой п ри н адлеж н ости  изученных форм. О д н ако  н едостаточн ая  сте
пень сохранности ископаем ого  м а т е р и а л а  не позволи ла  н аб л ю д ать  мно
гие при знаки , в а ж н ы е  д л я  диагностики . П ракти ч ески  остаю тся н еи зу 
ченными х а р а к т е р  связочной ям ки, мантийной линии и замочного 
а п п а р а т а  в целом, что значительно  з а т р у д н яе т  р азр еш ен и е  таксон ом и ч е
ских вопросов. В связи  с тем, что больш инство  у казан н ы х  п ри знаков  с 
достоверностью  м о ж ет  быть изучено, в основном, на современны х п ред 
стави телях , нами были просмотрены коллекц ии  современны х видов N u 
cu la n a  в Зоологическом  институте А Н  С С С Р  и изучены следую щ ие г л а в 
ные систем атические при знаки : х а р а к т е р  связочной ямки, х арактер  
зам очн ого  ап п ар а т а ,  особенности мантийной линии и н ар у ж н о й  ск ульп 
туры, отнош ение зам очн ы х  ветвей и х а р а к т е р  заднего  к р ая  р а к о 
вин. П оследн ий , п ри зн ак  больш ин ством  п алеонтологов  при знается  
в а ж н ы м  диагностическим  к р и тер и ем  при устан0|3лении подродовой п ри 
н ад л еж н о сти  видов. П ри  изучении современны х представи телей  рода 
N u c u la n a  в у казан н о й  коллекц ии  достоверно  бы ли установлены  следую 
щие под роды: N u c u la n a  s. s., Poro leda . Sace l la ,  L e m b u lu s .  М енее у верен 
но устан овлен ы  Jup iter la ,  Boriss ia .

Изучение видов перечисленных вы ш е подродов на соврем енном  и 
ископаем ом  м а те р и а л е  п о к азало ,  что по целом у  р яду  п ри знаков  ( х а 
р ак тер у  зам очного  а п п ар а т а ,  связочной ям ки, мантийной линии и о ч е р т а 
нию заднего  к р а я )  все у к а за н н ы е  подроды  м огут  быть разбиты  на две 
больш ие четкие группы, соответствую щ ие скорее всего двум  с ам о сто я 
тельн ы м  р о д ам  (см. рис. 1).

К первой группе (собственно род N u c u la n a  в наш ем  понимании) 
д о лж н ы  быть отнесены следую щ и е подроды: N u c u la n a  s. s.; T h e s ty le d a  
I reda le ,  1929; P oro leda  T a te ,  1893. Эти подроды  х ар ак тер и зу ю тся  у д л и 
ненностью и резкой неравностс>ронностью р а к о в и н  (на задней  ветви зу 
бов в два-три  р а з а  больше, чем на передн ей ) ,  ветви зам очного  а п п а р а 
та  под м акуш кой  р азд ел ен ы  удлиненно-треугольной , резко  наклоненной 
к задней  ветви узкой связочной п л о щ ад к о й ,  л е ж а щ е й  в плоскости сим 
метрии раковины. М ан ти й н ая  лини я  с очень узким , остроконечным си
нусом, задн и й  конец косоусеченный с отчетливы м  ростром, на внутрен
ней стороне обычно присутствует  реброви дн ы й выступ.

П р ед став л я ется ,  что соотнош ение ветвей зам очн ого  кр ая  явл яется  
важ н ы м  систем атическим  п ри знаком , не м ен яю щ и м ся  сущ ественно с 
ростом раковины. И зучение  зам очн ого  а п п а р а т а  N u c u la n a  pern u la  по
к азал о ,  что с ростом количество  зубов резко  увеличивается , но р а в 
номерно в обеих ветвях  и поэтому соотнош ение их остается  постоян
ным.

Н а основании в ы ш еи злож ен н ого  п р е д л а га е т с я  следую щ ий диагноз  
д л я  рода N u c u la n a  с типовы м видом N. p e rn u la  (M u e l le r ) ,  1779. Р а к о в и 
ны небольш ие удлиненны е резко  неравносторонние, ограничены п л а в 
ной дугой снизу и :резко зак р у гл ен ы  опереди. З ад н и й  конец отчетливо 
удлинен и оттянут  в ростр и усечен. З у б ы  многочисленные, под м а к у ш 
кой п рерваны  косой н еп рави льно  треугольной ям кой д л я  внутреннего 
лигам ен та ,  р асполож ен ной  в плоскости симметрии раковины. З а д н я я  
ветвь несет в д в а  р а з а  больш е зубов, чем п ередняя . Л у н о ч к а  отсутству
ет, щ иток  длинны й, хорош о ограниченный; скульп тура  н а р у ж н о й  по
верхности концентрическая , с л а б а я  или р езк ая ,  равном ерно  р асп р ед е 
лен а  по всей поверхности р акови ны  или только  на отдельны х ее у ч аст 
ках. От м аку ш ки  к основанию  зад н его  к р а я  проходит киль. М ускул  fa-
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ные отпечатки  небольш ие, слабо  вдавлен ны е, мантийный синус отчет
ливы й узкий и глубокий. Н а  внутренней поверхности ростра обычно 
присутствует ребровидны й выступ.

Во вторую  группу подродов  (сответствую щ ую , скорее  всего, ново
му роду) входят  Sace lla ,  L e m b u lu s ,  B oriss ia ,  lu p i te r ia .  Очевидно, сле
дует  п ри знать  нец елесообразн ы м  дроблен и е  рода N u c u la n a  ('как это д е 
л а ю т  некоторы е палеонтологи: Габе, Т ак е д а ,  М ур и др.) на отдельные 
роды, п р и д а в а я  значение  сам остоятельн ы х  родов д л я  Sacella , L e m b u 
lus, Jup ite r ia .  Р а з л и ч и я  м еж д у  этим и так со н ам и  не вы ходят  за  рамки 
п одродовы х при зн аков  и, к а к  это будет п о к азан о  ниже, указан н ы е  под- 
р оды  тесно м е ж д у  собой связан ы  и имею т многие общ ие черты вн еш 
него и внутреннего строения. Д л я  вы деляем ой  второй группы подродов 
х а р а к т е р н а  резко  в ы р а ж е н н а я  равносторонность  и о в а л ь н а я  ф о р м а  р а 
ковин. О бе  ветви, зам очн ого  а п п а р а т а  несут прим ерно одинаковое  к о 
личество  зубов, разд ел ен н ы х  под м акуш кой  связочной ямкой, п р а в и л ь 
но треугольной ф орм ы, не л е ж а щ е й  в плоскости сим м етрии ракови ны . 
З а д н и й  конец или остроконечный, усеченный или закругленн ы й, на 
внутренней стороне которого  отсутствует  реброви дн ы й выступ ( у к а з а 
ние на соединенные сифонные т р у б к и ) . Н а  внеш ней стороне заднего  
к р а я  киль отсутствует. М ан ти й н ая  лини я  нечеткая , синус с довольно  по
логой вершиной. П еречи слен ны е при зн аки  отчетливо у стан ав ли в аю тся  
д л я  подродов только  этой группы н не х а р а к т е р н ы  д л я  подродов п ер 
вой (собственно род  N u c u la n a ).

О д н ако  при зн аки  внутренн его  строения легко  у л а в л и в а ю тс я  только 
на р а к о в и н а х  хорош ей сохранности (преим ущ ествен но  на современных 
п ред стави телях)  и только  в ряде  случаев  эти п р и зн аки  м о ж н о  н а б л ю 
д а т ь  на ископаем ом  м атер и але .  П о это м у  п р е ж д е  всего д о л ж н ы  быть 
вы бран ы  признаки , которы е, нах о д ясь  в п рям ой  корреляти вн ой  за в и с и 
мости с вы ш еперечисленны ми, легко  опозн аю тся  и на ископаем ом  м а 
териале.

Таки м и  п ри зн ак ам и  явл яю тся :  ф о р м а  раковины , соотнош ение ветвей 
зам очн ого  а п п ар а т а ,  х а р а к т е р  зад н его  к р а я  и н аличие  или отсутствие 
ребровидного  выступа. Эти при зн аки  относительно легко  у с т а н а в л и в а 
ются на ископаем ом  м а те р и а л е  и тесно св язан ы  и зави си м ы  от общего 
строения раковины . Т ак , д л я  первой группы подродов х ар ак тер н ы  р ез 
к а я  удлиненность раковины , соотнош ение ветвей зам очн ого  к р а я  всегда 
больш е, чем У2, присутствие в больш инстве  случаев  на я д р а х  или р а к о 
винах ребровидного  выступа.

Д л я  второй группы подродов, н аоборот  (L e d a  S c h u m a c h e r  em end. 
V err i l l  et B u s h ) ,  х ар а к те р н а  о в а л ь н а я  ф орм а,  соотнош ение ветвей з а 
мочного к р а я  б ли зко  к 1, на я д р а х  или р ак о в и н ах  всегда  у с т а н а в л и в а 
ется отсутствие ребровидного  выступа.

М о ж н о  у к а з а т ь  т а к ж е  на м ал о е  значение  к а к  н одродового  и видово
го кри тери я  самого ф а к т а  н али ч и я  или отсутствия скульптуры , которая  
в р авн о й  м ере х а р а к т е р н а  д л я  представи телей  обеих у казан н ы х  групп 
(род ов ) .  Тем не менее разны й тип скульптуры  яв л яется  важ н ы м , а по 
рой и о п ред еляю щ и м  при знаком  д л я  подродов  (особенно д л я  п р ед ста 
вителей второй г р у п п ы ) .

В соответствии с в ы ш еи злож ен н ы м  п р ед ставл яется  ц елесообразн ы м  
признать , что вы деленны е две  группы  подродов  соответствую т двум с а 
мостоятельны м  р о д ам ,  резко  р а зл и ч а ю щ и м с я  по своим при знакам . 
П е р в а я  группа  подродов уверенно соответствует собственно роду N u c u 
lana  Link, 1807 с типовым видом N. p e rn u la  (M u e l le r ) ,  1779. Вторую 
группу т о ж е  необходимо вы д ел ять  в сам остоятельны й род, д ав  ей но
вое родовое н азван и е  или ж е  в связи  с ш ироким  распространением  
назван и я  Ш у м ах ер а ,  сохранив за  ней н азван и е  L e d a  S c h u m a c h e r  em end. 
Verrill  et B ush , 1897 с типовым видом  L e d a  ro s tra ta  (M o n ta g u ) .
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1

1 группа павродов
Срод Nuculana Link, 1807) 

типовой вив Area pernula Muller, 1779

I  группа павродоВ
(род Leda Schumacher emend. Verrill et Bush 

1897)
типовой вид Area rostrata Montagu, 1803

повров nuculana s. s.
типовой . , ,, gug Area pernula Muller

у cuspiOata СШ.
N. pauOata Donovan 
N. radiota Krause

поврав Saccetta Woodring, 1925
Arca LragHis Chemn.

L.(Saccella) taphria

L. (Saccel/a) confusa 
(Hanl)

N } '  L. (Saccella) gordonis
\  v  S / ( Yok-iL. (Soccel/a) fragilis 

-------- (Chemn)

подрав Thestyleda Jrsdale, 1929
mU8ud°^ ramsa' Smith

(Thestyleda) hamata 
(Conrad)

l ^  N. (Thestyleda) yokoya- 
\ _____/  mci (Kuroda)

повров Lembulus Leach in Risso. 1826 
типовой . . 

dud 11

( ОчД \  V AN- /  L (Lembulus) ре/la L. 
ч ч Ч Ч Ч ч 4 /  L (Lembulus) rostrata 

^  (Mont.)

повров Poroleda Hutton, 1893
тИ Ш (Ысапви1а

Hutton

N. (Poroleda) robai 
(Kuroda).

N (Poroleda) con ("Q̂ ceptionis Dali

подрод Borissia Slod Bewitch, 1938 
типовой Niculana (Borissia) 

^ r f t ^ d u d  alferovi Slod.

L. (Borissia) alferovi
___ Slod., L. (Borissia)

^£0™ ssi££^^vengeriensis (Kogan)

В последние годы  п о явл яю тся  у к а за н и я  (M oore, 1963) на сам остоя
тельность  :рода L ito rhad ia ,  вы деленного  С тю артом  (S te w a r t ,  1930) и х а 
р актер и зу ю щ его ся  сочетанием п р и зн ако в  обоих групп  (родов).

В настоящ ем  сообщ ении не рассм отрены  основы систем атики  подро
дов, т а к  к а к  д л я  реш ения  этой п роблем ы  необходимо п р еж д е  всего на 
и м ею щ ем ся  у ж е  м а те р и а л е  уточнить объемы  таксонов  более высокого 
р ан га .  К а к  бы ло п о к азан о  выше, современное понимание об ъ ем а  р о д а  
N u c u la n a  не соответствует  требо ван и ям  зоологической н ом енклатуры  и 
р актерузи ю щ егося  сочетания п р и зн ак о в  обеих групп (родов).
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А. П.  И льина

О З Н А Ч Е Н И И  ГА СТ РО ПОД  
Д Л Я  ИЗ У Ч ЕН И Я  СТ Р А Т И Г Р А ФИ И  НЕО ГЕ НА  КАМЧАТКИ

И С А Х А Л И Н А

Г астроподы  в кай нозойских  о тло ж ен и ях  Д а л ь н е г о  Востока извест
ны, начиная  с п алеогена , и в качестве  основных компонентов ком п лек
сов моллю сков  они имею т в аж н о е  зн ачен и е  д л я  биострати граф и и  п ал е 
огеновых и неогеновых отлож ений  этого региона. К а к  известно, именно 
ш ирокое р а зв и т и е  во времени и в п ространстве  двустворчаты х  и брю 
хоногих моллю сков  п ослуж и ло  основой д л я  создан и я  детальной  страти
графической  схемы к а й н о зо й ск и х  отлож ений  К а м ч а тк и  и С ах ал и н а  и 
позволи ло  ско р р ел и р о вать  последню ю  с так и м и  ж е  о тлож ениям и  сопре
дельн ы х стран.
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П о явл ен и е  и р азв и ти е  гастроп од , к а к  и други х  м о р ски х  организмов, 
теснейш им о бразом  связан о  с общ им ходом геологической истории 
Д а л ь н е г о  В остока  в кайнозое . У ж е  с палеогена  на этой территории  су
щ ествовали  водоемы, одной из х а р а к т е р н ы х  особенностей которы х я в 
л я л а с ь  на некоторы х у ч астк ах  п о н и ж ен н ая  соленость воды (например 
в таги л ьско е  врем я  на З а п а д н о й  К а м ч а т к е ) .

И зм ен ен и я  органического  м и ра  в неогене происходили у ж е  преи м у
щественно. в условиях  откры ты х морских бассейнов Д а л ь н е г о  Востока. 
Одни орган и зм ы  при сп особляли сь  к новым условиям  и в ы ж и вали , д р у 
гие отступали  или вы м ирали . О свободи вш и еся  водоемы н ачинали  з а 
полнять  и м м игран ты  из соседних водоемов, сходных или близких по 
условиям  среды обитания.

Все известны е в н асто ящ ее  врем я  представи тели  гастроп од  из п а л е 
огена К а м ч а тк и  и С а х а л и н а  относятся  к немногим родам : P sephaea ,  
Tricho trop is ,  M elan ia ,  Turbon illa ,  M e lane lla ,  M o lo p o p h o ru s ,  Genota, Tur-  
ris, P olin ices ,  A n c il la r ia ,  C y lichna , S c a p h a n d e r ,  S o lar ie l la ,  M a rg a r i te s ,  
F u s in u s ,  Turcicula , A for ia .

Н еогеновы е гастроп оды  п ред ставлен ы  зн ачительно  больш им ко л и 
чеством родов , чем палеогеновы е: A cteon ,  R e tu sa ,  C ylichna, O livella ,  
N a ssa r iu s ,  B u c c in u m , C repidula ,  Turrite lla ,  C a lyp traea , Thais, E p i to n iu m ,  
H e m ito m a ,  P le u ro to m a ,  R ane lla ,  Trophon , U m b o n iu m , Trochus, A m a th i -  
na, Diodora, A cm aea ,  Cerith iopsis , C yc lostrem a, Lora, L ittor ina , M itra,  
N a ssa r iu s ,  R iu g icu la ,  S p iro tro p is ,  V o lu thops ius .

Гастроп оды  — это в то р ая  м н о гоч и слен н ая  группа  организм ов  после 
дву ство р ч аты х  м оллю сков  по коли честву  известны х и скопаем ы х в к а й 
нозойских о б р азо в ан и я х  Д а л ь н е г о  Востока. Ш и рокое  распространение  
их в п ространстве  и во врем ени д ел а е т  эту группу в аж н о й  т а к ж е  и для  
р азр еш ен и я  вопросов эволю ции органического  м ира  и восстановления  
палеогеограф ии .

Э тап ность  о садко н ако п л ен и я  в истории кай нозойских  бассейнов С а 
хали н а  и други х  рай о н о в  о т р а зи л а с ь  и на ф ауне  м оллю сков. Так, н а м е 
чаю тся четыре ко м п лекса  родов  гастропод, см еняю щ их друг  д руга  во 
времени:

I — ком п лекс  эоц ен-олигоценовы х гастропод: M elan ia ,  P sephaea ,  M o 
lopophorus, Genota, E usp ira ,  Scaphander ,  C alyptraea, N ep tunea ,  P o l in i
ces, Trichotropis , Turrite lla ,  A n c is tro lep is ;

II — ком п лекс  гастроп од  ниж него  и частично среднего миоцена: 
P sephaea , Turr ite lla ,  S c a p h a n d e r ,  M o lo p o p h o ru s ,  Po lin ices ,  Turcicula;

III  — ком п лекс  гастроп од  среднего  миоцена (частично) ,  верхнего 
миоцена и ниж него  — среднего плиоцена: G alyp traea , N e p tu n e a ,  N a s s a 
rius, C repidula ,  Turr i te l la ,  P olin ices ,  S in u m ,  N a tica ,  B u c c in u m , E p i to n iu m ,  
Bela , P l ic i fu su s ,  Trophon;

IV — ком п лекс  гастроп од  верхнего плиоцена: B u c c in u m , Crepidula ,  
N ep tu n ea ,  Natica .

О р азвитии  этих ком п лексов  м ож но судить при их сравнении в р а з 
резах , где н аб л ю д ается  см еняем ость  разл и ч н ы х  родов, которая , очевид
но, св язан а  т а к ж е  и с постепенным изменением условий о сад к о н ак о п 
ления. Н о в то ж е  врем я, например, ком п лекс  гастроп од  холмской сви
ты (средний миоцен) в общ их ч ертах  родового  состава  имеет много об 
щего с ком плексом  гастроп од  о кобы кай ской  свиты (верхний миоцен). 
Гастроподы  чеховской и эн ги зп альской  свит (миоцен) по родовому со
ставу  близки гастр о п о дам  помы рской свиты (плиоц ен).  Здесь  встр еч а 
ются B u c c in u m , Turrite lla , A c teo n ,  E p i to n iu m  и др. П осле перерывов в 
морских ф ац и ях  мы н аб л ю д аем  новое появление богатой ф ауны  м орско
го или при бреж н о-м орского  типа, конечно, отличной от предыдущ ей, но 
тем не менее связанной  с последней рядом  б ли зки х  или д а ж е  общих 
форм.
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О бщ ее  число видов гастропод, известны х из палеогеновы х и неоге
новых отлож ений: на К а м ч а т к е — 112, на С ах ал и н е  — 48; всего около 
160 видов, из них 114 видов х а р а к те р н ы  д л я  неогена. М ассовы м и и ш и
роко  распростран ен н ы м и  я в л яю тся  всего 30 видов, 55 видов — редкие 
и м ало  распространенны е, остальн ы е  29 встречаю тся  довольно часто, 
но массового  разви ти я  обычно не имеют.

И з  40 родов гастроп од  в неогене С а х а л и н а  и К ам чатк и  п реобладаю т  
12 родов. С реди  них: N e p tu n ea ,  B u c c in u m , C repidula , C a lyp traea , Turri-  
te lla, N a tica , Polin ices , E p i to n iu n i ,  P le u ro to m a  и др. И з  них массового 
разви ти я  и ш ирокого  р асп ростран ен и я  достигаю т по пять-ш есть видов. 
И з других р о д о в — Valuta, M a rg a r i te s ,  D eodora, U m b o n iu m , A c teon , M it-  
ra  — доми нирую т по одном у-два  вида.

М ногие неогеновые виды п р о д о л ж а ю т  сущ ествовать  и в современных 
бассейнах. П оэтом у об о б р азе  ж и зн и  многих видов, встречаю щ ихся  в 
неогеновых о тло ж ен и ях  К а м ч а тк и  и С а х а л и н а ,  мы м ож ем  составить 
п редставлени е  по тем сведениям , которы е были получены рядом  иссле
д о вател ей  д ля  ныне ж и в у щ и х  форм эк сп ер и м ен тал ьн о  или путем н а б л ю 
дения в природны х условиях.

С ледует  учиты вать  распределен ие  гастр о п о д  по глуби нам : 1) роды, 
о битаю щ ие преимущ ественно в верхнем  горизонте субли торалн  и вы хо
д ящ и е  на л и тораль : M a rg a r i te s ,  Tegu la , U m b o n iu m ; 2) роды , обитаю щ ие 
в су бл и то р ал и  и эул и то р ал и :  Solarie lla ,  C a lliostom a, Gibbula\  3) род эу- 
л и то р ал и  и б ати ал и  Ganesa.

П о  отнош ению к грунтам  гастроп од  м ож н о разби ть  ка следую щ ие 
группы: 1) роды , п р едпочитаю щ ие илисты е грунты: M a rg a r i te s ,  P o l in i
c e s ; 2) роды, п р едпоч итаю щ ие илисты е и илисто-песчаны е грунты: S o la 
riella, G am esa \  3) роды, п р едпочитаю щ ие песчаны е грунты Gibbula, T e 
gu la ,  U m b o n iu m ; 4) роды, п р едпочитаю щ ие илисто- и песч ано-кам ени
стые грунты: C aliptraea, Crepidula .

Очень в а ж н о  учиты вать  последний ф актор , поскольку хар ак тер  гр у н 
та м ож ет  влиять  на ф орм у  раковин. Т ак ,  на кам ени стом  и галечнико- 
вом грунте встречаю тся  р акови ны  с угловатой  периферией  последнего 
оборота, тогда  к а к  на  песке п ери ф ери я  последнего оборота у раковин 
бы вает  округлой. Р а к о в и н ы  гастроп од  на кам ен и сто м  дне обычно то л 
стостенные, с р ебр ам и  и часто  уродли вой  ф ормы.

Д ал ь н е й ш и й  более  п олны й ан а л и з  р асп р о стр ан ен и я  гастропод  во 
врем ен и  и пространстве , вероятно, позволи т  п овы сить  их значение для 
страти гр аф и и  кай нозойских  отлож ений Д а л ь н е го  В остока.

М. Я .  Серова

З О Н А Л Ь Н О Е  Р А С Ч Л Е Н Е Н И Е  
И К О Р Р Е Л Я Ц И Я  П А Л Е О Г Е Н О В Ы Х  О Т Л О Ж Е Н И И  

С Е В Е Р О - З А П А Д Н О Й  ЧАСТИ ТИ Х О О К ЕА Н С К О Й  П Р О В И Н Ц И И

П л ан кто н н ы е  ф орам и н и ф еры , о б л а д а ю щ и е  способностью мгновенно 
р асселяться  в пространстве , бы стро эволю цион ирую щ ие во времени, не 
зави сящ и е  от ф аций  и обычно имею щ ие больш ую  численность, получают 
всеобщ ее при знани е  к а к  группа, наиболее  при годная  для  разр або тк и
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м еж п рови н ц и альн ы х  зо н ал ьн ы х  стр ати гр аф и ч еск и х  ш кал .  З о н ал ьн ы е  
ш калы , р а зр а б о т а н н ы е  в последние д есяти лети я  д л я  неогеновых и осо
бенно палеогеновы х отлож ен и й  р азли чн ы х  районов  тропической и суб
тропической областей  (С убботина , 1936, 1947, 1953, 1960; М орозова, 1959, 
1960; Ш у ц к ая ,  1962; К раш ен инн иков , 1964а, б, 1965; ВоШ, 1957а, б, в; 
В о 11 i, Cita , 1960; Blow, 1959; Loeblich, T a p p a n ,  1957; E am es ,  B a n n e r ,  
Blow, C larke ,  1962; H o rn ib ro o k ,  1958; Je n k in s ,  1965 и д р .) ,  хорош о к о р 
родируются м еж д у  собой, и им ею щ и еся  в д ет а л я х  р асх о ж д ен и я  не н а р у 
ш аю т стройной картин ы  практически  единой страти граф и ческ ой  зо н а л ь 
ной ш калы , которая  в д ал ьн ей ш ем  м ож ет  изм ен яться  и корректи роваться  
только в деталях .

Н аи б о л ьш и й  интерес в н асто ящ ее  вр ем я  п р е д с та в л я е т  проблем а  р а с 
пространени я  зон ал ьн ы х  п одразделен и й  тропической и субтропической 
областей  в -более  вы сокош иротны е области  земного  ш ар а .

П о д о бн ая  з а д а ч а  б ы ла  поставлен а  при изучении б и острати граф и и  и 
ф о р ам и н и ф ер  третичны х отлож ен и й  северо-зап адн ой  части Т и хоок еан 
ского пояса (К а м ч а т к а ,  С ахали н , К о р якск о е  н а го р ье ) .  О д н ако  преж де  
чем приступить к и зл о ж ен и ю  полученных данны х, следует  остановиться  
на общ их зако н о м ер н о стях  ш иротного  р асп р ед ел ен и я  п лан к тон а  в сов
ременных водоемах. П ояви вш и еся  за  последние годы п убликац ии  по 
экологии планктон ны х ф о р ам и н и ф ер  и их распределен ию  в водах  и 
о с а д к а х  соврем енны х океан ов  показы ваю т , что п ланктон ны е  ф орамини- 
феры не имею т всесветного гомогенного расп ростран ен и я .  Так , Б р эдш о у  
(B ra d s h a w ,  1959) отмечает, что р асп ростран ен и е  планктон ны х ф орам и - 
ки ф ер  в Тихом океан е  имеет  ш иротны й х а р а к т е р  и контролируется , в 
основном, т ем п ературой  верхних слоев воды при действии други х  ф а к 
торов. А налогичны е дан н ы е  получены и Н. В. Б ел яево й  (1962, 1963, 
1964) по планктон у  И ндий ского  о кеан а ,  Н. В. Б ел я ев о й  и X. М. С а и д о 
вой (1965) при изучении соотнош ения п ланктон ны х и бентосных ф о р а 
миниф ер в ак вато р и и  северной части Тихого о кеан а. Эти и д руги е  иссле
дован ия  п о к азали ,  что видовой состав  план к тон а ,  число видов, числен
ность отдельны х видов, р асп ред елен и е  общ его  коли чества  планктон а  
тесно связан ы  с водными м ассам и  океан а  и м еняется  в ш иротном н а п 
р авлении в соответствии с изм енением  тем п ер ату р ы  верхнего  двухсот
метрового  слоя воды, к котором у приурочена основн ая  биом асса  п л а н к 
тона. Тропические районы  х а р ак тер и зу ю тся  богатой и разнообразной  
ф ауной в отличие от ум еренны х и холодны х областей , имею щ их мень
шую численность и менее р азн о о б р азн ы й  систематический состав. По 
д анны м  Н. В. Б ел яево й  и X. М. С аидовой  (1965), планктон ны е ф орами- 
ниферы  в бореальн ой  области  (к северу  от ш ироты  40°) Тихого океана 
встречаю тся  чрезвы чайн о  редко. Так, на глуби нах  до 300 м  они со став 
л я ю т  не более 5% , на глуби нах  от 300 до 1500 м  — 9 % , а на глубинах от 
1500 до 2000 м — 12% всего ком плекса . В то ж е  врем я  в тропической 
области  (20° к северу и югу от эк в а то р а )  на глуби нах  до 300 м  планктон  
со ставл яет  21% , от 300 до 1500 м  — 86% , а на глуби нах  от Т500 до 
2000 м  п р ед ставл яет  почти весь ком п лекс  ( 9 1 %) ,  т. е. в тропической 
области  количественные соотнош ения п лан к тон а  и бентоса почти прямо 
обратны  тем, которы е н а б л ю д а ю т с я  в б ореальн ой  зоне. О д н ако  при пе
реходе из одного кли м атического  п ояса  в другой и зм ен яется  не только  
коли чествен ная  х ар ак тер и сти ка  биом ассы  п ланктон а , но происходит и з
менение и систем атического  состава , при этом м еняется  не только ви до
вая , но и р о д о в ая  х ар а к т е р и с т и к а  комплексов. Н о  изменения си стем ати
ческого состава  м еж д у  см еж н ы м и  кли м атическим и  поясами, к а к  п о к а з а 
ли исследован ия  Н. В. Б ел я ев о й  (1963) по И нди й ском у  океану, происхо
дят  постепенно, и в п ред елах  см еж н ы х  тем п ературн ы х  поясов нет резкой 
разни цы  в видовом составе  тан атоц ен озов ,  а м еняю тся только  числен
ные соотношения отдельны х видов. Так , в о бласти  антарктического
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п об ереж ья ,  где среднее геом етрическое со д ер ж ан и е  планктон ны х ф ора-  
минифер на 1 г о садк а  не п ревы ш ает  1,6 э к зе м п л я р а ,  резко  п р еоб ладает  
вид  G lob iger ina  p a c h y d e r m a  ( E h r e n b e r g ) , которы й в отдельны х т а н а то 
ценозах  со став л я ет  до 100% всей ф ауны . М енее  р асп р о стр ан ен а  Globi
g e r in a  bu llo ides  d ’O rb. С опутствую щ ие виды: G lob ig er in a  in f la ta  d ’Orb. 
G loboro ta lia  t ru n c a tu l in o id e s  d ’Orb.,  G. p u n c tu la ta  d ’Orb.,  G. sc i tu la  
( B r a d y ) ,  G lob iger ina  eg g e r i  R h u m b le r ,  G lo b iger ino ides  ruber  (d ’O rb .) ,  
P u l le n ia t in a  ob liq u i lo cu la ta  ( P a r k e r  e t  J o n e s ) .

В тан ато ц ен о зе  ум еренно-холодноводны х  видов, вы деляем ом
Н. В. Б ел яево й  (1962, 1964) м е ж д у  61— 62° ю. ш. и 48 и 52° ю. ш., среднее 
со д ер ж ан и е  ф о р ам и н и ф ер  на 1 г  о сад к а  70 экз. В идовой состав танато- 
ценозов почти тож дествен  видовом у составу  тан ато ц ен о за  
холодн оводн ы х видов, но роль и частота  встречаем ости  вида 
G lob ig er in a  bu llo ides  ( d ’O rb .) ,  сопутствую щ их видов холодноводного  
т ан ато ц ен о за  отчетливо во зр астает ,  a G lob iger ina  p a c h y d e r m a  ( E h re n 
b e rg )  встречается  реж е.

М е ж д у  ш иротам и  48— 52° и 30— 36° ю. ш. вы д ел яется  танатоц ен оз  
видов ум ерен н ы х  ш ирот, х ар а к те р и зу ю щ и й с я  м акси м ал ьн ы м  коли чест
вом ф орам и н и ф ер ,  где с о д е р ж а н и е  п л ан к то н н ы х  ф орам и н и ф ер  
942 экз. на  1 г о садка .  В этом тан ато ц ен о зе  резко  у м ен ьш ается  ч а 
стота  встречаем ости  G lob iger ina  p a c h y d e r m a  (E h re n b e rg )  и п о л у ч а 
ют ш ирокое  разви ти е  таки е  виды, к а к  G lob iger ina  bu llo ides  (d ’O rb .) ,  
O rbu lina  u n iv e r sa  d ’Orb., G loboro ta lia  p u n c tu la ta  d ’Orb., G. h ir su ta  
d ’Orb., G lob ig er in a  in f la ta  d ’Orb.,  G. tr i locu lino ides  (d ’O rb .) ,  которы е 
здесь  встречаю тся  в больш ом  количестве  и со ставл яю т  значительную  
часть  ф ауны  ф орам и н и ф ер .  В этом ж е  тан ато ц ен о зе  п оявляю тся  типич
но тропические виды: G loboro ta lia  m e n a r d i i  ( d ’O rb .) ,  G. tu m id a  ( B ra d y ) ,  
G. c o n g lo m e ra ta  S c h w a g e r ,  S p a e ro id in e l la  d ech iscen s  (P a rk e r  e t J o n e s ) ,  
G lo b iger ino ides  c o n g lo b a tu s  ( B r a d y ) ,  G lo b iger ine lla  a eq u i la tera lis  ( B r a 
d y ) ,  которые, однако, встречаю тся  редко  и всегда  в м алом  количестве.

В т а н а то ц е н о за х  ум еренно-тропических и тропических ш ирот среднее 
геометрическое со д ер ж ан и е  ф ор ам и н и ф ер  на 1 г о сад к а  ум еньш ается  до 
61 (в ум еренно-тропических) и 89 (в тропических) эк зем п л яр о в .  Х олод
новодны е виды встречаю тся  в тропическом  тан ато ц ен о зе  чрезвы чайн о  
редко  и всегда  в м алом  количестве. Р е зк о  у м ен ьш ается  частота  встр е 
чаем ости  и количество  видов ум еренны х ш ирот. В ы сокие кон центрации 
и повсеместное р асп ростран ен и е  в п р ед ел ах  та н а то ц е н о за  здесь  п р и н а д 
л е ж а т  ви д ам  G lob iger ino ides  ruber  ( d ’O rb . ) ,  G. sa ccu l i fe r  (B ra d y ) ,  Globo
ro ta lia  m e n a rd i i  ( d ’O rb .)  и другим , которы е со зд аю т  основной фон т а н а 
тоценоза .

П риведенны е  дан н ы е  п о казы ваю т , что в н ап р авл ен и и  от более  холод
ного к л и м а т а  к ум еренном у и тропическом у  происходит постепенное и з
менение к а к  численности, т а к  и систем атического  состава  планктон ны х 
ф орам и н и ф ер .  В тропических ш и р о тах  в ком п лексе  п р е о б л а д а ю т  богато 
о р н ам ен ти р о в ан н ы е  гл о боротали и д ы  и глоби гери ниды  с крупны ми и 
многочисленными устьями. В более вы соких ш и р о тах  в ед у щ ая  роль в 
ко м п лексе  п р и н а д л е ж и т  п р ед стави тел ям  рода  G lobiger ina ,  который я в 
л яется  и н аи более  эври терм ны м . Н а л и ч и е  «зах о д ящ и х »  видов, которые 
в та н а то ц е н о за х  одних ш ирот  я в л яю т ся  п р е о б л а д а ю щ и м и  в количест
венном отношении, а в други х  п ереходят  в р ан г  сопутствую щ их видов, 
проходя  почти через все тем п ер ату р н ы е  барьеры , я в л яе т с я  наиболее 
ценным в страти граф и ческом  отношении.

Если допустить, что и в прош лы е геологические врем ен а  р асп р ед е 
ление  ф о р ам и н и ф ер  кон троли ровалось ,  в основном, теми ж е  ф акторам и , 
что и в соврем енны х водоем ах , мы в п р а в е  о ж и дать ,  что в кайнозойских 
о с а д к а х  численность и систем атический состав  планктонного  ком п лекса  
будет  зави сеть  к а к  от р асп о л о ж ен и я  бассейна , в котором происходило
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накопление  осадков , по отнош ению  к эк в а то р у  и полю сам , т а к  и от его 
глубины. Естественно т а к ж е  п редполож и ть , что и в кайнозойских  б ас 
сейнах сущ ествовали  эври терм ны е виды, за х о д ящ и е  в различны е тем п е
ратурн ы е  зоны.

В ы ск азан н ы е  выш е п р ед п олож ен и я  п о д тв ер ж даю тся  теми данны м и, 
которы ми мы р а с п о л а га ем  по ископаем ы м  ф о р ам и н и ф ер ам . Так , если 
взять  р а зр е з  третичны х отлож ений  Т ри н и д ад а ,  который в настоящ ее  
врем я  наи более  полно изучен и п ред л о ж ен  в качестве  стратотипического  
(Bolli ,  1957а, б, в; C u s h m a n ,  Renz, 1948; B e ck m an n ,  1960), то здесь по 
р а зр е зу  палеоген-м иоцен овы х отлож ений  определено 127 различны х 
видов и варьететов  п ланктон ны х ф о р ам и н и ф ер , относящ ихся к 1 7 родам ; 
из них 76 видов (12 родов) — только  из палеогеновы х  отлож ений. В п а 
леоценовы х и эоценовы х о тло ж ен и ях  К али ф орн и и , р асполож ен ной  се 
вернее Т р и н и д ад а ,  определено  29 видов только  двух  родов G lobigerina  
и Globorota lia  (M allo ry ,  1959). В ещ е более  северны х ш иротах  Т ихо
океан ск ого  п о б ер еж ья  С еверной А м ерики  (ш таты  О регон  и Ваш ингтон) 
из палеогеновы х отлож ений  известно только  несколько  видов одного 
рода  G lobigerina .

П ри а н а л и зе  приведенны х цифр, несомненно, следует  учиты вать  
состояние изученности п л ан к то н а  в кай нозойских  о тло ж ен и ях  различны х 
регионов. С этой точки зрения  небезы нтересно напомнить, что до про
ведения специ альны х исследований по планктон у  в р а зр е зе  Т рин идада , 
которы е были поставлен ы  Б о л л и  (Bolli , 1957а, б, в ) ,  в м он о гр а
фии К еш м э н а  и Р ен ц а  (C u sh m a n ,  Renz, 1946) из палеогеновы х отло 
ж ен ий  (свита L iza rd  S p r in g s )  было описано только  два вида глобо- 
роталий.

В сл а н ц а х  М онтерей, откуда  в м онограф ии  К л яй н п ела  (K le inpell ,  
1938) н азван ы  только  несколько  видов глобигерин и глобороталий, 
Л и п пс  (L ipps ,  1964), за н и м ав ш и й с я  спец и альн о  изучением планктонных 
ф орам и н и ф ер  из отлож ений этого ж е  возраста  в р а зр е зе  з а л и в а  Нью порт, 
описал 20 видов, относящ и хся  к 8 разли чн ы м  родам . Бэнди  и Колпэком  
(B an d y ,  K olpack , 1963) при детал ьн о м  изучении планктон ны х ф о р а м и 
нифер из ф о р м ац и и  К ози  Д е л  (C ozy  Dell)  в р а зр е зе  тоннеля  Теколот 
(Tecolote) в К алиф орнии , где бы ли определен ы  G lob iger ina  p en ta ca m e-  
ra ta  (S u b b o t in a ) ,  ( = A c a r in in a  p e n ta c a m e r a ta  S u b b o tm a ) ,  G. eocaena  
Giimbel, G. fro n to sa  Subb . ( =  G. b ow er i  B o ll i) ,  G loborota lia  n ico li  M a r t in ,  
Q. decepta  M ar t in .  Эти о тло ж ен и я  были вы делены  в зону G lob iger ina  p e n 
ta c a m e ra ta ,  к о то р ая  со п о ставляется  с зоной H a n tk e n in a  a ra g o n e n s is  
a ra g o n e n s is  и относится к низам  среднего  эоцена (низы лю тетского 
я р у с а ) .

А н ал о ги ч н ая  кар ти н а  н а б л ю д а етс я  и в Японии, где в р а зр е за х  т р е 
тичных отлож ений  до проведения  специ ального  изучения планк тон а  все 
р а зр е зы  х а р а к т е р и зо в а л и с ь  и расчл ен ял и сь  преимущ ественно по бентос- 
ным ф о р ам и н и ф ер ам , а в последние годы появились  п убликац ии  (A sano , 
1962; Sairto, 1962, 1963; T a k a y a n a g i ,  Sa ito ,  1962; U jie , 1963; U jie , Ka- 
g a w a ,  1963; A san o ,  T a k a y a n a g i ,  1965), посвящ енны е описанию й х а р а к 
теристике р асп ростран ен и я  по р а зр е зу  планктон ны х ф орам и ниф ер . А н а 
л и з  последних т а к  ж е, к а к  и в К ал и ф о р н и й ски х  миоценовых разрезах ,  
вы явил  го р азд о  больш ее  р а зн о о б р а зи е  планктон ного  ком плекса, чем это 
п р ед став л ял о сь  ранее, и п озволи л  с иных позиций подойти к определе
нию во зр аста  и м еж кон ти н ен тальн ой  корреляц и и  разрезов . Так, в отло 
ж ен и я х  ф о р м ац и и  Хобоси (C h o b o sh i) ,  развитой  на Восточном Х окк айдо  
в районе Н ем у р о  (N e m u ro ) ,  А сано  бы ли о б н ар у ж ен ы  виды C lob iger ina  
cf. tr i locu lino ides  P lu m m e r ,  G. p seu d o b u l lo id e s  P lu m m e r ,  G. d a u b je rg e n -  
s is  B ro n n im a n n  и G. c o m p re ssa  P lu m m e r ,  которы е в р а з р е з а х  Тетиса х а 
р актер и зу ю т  о тлож ен и я  датско го  яруса . И в ам о то  в о тлож ен и ях  ф о р м а 
ции Ч ип пом онай  (C h ip p o m o n a i)  провинции Кусиро (K u sh iro ) ,  Восточ
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ный Х оккайдо, отм ечает  типично палеоценовы й вид Globorotalia  pseudo-  
m e n a rd i i  Bolli.

В р а з р е з е  палеогеновы х  отлож ений  о-ва А м аку са  (A m a k u sa ) ,  отно
сящ егося  к группе Кюсю, который считается  стратотипическим для 
эоцена Японии, п ланктон ны е  ф о р ам и н и ф ер ы  о б н ар у ж ен ы  в трех свитах 
(A sano , 1962): в свитах  А каси м и саки  ( A k a s im is a k i ) , К иораги  (K yorag i)  
и С а к а с е г а в а  ( S a k a s e g a w a ) . В свите А каси м и саки  (кю изский  или н и ж 
н яя  часть  лю тетского  яр у с а )  о б н ар у ж ен  только  один вид G lobiger ina  cf. 
l in a p er ta  FinlAy. В сл а н ц а х  свиты К иораги  встречено несколько  видов, 
представлен н ы х  небольш им  числом эк зем п л яр о в :  G loboro ta lia  bu llbrook i  
Bolli, G. bo n a r ien s is  P i jp e r s ,  G. p s e u d o m a y e r i  Bolli, G. sp in u lo in f la ta  
( B a n d y ) ,  G. l inaper ta  F in lay ,  G. k u s h u e n s is  A sano , G. bow eri  Bolli, 
G. y e g u a e n s is  W enzier l  et A pplin ,  G lob iger ina  v e n e zu e la n a  H e d b e rg .  Этот 
ком п лекс  сопоставляется  с зонам и  H a n tk e n in a  a ra g o n e n s i s  и G lo b ig e rap -  
s is  k u g le r i  Т р и н и д ад а  (ниж ний л ю тет ) ,  вы деленн ы м и в средней части 
ф орм ац и и  Н ейвит (N a v e t ) .  В свите с а к а с е г а в а  определены  G lobiger ina  
a m p l ia p e r tu ta  Bolli, G. l in a p er ta  F in la y ,  G. sen il is  B an d y ,  G. pera  Todd, 
G. isa c h a e n s is  A san o ,  C a ta p sy d ra x  d is s im i l is  ( C u s h m a n  et B e rm u d e z ) ,  
G lo b ig era p s is  cf. ku g le r i  Bolli, Loeblich  et  T a p p a n ,  на основании чего эта 
свита соп оставляется  с верхней частью  ф орм ац и и  Н ейви т  (зоны Тгип- 
co ro ta lo id es  ro h r i  и G lo b ig e ra p s is  sem iin v o lu tu s )  Т рин идада .

В район е  угленосного поля  Т а к а с и м а  (T a k a s im a )  на р азм ы той  по
верхности свиты О киносим а (O k in o sh im a )  з а л е г ае т  свита И о д зи м а ,  в 
ниж ней части которой, р асполож ен ной  непосредственно на к о н гл о м ер а 
тах  Д е з а к и  (D ezak i) ,  бы ли о б н ар у ж ен ы  G loboger ina  a m p lia p er tu ra  
Bolli, Globoquadrina d ech iscens  (C h a p p a n ,  P e r r  et C o ll ins)  и G lob iger i
n o ides  s u b q u a d ra tu s  B r o n n im a n n .  Этот ком п лекс  соп оставляется  с з о 
ной G lo b ig e r in a  a m p l ia p e r tu ra  Т рин идада .

Асано и Т а к а я н а г н  (A sano , T a k a y a n a g i ,  1965) допускаю т, что в ер х 
няя  половина олигоценовых отлож ений  на Я понских островах  отсутст
вует.

Н а  о-ве О ч а с а в а р а  к югу от Хонсю в и звестн як ах  Н а х а и м а  вместе 
с обильны м и N u m m u l i t e s  b o n in e n s is  H a n z a w a  были встречены (Sa ito ,  
1962, A sano , T a k a y a n a g i ,  1965), H a n tk e n in a  d u m b le i  W ienz ie r l  e t Ap- 
p l ina ,  G lo b iger ina  th eka b a rr i  B ro n n im a n n ,  P o r t ic u la sp h a e ra  m ex ica n a  
(C u s h m a n ) ,  G loboro ta lia  lehner i  C u s h m a n  et J a rv i s ,  G. cen tra lis  C u s h 

m a n  et B erm udez ,  T ru n co ro ta lo id es  to p i len is  ( C u s h m a n ) — виды, х а р а к 
терные д л я  зоны P o r t i c u la s p h a e r a  m ex ican a  (средний эоцен) Т ри н и 
д ад а .

Н а  Х оккайдо  планктон ны е ф о р ам и н и ф ер ы  в эоцене чрезвычайно 
редки. Д в а  вида: G lob iger ina  l inaper ta  F in la y  и G loboro ta lo ides  su ter i  
Bolli  бы ли обн ар у ж ен ы  в о тло ж ен и ях  ф о р м ац и и  П о р о н ай  в районе 
Асибетсу (A sh ib e tsu )  угленосного поля И си к ар и  ( I s h i k a r i ) . Н а  этом 
основании отлож ен и я  ф орм ац и и  П о р о н ай  и И си к ар и  относятся  к эо ц е
ну (по U jie  a n d  W a ta n a b e ,  1960).

П риведенны е выше дан н ы е  о т р а ж а ю т  весьм а  н еравном ерн ую  изу 
ченность планктон ны х ф о р ам и н и ф ер  в разл и ч н ы х  о б ластях  р азвития  
кай нозойских  отлож ений  в п р ед ел ах  северной части Тихоокеанского  по
яса  и п р и легаю щ и х  областей  А тлан ти ки , что, естественно, затрудн яет  
в озм ож н ость  вы явлен и я  особенностей р асп р ед ел ен и я  этой группы ор 
ганизм ов  в третичны х бассейнах.

Д л я  страти граф и ческой  корреляц и и  в палеогеограф ической  рекон
струкции весьм а  ценным и необходим ы м  элем ентом  является ,  как  по
к а з а л и  и сследован ия  по современны м ф о р ам и н и ф ер ам , не только  си
стематический состав  ком п лекса , но и х ар актер и сти ка  количественных 
соотношений в нем различ ны х  групп ф о р ам и н и ф ер ,  а т а к ж е  числен
ность видов. Вот на эту сторону вопроса , к сож ален и ю , исследователи
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очень редко о б р а щ а ю т  внимание, и только  в сам ы е последние годы 
п оявили сь  п убликац ии  с численной характери сти кой  и скопаем ы х ком 
плексов.

О днако , несм отря  на неравн ом ерн ую  и сравнительно  слабую  еще 
изученность планктон ны х ф орам и н и ф ер ,  особенно в северных районах, 
им ею щ иеся  в н асто ящ ее  вр ем я  дан н ы е  у ж е  сейчас п озволяю т  считать, 
что общ ие закон ом ерности  в распределен ии  современного  планктона, 
в ы р а ж а ю щ и е с я  в уменьш ении его численности, обеднении и изменении 
систем атического  состава  при переходе от тропической и умеренной 
зон к б ореальн ой  и субаркти ческой , сп равед ли вы  и д л я  бассейнов 
прош лого.

Эти выводы п о д тв ер ж д аю тся  и теми м а те р и а л а м и ,  которые были 
получены нам и  при изучении ф о р ам и н и ф ер  из третичны х отлож ений 
Северной К а м ч а тк и  и К о рякского  н агорья , расп о л о ж ен н ы х  у ж е  на г р а 
нице бореальн ой  и субаркти ческой  зон, х ар актер и сти ка  которых при
водится  ниже.

К ай н озойски е  о тлож ен и я  Д ал ьн ево сто ч н о го  п о б ер еж ь я  С С С Р , т а к 
ж е  к а к  и одн овозрастн ы е  отло ж ен и я  Тихоокеанского  п о б ер еж ья  С е в е р 
ной А м ерики и Я понских островов, представлен ы  мощ ной (до н еск о ль 
ких ты сяч  метров) толщ ей  терригенны х и вулканоген но-осадочны х по
род. Н еогеновы е и, отчасти, верхн еп алеоген овы е  отло ж ен и я  довольно 
хорош о о х а р а к т е р и зо в а н ы  м ал а к о ф ау н о й ,  в связи  с чем их расч л ен е 
ние и к о р р ел я ц и я  в н асто ящ ее  вр ем я  не вы зы в ает  особых затруднений. 
Б о л е е  древние  о тлож ен и я  п р акти чески  лиш ены  м акроокам ен елостей . 
И х  расчленен ие  до сих пор св я зан о  с значи тельн ы м и  трудн остям и  и 
не п олучает  однозначного  реш ения  д а ж е  в региональн ом  м асш табе . 
Этот  вопрос я в л яется  сейчас одним из основных вопросов геологии С е
в е р а  Т ихоокеанской  провинции не только  в п р ед елах  С оветского Сою за, 
но и п р и легаю щ и х  областях .

Н аи б о л ее  перспективной группой д ля  д етал ьн о го  расчленения  и со
п оставлен ия  этих отлож ен и й  о к а за л и с ь  ф о р ам и н и ф еры , которые встре
чаю тся  в палеогеновы х о тло ж ен и ях  довольн о  часто, а в отдельны х 
горизон тах  —■ в больш ом  количестве. О собенно ценно присутствие 
в отдельны х р а з р е з а х  н а р я д у  с бентосными п ланктон ны х  ф о р а м и 
нифер.

И зучение  ф о р ам и н и ф ер  палеогеновы х, а в равной степени, неогено
вых отлож ений  геосинклинальны х  частей океан ических  бассейнов с в я 
зан о  со зн ач ительны м и трудн остям и , обусловленн ы м и тем, что эти от
л о ж е н и я  п ред ставлен ы  обычно м ощ ны м и до н ескольких  ты сяч  м етров 
то лщ ам и , к а к  п р ави ло  довольн о  м етам о р ф и зо в ан н ы х  в у лкан оген н о
осадочны х пород, в которы х ф о р ам и н и ф ер ы  расп ределен ы  весьм а  не
равном ерно . Н ет  как ой -ли бо  четкой приуроченности м ик роф аун ы  к 
определен ном у типу осадков , поэтому приходится  п о д вергать  а н ал и зу  
больш ое количество  проб, чтобы не пропустить слой, со д ер ж ащ и й  ф о
р ам ини ф еры . Т щ ательн ость  и частота  отбо р а  о б р азц о в  диктуется  еще 
и тем, что п ланктон ны е  ф о р ам и н и ф ер ы  встречаю тся  редко и обычно 
при урочены  к н ебольш и м  по мощ ности  прослоям . Т ак , нап рим ер , в од 
ном из р а зр е зо в  в хребте  К ак ы й н э  (К о р я к ск о е  нагорье)  в ин тервале  
от верхнего м ела  до ниж него  эоцена вклю чительно  (мощ ность око 
л о  1000 м)  было о б р аб о тан о  210 образцов . Ф о р ам и н и ф ер ы  бы ли о б н а 
руж ен ы  в 86 о б р азц ах ,  из них только  с песчаны ми ф о р ам и н и ф ер ам и  
бы ло 60 образцов , с известковы м и и песчаны ми 26 образцов , а п л а н к 
тонные ф о р ам и н и ф ер ы  были встречены только  в трех  об р азц ах .  В с в я 
зи с этим об р азц ы  д л я  оп робован и я  д о л ж н ы  о тби раться  не реж е, чем 
ч ерез  2— 4 м  по мощности, и из всех литологи ческих  разностей  пород. 
К ром е  того, сильны й м етам о р ф и зм  пород  требует  непременного при м е
нения при технической о б р аб о тк е  о б р азц о в  весьм а  трудоем кого  спосо
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б а  — сп л авл ен и я  с глауберовой  солью  при п редварительн ом  п р о к а л и 
в ан и и  и вы суш и вании пород, т а к  к а к  д руги е  методы не д аю т  п о л о ж и 
тельн ы х результатов . Б о л ьш о е  зн ачение  д л я  р асчленен ия  и сопоставле
ния р а зр е зо в  имеет  количественны й учет встреченной ф ауны  — метод, 
которы й, к а к  отм ечалось  выше, только  в последние годы н ач ал  вхо
д и т ь  к а к  рабочий в п рак ти ку  м икропалеонтологов .

И зучение  дальн евосточн ы х  третичны х отлож ений  с применением 
у к а за н н ы х  вы ш е методов п озволи ло  вы дели ть  в палеогеновы х о т л о ж е 
ниях п ланктон ны е  ком п лексы  ф ор ам и н и ф ер  и осущ ествить сопоставле
ние с зо н ал ьн ы м и  п о д р азд ел ен и ям и  Тетиса.

П р е ж д е  чем перейти к  х ар актер и сти ке  вы деленны х зон, следует 
кр а тк о  остан овиться  на особенностях  р асп р ед ел ен и я  ф орам и н и ф ер  в 
изученны х р а зр е за х .  П ри  изучении верти кальн ого  расп ределен и я  ф о 
рам и н и ф ер  бы ло подмечено, что в смене их сообщ еств к а к  д л я  к р у п 
ных л и то л ого -страти граф и чески х  единиц р ан га  серий и свит, д о сти гаю 
щих ты сячем етровы х мощностей, т а к  и д л я  более  м елких  п о д р а зд е л е 
ний вплоть до Отдельных пачек, н а б л ю д а етс я  оп ределен н ая  периодич
ность в изменении ком п лексов  ф орам и н и ф ер .  В р а зр е за х  третичных 
о тлож ен и й  изученных об ластей  мы обычно имеет  дело  с ритмично по
строен ны м и пачкам и , н и ж н я я  часть  которы х п р ед ставл ен а  т р ан сгр ес 
сивной серией осадков , верхн яя  — стадией  застойной или регрессивной. 
Р а з в и т и е  сообщ еств ф орам и н и ф ер  в п р ед ел ах  ритмов, незави си м о от 
того, соответствует ли этот ритм круп ном у стр ати граф и ч еском у  п од 
р азд ел ен и ю  или п р ед ставл яет  небольш ую  ритмично построенную п ач 
ку  пород  внутри этого страти граф и ческ ого  подразделен и я ,  подчинено, 
в принципе, одним и тем ж е  закон ом ерн остям : ф о р ам и н и ф ер ы  обычно 
наи бо л ее  р азн о о б р азн о  п ред ставлен ы  в ниж ней  трансгресси вной  части 
ритм а. К ом плекс  ф о р ам и н и ф ер  средней части ритм а, соответствующ ей 
застойной  стадии в развитии  бассейн а  или н ач ал у  регрессивного э т а 
па его разви ти я ,  более  о д н ообразен  в видовой и родовой х а р а к т е р и 
стике: сю да обычно переходят  отдельны е виды ниж него  ком плекса, 
приспособивш иеся к изм ен ивш и м ся  условиям  обитания . В ерхн яя  часть 
ритм а, к а к  правило, л и ш ен а  остатков  ф орам и ниф ер .

П л ан ктон н ы е  ф о р ам и н и ф ер ы  в р а зр е зе  палеогеновы х отлож ений 
Д ал ьн ево сто ч н о го  п о б ер еж ья  приурочены, к а к  правило , к ниж ней ч а 
сти  седим ентационного  цикла . Т ак , н ап рим ер , в р а зр е зе  п-ова Ильпин- 
ского  в и н тервале  от верхнего  п ал ео ц ен а  до верхнего  эоцена они п ояв 
л я ю т с я  в шести горизонтах , разд ел ен н ы х  п ач кам и  пород  различной 
мощ ности, не с о д е р ж а щ и х  п лактон н ы х  ф орам и н и ф ер .  В четырех с л у 
чаях  они связан ы  с более  грубооблом очн ы м и породам и  — песчаниками 
или ал евр о ли там и , которы м и обычно н ачинается  седиментационны й 
цикл , и только в двух  сл у чаях  появление  глоби гери нид  в р а зр е зе  не 
ф и кси р у ется  сменой литологического  состава  пород.

Видовой состав планктонной ассоциац ии  в к а ж д о й  из о х а р а к т е р и 
зо ван н ы х  планктоном  п ачек  пород  довольн о  различен . Р а зл и ч и е  ви до
вого состава  тем больш е, чем более  значи телен  ин тервал , в котором 
план ктон н ы е  ф о р ам и н и ф ер ы  отсутствуют. Этот ф а к т  вполне естествен, 
т а к  к а к  чем больш ий ин тервал  времени прош ел м еж д у  д в у м я  м ом ен та
ми появлен и я  п ланктон а , тем больш ие изм енения  прои зош ли  к а к  в р а з 
витии ком п лекса  в целом, т а к  и в развитии  к а ж д о го  вида, входящ его  в 
комплекс.

Второй хар актер н о й  чертой планктонной ассоциац ии  ф орами ниф ер  
третичного  бассейна  С ев ер о -З ап ад н о й  части Т ихоокеанской  провинции 
■является бедность систем атического  состава  планктон ны х комплексов, 
которы е обычно состоят из нескольких  видов одного рода Globigerina ,  
<и только в редких случаях  отм ечаю тся  немногочисленные п р ед став и 
тели родов A ca r in in a  и н еорн ам ен ти рован н ы х  Globorotalia .  Так , если
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в о тло ж ен и ях  датского  яр у са  Т р и н и д ад а  Б о л л и  (Bolli , 1957а, б) н а з ы 
вает  д евять  видов глоби гери нид  (три ви д а  рода G lob iger ina  и шесть 
видов рода  G lo b o ro ta l ia ) , то в Японии на о-ве Х оккайдо  из этих ж е  от
л о ж ен и й  определены  только  четыре вида глобигерин  и один вид глобо- 
роталий . В п р ед ел ах  К о рякск ого  н а го р ья  планктон ны е ф о р ам и н и ф е
ры в о тло ж ен и ях  д ан н ого  в о зр аста  не обнаруж ены .

О тло ж ен и я  зоны G lo b o ro ta l ia  p s e u d o m e n a rd i i  в Т ри н и даде  о х а р а к 
теризованы  д в ен ад ц ать ю  видам и  глоборотали й  и тр ем я  видам и  глоби
герин, в то врем я  к а к  в синхроничны х о тло ж ен и ях  восточного Х о кк ай 
до встречен только  один вид  G loboro ta lia  p s e u d o m e n a r d i i  Bolli.

Н а  Восточной К а м ч а т к е  (п-ов К роноц кий ) в отлож ен и ях ,  сопостав
ляем ы х  с отло ж ен и ям и  зоны G lo b o ro ta l ia  pus i l la ,  встречены исклю чи
тельно глобигерины, представлен н ы е  четы рьм я  видам и: в Т рин идаде  из 
отлож ений зоны G lo b o ro ta l ia  p u s i l la  Б о л л и  приводит три вида глоби ге
рин и восемь видов глобороталий.

Все остальн ы е роды глобигеринид, имею щ ие дополнительны е устья 
( G lo b ig er in o id e , G loboro ta li te s  и д р .) ,  ш ироко п р едставленн ы е в п л а н 
ктонном комплексе третичны х отлож ен и й  тропического пояса, в р а з р е 
зах  К ам чатки  и К ар я к с к о го  наго р ья  не обн аруж ен ы .

Глобигерины, н аи более  ш ироко  разви ты е  в ко м п лек сах  п лан к тон 
ных ф о р ам и н и ф ер  С еверны х районов  Т ихоокеанской  провинции, х а р а к 
теризую тся  более плотным р асп о л о ж ен и ем  кам ер , более  ком пактной  
ракови ной  по сравнени ю  с теми ж е  видам и  тропической и субтропиче
ской зон, а т а к ж е  зн ачительно  менее откры ты м  устьем. О б р а щ а е т  на 
себя вни м ан ие  т а к ж е  б о л ь ш а я  б ли зость  видового  состава  планктонны х 
ком п лексов  К ам чатск о го  п алеоген а  с ком п лек сам и  одновозрастн ы х  от
л о ж ен и й  юга С С С Р , чем с ко м п л ек сам и  расп о л о ж ен н о го  в более ю ж 
ных ш и ротах  р а з р е з а  Т ри н и д ад а .  П ри вед ем  пример: в верхн еп алеоц е
новых отло ж ен и ях  К ам чатки  (п-ов И льпи нски й) планктон ны й ко м п 
лекс  состоит из видов G lob ig er in a  п а п а  C ha li lov , G. quadritr i locu lino i-  
des  C ha li lov , G. v e la sco en s is  C u s h m a n ,  G. c o m p re s sa e fo rm is  Chalilov , 
G. bacuana  C ha li lov , G loborota lia  c o m p ressa  ( P lu m m e r ) ,  G. qu a d ra ta  
(W h ite ) ,  G. e lo n g a ta  C la e s sn e r ,  G. l in a p er ta  F in lay ,  A c a r in in a  p r im i t iv a  
(F in la y )  A. a ca r ina ta  Subb. и нескольких новых видов глобигерин. Все 
н азван н ы е  виды известны из верхнепалеоцен овы х отлож ений Крымско- 
К ав к азск о й  области  (Х алилов , 1956; Ш у ц кая ,  1962); восемь видов из 
этого ком п лекса  присутствую т в о дн овозрастн ы х  о тлож ен и ях  Сирии 
(К раш ен инн иков , 1964) и только  три вида  общ ие с верхнепалеоцен о
выми отлож ен и ям и  Т р и н и д ад а  (Bolli, 19576).

В за л е гаю щ и х  выш е о тло ж ен и ях  ниж него  эоцена, в р а зр е зе  п-ова 
И льпи нского  (В осточная  К а м ч а т к а )  бы ли определены  A c a r in in a  tr ip 
lex  Subb., A. len s i fo rm is  Subb., G lo b ig er in a  c o m p re ssa e fo rm is  C ha li lov , 
G. tr ia n g u la r is  W hite ,  G. ve la sc o e n s is  C u s h m a n ,  G. a n g ip o ra  S tache , 
G. tu rg id a  F in lay ,  G. p i lea ta  C ha li lov , G. l in a p er ta  F in lay .

В ком п лексе  зоны G lo b o ro ta l ia  su b b o t in a e  К р ы м ско -К ав к азск о й  об 
ласти , с которой соп оставляю тся  эти отлож ения , им ею тся  все перечис
ленны е виды; в р а зр е зе  о-ва Т р и н и д ад а  в ком плексе зон G loborota lia  
rex  и G. fo rm osa ,  синхроничных зоне G lo b o ro ta l ia  su b b o t in a e  (К р а ш е 
нинников, 1964а), установлены  только  три общ их вида: G lobiger ina  tr i
a n g u la r is  W hite, A c a r in in a  p r im i t iv a  (F in la y ) ,  G lob iger ina  tu rg id a  F in 
lay.

П ри м ерн о  т ак и е  ж е  соотнош ения н аб л ю д аю тся  при сравнении д р у 
гих комплексов. Н есомненно, в д ан ном  случае следует учитывать, что 
Б о л л и  при определении п ланктон ны х ф орам и н и ф ер  Т рин идада , судя по 
списку ли тературы , не уч и ты вал  работы  советских специалистов  по 
планктонны м  ф о р ам и н и ф ер ам . В противном случае  возм ож но, что число 
общ их видов могло быть и больше.
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П р и  сопоставлении ком п лексов  ф о р ам и н и ф ер  и установлении их 
синхронности, особенно при сопоставлении у д ал ен н ы х  р азрезов , б оль
шое значение имеет  точное определен ие  видовой при надлеж ности , точ
ная  иден ти ф и к ац и я  видов. В палеогеновы х о тло ж ен и ях  Северо-Восточ
ной части Т ихоокеанской  провинции в п ланктон ном  ком п лексе  не было 
встречено ни одного ин декс-вида, по которы м  вы делены  зоны в р а з р е 
зах  Тетиса. О днако , к а к  бы ло у ж е  вы ш е пок азан о ,  в к а ж д о м  из вы 
деленны х в палеогеновы х о тло ж ен и ях  К ам чатки  ком п лексе  имеются 
виды, входящ ие в зо н альн ы е  ком п лексы  п алеогена  Тетиса  и п о зво л яю 
щие с больш ей или меньш ей точностью ко р р ел и р о в ать  вы деляем ы е  
би острати граф и ческ и е  подразделен и я .

Так, в упом янутом  выш е ко м п лексе  планктон ны х ф о р ам и н и ф ер  из 
верхнего  п алеоцена  К а м ч а т к и  отсутствую т зо н ал ьн ы е  индекс-виды 
верхнего п алеоцена  Т ри н и д ад а :  G loboro ta lia  ve la sc o e n s is  и G. pseudo-  
m e n a r d i ; не о б н ар у ж ен  т а к ж е  и индекс-вид  A c a r in in a  subsphaerica ,  х а 
рактерн ы й  д л я  верхн епалеоцен овы х отлож ен и й  юга С С С Р . О дн ако  в 
к ам ч атско м  ком плексе им ею тся таки е  виды, к а к  G lo b iger ina  п а п а  л 
A c a r in in a  primitiv'a,  со зд аю щ и е  здесь основной фон ком п лекса . Эти ж е  
виды характерн ы , н а р я д у  с други м и  видам и, д л я  верхнепалеоцен овы х 
о тлож ений  К р ы м ско -К ав к азск о й  области  и Сирии, а вид A c a r in in a  pri- 
m it iv a  встречается  в верхнем  п алеоцене  Т ри н и д ад а .  То ж е  сам ое  м о ж 
но с к а за т ь  и о виде G lob iger ina  inaequ isp ira ,  х ар ак тер н о м  д ля  нижне- 
эоценовы х отлож ений  К р ы м с к о -К а в к азск о й  области  (С убботина, 1953,
1960) и Сирии (К раш ен инн иков , 1964а) и ш ироко  представленн ом  в од 
н о во зр астн ы х  о тло ж ен и ях  К ам чатки ,  и други х  общ их ви дах  зональн ы х 
комплексов . Точность корреляц и и  вы д ел яем ы х  страти граф и чески х  под
р азд ел ен и й  различны х  кли м ати чески х  поясов н аходится  в прямой з а 
висимости от числа общ и х х а р а к т е р н ы х  зо н ал ьн ы х  видов.

П ри  проведении к о рреляц и и  у д ал ен н ы х  р а зр е зо в  возни кает  и вто 
рой вопрос — следует  ли сохранить  д л я  о дн овозрастн ы х  зональн ы х 
страти граф и ческ и х  п о д р аздел ен и й  н а зв а н и е  по зо н ал ьн о м у  виду, ш и 
роко представлен н ом у  в том р азр езе ,  где зон а  б ы л а  впервы е вы делена, 
и отсутствую щ ем у в другом  разр езе ,  когда  весь сопутствую щ ий зо н а л ь 
ный ком плекс не остав л яет  сомнений в синхронности этих отлож ений? 
Н а м  п ред ставляется ,  что бы ло  бы неп рави льн ы м  о став л я ть  за  этим зо 
н альн ы м  ком плексом  н азв ан и е  по индекс-виду, который в д ан ном  ком 
плексе  отсутствует. В подобном случае  следует  вы д елять  зону по н а з 
ванию  того вида, который в д ан ном  ком п лексе  я в л яется  хар ак тер н ы м  и 
п р ео б л ад аю щ и м  в количественном отношении. В случае  ж е  присутст
вия в ком п лексе  зон альн ого  вида  стратотипического  р азр еза ,  д а ж е  в 
небольш ом  числе экзем п л яр о в ,  следует  сох р ан ять  н азван и е  зоны по 
этом у  зо н ал ьн о м у  виду.

И сходя  из и зл о ж ен н ы х  вы ш е п редставлени й  о некоторы х принципах 
расчленен ия  и во зм о ж н о й  корреляц и и  разрезов ,  р асп олож ен н ы х  в р а з 
личных б и огеограф ических  прови нци ях  и р азли чн ы х  клим атических  
поясах , в р а зр е зе  м орских палеоген овы х  отлож ений  северо-западн ой  
части  Т ихоокеанской  провинции (В осточная  К а м ч а т к а ,  К орякское  н а 
горье) по планктон ны м  ф о р а м и н и ф е р а м  вы делены  зоны, п р ед вар и тель 
н ая  к о р р ел яц и я  которы х с зон альн ы м и  п о д р аздел ен и ям и  Тетиса осно
ван а  на допущ ении сущ ествован и я  ш ироко распространенны х  эври- 
терм н ы х  видов планктон ны х ф о р ам и н и ф ер ,  встречаю щ ихся  как  в зо 
н ал ьн ы х  к о м п лек сах  тропического, т а к  и в к о м п лек сах  более холодных 
кли м атических  поясов, к а к  это н аб л ю д ается  в современны х океанах.

1. Зона Rzehakina epigona вы д ел яется  в пограничны х верхн ем ело
вых и палеогеновы х о тлож ен и ях  К о рякск ого  наго р ья  (верхняя  часть 
н н еты ваям ской  свиты и н и ж н я я  часть и в ты гы н ск о й ) , представленны х 
вулканоген но-осадочны м и о б р азо в ан и я м и  с обедненным комплексом
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преимущ ественно аглю тини рую щ их ф орам и н и ф ер : R h a b d a n in in a  cy lin -  
drica  Q la e s sh e r ,  B a th y s ip h o n  a le x a n d e r i  C u sh rn an ,  H a p lo p h r a g m o id e s  
e x c a v a tu s  C u s h m a n ,  H. fo r m o s a n u s  T a k a y a n a g i ,  C y c la m m in a  sa m a n ic a  
B erry , R z e h a k in a  e p ig o n a  R zehak , R. in c lu sa  (G rzyb .)  ,R. evo lu ta  S e ro 
va , R. e le g a n t i s s im a  S e rova ,  R. k a k i jn e ic a  S e rova ,  S i l ic o s ig m o i l in a  m in -  
d a le fo rm is  S e ro v a ,  S. fu ta b a e n s is  A sano ,  S. c o m p a c ta  Se rova , Sp iro p lec -  
t a m m n in a  g r z y b o w s k i i  F r izze ll .  К ом п лекс  зоны R z e h a k in a  ep ig o n a ,  вы 
д еляем ой  в ниж ней  части р а зр е за  палеогеновы х отлож ений Т р и н и д ад а  
(Bolli , 1957а), Н авой  З ел а н д и и  (H o rn ib ro o k ,  1958), Японии (A sano ,  
T a k a y a n a g i ,  1965) и на северо-востоке Т ихоокеанской  провинции в об 
ласти  К орякского  н агорья , несомненно, я в л яе т с я  ф ац и ал ь н ы м  и м о ж ет  
скользи ть  по страти граф и ческ ой  ш кале ,  о х в а т ы в а я  р азн ы е  по об ъ ем у  
отрезки  врем ени в разн ы х  районах . В Н овой  З е л а н д и и  о тлож ен и я  с 
R z e h a k in a  e p ig o n a  о х в а т ы в а ю т  ин тервал  М аастрихт — д атски й  ярус; в 
Т ри н и д ад е  верхн яя  часть  зоны  R z e h a k in a  ep ig o n a  соответствует  то л ь ко  
ниж ним  горизонтам  д атского  яр у са  и, возм ож н о, верхам  М аастрихта; 
в Японии на Х оккай до  о тлож ен и я  с R z e h a k in a  e p ig o n a  з ан и м аю т  с т р а 
тиграф и ческое  полож ение, примерно так о е  же, к ак  на Т ринидаде. Н а  
севере Тихоокеанской  провинции этот ком п лекс  сущ ествовал , по-види
мому, с верхов м ела в течение всего д атского  времени и в раннем  п а 
леоцене.

2. Зона Globigerina var ianta в ы д ел я ется  в основании кубовской 
овиты о-ва К роноц кого  (В осточная  К а м ч а т к а ) ,  ко то р ая  в этом р а з р е з е  
п р ед ставл ен а  песчано-глинисты м и отлож ен и ям и . Х ар актер н ы м и  вида» 
ми ком п лек са  я в л яю тся  G lo b ig er in a  v a r ia n ta  S u b b o t in a ,  G. m o s k v im  
S c h u tz k a ja  и G. in c isa  H i l le b ra n d t ,  им ею щ и е больш ую  численность и 
созд аю щ и е основной его фон; сопутствую щ ие виды G. p se u d o b u llo id es  
P lu m m e r ,  G. tr iv ia l is  S u b b o tin a ,  G. tr i lo cu l in o id es  P lu m m e r ,  G loboro ta 
lia  cf. co m p re s sa  P lu m m e r  встречены в виде единичных эк зем пляров . 
Бентоносны е ф о р ам и н и ф ер ы  п ред ставлен ы  преимущ ественно  секреци- 
онными р о талои дн ы м и  ф о р м ам и  (рода  G yro id ina , C ibicides, A n o m a l i -  
no ides)  и б ули м ини дам и . П оследн ие  п ред ставлен ы  в основном эн дем и 
ками. Н аи б о л ее  х а р а к те р н ы  следую щ и е виды бентосных ф орам и н и ф ер : 
G yro id ina  n a ra n jo e n s is  W hite ,  G. s u b a n g u la ta  P lu m m e r ,  A la b a m in a  w ilco-  
x e n s i s  T ou lm in ,  V a lvu l in er ia  m a l lo ry  S e ro v a ,  O s a n g u la r ia  p u lm m e r a e  
B ro tzen ,  C ibic ides  p r a e v e n tr a tu m id u s  M a s s la k o v a ,  C. p ra e c u rso r iu z  
S c h w a g e r ,  C. becki  S e ro v a ,  A n o m a l in o id e s  nob il is  B ro tzen ,  N o n io n  d u r -  
ch a m i  M allo ry , P s e u d o u v ig e r in a  w i lc o x e n s is  ( C u s h m a n  et P o n to n ) .

Видовой состав п ланктон ны х ф о р ам и н и ф ер  зоны G lob iger ina  v a r ia n ta  
б ли зок  к в е р х н е д а т с к о м у —• н и ж н еп ал ео ц ен о во м у  ком п лек су  К ры м ско- 
К а в к а зс к о й  области. О д н ак о  отсутствие в составе  ком п лек са  типичных, 
зон альн ы х  видов датско го  яруса ,  т аки х  к а к  G lo b iger ina  d a u b je rg e n s is ,  
G loborota lia  tr in id a d en s is ,  G. unc ina ta ,  довольно ш ирокий д и ап азо н  х а 
р актер н ы х  д л я  планктонного  ком п лек са  кубовской свиты видов, таких, 
к а к  G lob iger ina  v a r ia n ta , G. m o s k v in i  и G. incisa ,  а т а к ж е  п р ео б л адан и е  
в составе  ком п лек са  бентосных ф орам и н и ф ер ,  х а р а к т е р н ы х  д л я  п а л е о 
ценовых и д а ж е  эоценовы х видов, дел ает  в н асто ящ ее  врем я более 
вероятны м  отнесение этих о т ло ж ен и й  к н и ж нем у палеоцену  и сопостав
ление их с отло ж ен и ям и  зоны G lo b o ro ta l ia  p u s i l la  p u s i l la  Т р и н и д ад а ,  
зоной G lo b o ro ta l ia  a n g u la t a  С С С Р  и Сирии и зоной B u lim in a  e x a v a ta  
(инезийский ярус) К алиф орнии .

3. Зона Globigerina папа — Acarinina primitiva. О тло ж ен и я  этой 
зоны в р а з р е з а х  п-ова И льпи нского  и К ор якск о го  н агорья  представлены  
п реи м ущ ествен но  туфогенны м и песчан и к ам и  и темно-серыми или кори ч
невыми ар ги л л и там и . В п есчаниках  п ланктон ны е  ф о р ам и н и ф ер ы  в стр е
чаю тся  редко и в небольш ом  количестве, в а р ги л л и тах  численность их. 
увели чи вается  до 600 экз. на 100 г породы.
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Н аи б о л ее  х ар ак тер н ы м и  видам и  дан ного  зональн ого  ком плекса  я в л я 
ются G lob iger ina  п а п а  C ha li lov , G. t r ia n g u la r is  W hite , G. bacuana  Chali-  
lov, A c a r in in a  p r im i t iv a  F in lay ,  G lob iger ina  l inaper ta  F in lay ,  G. brevis  
Schu tzk .,  G. c o a l in g en s is  C u s h m a n  et H a n n a ,  G. tr i locu lino ides  P lum m er ,  
A c a r in in a  a ca r in a ta  S u b b o t in a .  И з  бентооных ф орам и н и ф ер  наиболее х а 
рак тер н ы  Cibic ides  m e g a lo p o l i ta n u s  S a id  e t K enaw y, C. c u s h m a n i  N u tta l l ,  
A n o m a l in o id e s  m id w a y e n s i s  P lu m m e r ,  C ibicides h o w e li  T ou lm in , R o b u lu s  
a n t ip o d u m  S taeche ,  R. c o n v e rg e n s  B r o n n im a n n ,  R. a la to l im b a lu s  Giimbel.

Н ал и ч и е  в ком п лексе  перечисленны х видов планктон ны х ф о р ам и н и 
фер позволяет  сопоставлять  эти о тлож ен и я  с отло ж ен и ям и  зоны G lobo
ro ta l ia  v e la sco en s is  Сирии и С С С Р , которы е в свою очередь сопостав
ляю тся  с зон ам и  G lo b o ro ta l ia  p seu d o rn en a rd i i  и G. v e la sc o e n s is  Т р и 
ни дада ,  и относить их к верхнем у палеоцену.

В ероятн ы м  ан алогом  зоны G lo b ig e r in a  п а п а — A c a r in in a  p r im i t iv a  
в Японии будут  о тлож ен и я  ф орм ац и и  Ч ип пом онай  (C h ip p o m o n a i)  п р о 
винции К усиро  (K ush iro )  В осточного  Х оккайдо , в которы х И в а м о то  от
м ечает  присутствие G loboro ta lia  p se u d o m e n a rd i .

4. Зона Globigerina turgida — Acarinina triplex в ы д ел яется  в р а зр е зе  
ильпинской серии п-ова И льпи нского ;  п р ед ставл ен а  в основном тем н о
серыми и коричневы м и а р ги л л и там и  с кар б о н атн ы м и  стяж ен и ям и  по 
слоистости.

К о м п лекс  планктон ны х ф о р ам и н и ф ер  представлен  более богато  и 
р азн о о б р азн о  по сравнению  с п одсти лаю щ им и верхн епалеоцен овы м и от
л о ж ен и ям и . Н а р я д у  с видами, при ш едш и м и из верхнего  палеоцена , в 
планктон ном  ком п лексе  зоны G lo b ig e r in a  t u r g id a  —  A c a r in in a  t r ip lex  
п оявляю тся  впервы е виды, не в стр еч аю щ и еся  в палеоцене. Н аи б о л ее  
х а р а к т е р н ы е  виды планктонной ассоциации ф орам и н и ф ер : A c a r in in a  
tr ip lex  Subb., G lob ig er in a  п а п а  C ha lilov , G. a n g ip o ra  S taeche ,  G. tu rg id a  
F in lay ,  G. p ilea ta  C ha li lov , G. l in a p er ta  F in lay ,  G. b a cu a n a  C ha lilov , A c a 
r in in a  sp., G loborota lia  w h i te i  W eiss ,  G. to r t iv a  Bolli, G. s to n e i  W eiss ,  
G. bu lbrook i  Bolli, G loboconusa  cf. ch a sca n o n a  Loeblich  et T a p p a n ,  A c a r i 
n in a  c ra ssa fo rm is  G a l lo w ay ,  G loboro ta lia  p s e u d o sc i tu la  G la e se n e r ,  
G. aequa  C u s h m a n  et Renz, G lo b iger ina  c o a l in g e n s is  C u s h m a n  et G. D. 
H a n n a  и др.

О тл о ж ен и я  зоны G lo b ig e r in a  t u r g id a  —  A c a r in in a  tr ip lex  со п о ставля 
ются с отло ж ен и ям и  зоны G lo b o ro ta l ia  su b b o t in a e  К р ы м ск о -К ав к азск о й  
о б ласти  и Сибири с отло ж ен и ям и  зон G lo b o ro ta l ia  гех и G. fo rm o sa  for- 
m o sa  Т ри н и дада .

В р а зр е за х  палеогеновы х отлож ений Японии нет достоверны х а н а л о 
гов вы деляем ой  зоны. Условно с ними смогут быть сопоставлены  отло
ж ен ия  свиты акаси м и сак и  о-ва А м акуса ,  в которы х бы ли найдены  еди 
ничные э к зе м п л я р ы  вида G lo b iger ina  cf. l in a p er ta  F in lay .

5. Зона Globigerina inaequisp ira— Globigerinella voluta п р е д с та в 
лен а  в И льпи нском  р а зр е зе  т а к  ж е ,  к а к  и подсти лаю щ ие отлож ения , 
в основном ар ги л л и там и  с н езн ачительны м и п ро п ластк ам и  туфогенного 
м атери ала .  К ом п лекс  п ланктон ны х ф о р ам и н и ф ер  этой зоны значительно  
более беден к а к  по  количеству  видов, т а к  и по их численности по с р ав н е 
нию с ком плексом  зоны G lo b ig e r in a  t u r g id a  —  A c a r in in a  tr ip lex . Весь 
ком п лекс  состоит при м ущ ественно из трех  видов: G lob iger ina  in a equ i
sp ira  S u b b o t in a ,  G. preu d o eo ca en a  preu d o eo ca en a  S u b b o t in a  и G lobigeri
ne lla  v o lu ta  W hite .  С опутсгую щ ие виды ком п лекса  п редставлены  единич
ными эк зе м п л я р ам и  G lo b iger ina  p o s t tr i lo cu l in o id es  C ha li lov  и G. bow eri  
Bolli.

Н есм отря  на бедность планктон ного  ко м п лекса , присутствие в нем 
таки х  видов, к а к  G lob iger ina  inaequ isp ira , G lob iger ine lla  v o lu ta  и 
G. p se u d o eo ca en a  p se u d o eo ca en a  п озволяет  считать эти отлож ения  а н а 
логом  зоны G lo b o ro ta l ia  a r a g o n e n s i s  К р ы м ско -К ав к азск о й  области  и
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зоны G lo b o ro ta l ia  a r a g o n e n s i s  — A c a r in in a  p e n ta c a m e r a ta  Сирии, для 
которы х н азван н ы е  вы ш е виды я в л яю тся  х ар ак тер н ы м и  видам и  зо н ал ь 
ного ком п лекса . А эти зоны, в свою очередь, сопоставляю тся  с зонами 
G lo b o ro ta l ia  a ra g o n e n s i s  и G. p a lm e ra e  Т р и н и д ад а  (К раш ен инн иков , 1964).

6. Зона Globigerina boweri.  В р а з р е з е  п-ова И льпи нского  эта  зона 
п р ед ставл ен а  ф ли ш еп одобны м  ч ередованием  песчаников, алевроли тов  и 
аргиллитов . П лан к то н н ы е  ф о р ам и н и ф ер ы  немногочисленны, встречаю тся 
в виде единичных эк зем п л яр о в .  О б щ а я  их численность на 100 г породы 
обычно не п ревы ш ает  10— 20 экз. Х ар актер н ы м и  видам и  являю тся :  Glo
b iger ina  b o w e r i  Bolli, G. k u s h u e n s i s  A sano ,  G. y e g u a e n s is  W enzier l  e t Ap- 
plin, G. v e n e z u e la n a  H e d b e rg ,  G. p se u d o tr i lo c u l in o id e s  C ha lilov . Сходный 
ком п лекс  приводит А сан о  (1962, 1965) из отлож ений  свиты Киораги  
о-ва А м аку са  (Я п о н и я) ,  в которой им бы ли встречены G loborota lia  bul- 
brooki  Bolli, G. bon a r ien s is  P i jp e r s ,  G. p s e u d o m a y e r i  Bolli, G. sp inu lo in -  
f la ta  B an d y ,  G lo b iger ina  l in a p er ta  F in lay ,  G. k u s h u e n s is  A sano ,  G. bow eri  
Bolli, G. y e g u a e n s is  W en z ie r l  et A pplin ,  G. v e n e z u e la n a  H ed b e rg .  Эти от
л о ж ен и я  А сано со поставляет  с зон ам и  H a n tk e n in a  a r a g o n e n s i s  и Globi- 
g e ra p s is  kug le r i  Т ри н и дада .

П рисутстви е  в ком п лексе  зоны G lo b o g e r in a  bow eri видов, общ их с 
ком п лексом  свиты К и ораги  Японии, позволяет  считать  эти отлож ения  
од н о во зр астн ьш и  и сопоставить  их с ниж ними зон ам и  среднего  эоцена 
Т ри н и д ад а .  В К а л и ф о р н и и  близкий  по видовому составу  в зоне G lo b ig e 
r in a  bow eri ком п лекс  п ланктон ны х  ф о р ам и н и ф ер  описан из отлож ений 
ф орм ац и и  К ози  Д е л л  (Cozy D e ll) ,  откуда  Б эн д и  и К олп эк  (B an d y ,  Kol- 
раск , 1963) при водят  G lob iger ina  p e n ta c a m e r a ta  (S u b b . ), G. eocaena  
G uem bel,  G. baker i  Coll., G. f ro n to sa  S u b b o tin a  ( =  G. bow eri  Bolli no  
Б эн ди  и К о л п эк у ) ,  G loborota lia  n icoli  .Martin, G. d ecep ta  M a r t in .  Н а  осно
вании присутствия в ком п лексе  видов G. p e n ta c a m e r a ta  и G. f ro n to sa  
( =  G. bow eri)  Б эн ди  и К о л п эк  счи таю т  овиту К ози  Д е л  возрастны м  а н а 
логом  ниж ней  части  среднего  эоц ен а  Т р и н и д ад а .

7. Зона Globigerina pseudoecaena compacta.  О тл о ж ен и я  этой зоны, 
т а к  ж е  к а к  и подстилаю щ ей , на п-ове И льпи нском  представлен ы  фли- 
ш ен одобны м  ч ередованием  песчаников, ал евроли тов  и арги лли тов  с п р е 
о б л ад ан и ем  последних. П лан к то н н ы е  ф о р ам и н и ф ер ы  встречаю тся  редко 
и в небольш ом  количестве. С ледую щ и е  виды: G lob iger ina  p seu d o eca en a  
c o m p a c ta  S u b b o t in a ,  G. pra eb u l lo id e s  B a n n e r  et Blow, G. eocaenica  Ter- 
quem, G. k u s tu e n s i s  A sano , и G. sen il is  B an d y ,  со ставл яю щ и е  ко м 
плекс зоны G lo b ig e r in a  p se u d o e o c a e n a  co m p a c ta ,  я в л яю тся  х ар актер н ы м и  
д л я  верхней части среднеэоценовы х отлож ений юга С С С Р  и Сирии. Вид 
G lob iger ina  sen i l is  был отмечен т а к ж е  Асано (1962, 1965) из отлож ений 
свиты С а к а с е г а в а  о-ва А м ак у са  Японии, которую  он со поставляет  с  з о 
нам и T ru n c o ro ta lo id e s  roh ri  и G lo b ig e ra p s is  s e m in v o lu tu s  Т ри н и дада .  
В озм ож н о, что отлож ен и я  ситы С а к а с е г а в а  будут  соответствовать  вер х 
ней части зоны G lo b ig e r in a  p se u d o e o c a e n a  северо-востока Тихоокеанской 
провинции.

П риведенны е  дан н ы е  п о к азы в аю т  не только  возм ож н ость  детального  
расчленен ия  р азр езо в  геосинклинальны х отлож ений океанических б ас 
сейнов, но и возм ож н ость  ш ирокой планетарной  ко р р ел яц и и  вы деляем ы х  
зон альн ы х  страти граф и ческ и х  подразделени й .
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И. М. X о рева

Ф О Р А М И Н И Ф Е Р Ы  ИЗ Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н Ы Х  О Т Л О Ж Е Н И И  
З А П А Д Н Ы Х  Б Е Р Е Г О В  Б Е Р И Н Г О В А  МОРЯ

С т р а ти гр а ф и я  морских четвертичны х отлож ений  зап ад н ы х  берегов 
Б ер и н го ва  м оря  изучена ещ е недостаточно, хотя  за последние годы в 
этом н ап р авл ен и и  достигнуты  у ж е  определен ны е успехи. Н аи б о л ее  полно 
стр ати гр аф и й  четвертичны х отлож ен и й  Д а л ь н е г о  В остока обоснована по 
дан ны м  изучения донны х отлож ений  (Л исицы н, 1959; С аидова , 1961; 
Ж у з е ,  1962). С т р а ти гр а ф и и  четвертичны х отлож ений  и истории разви ти я  
плейстоценовой ф ауны  м оллю сков  Ч укотского  полуострова посвящ ена 
р аб о та  О. М. П етр о ва  (1963).

М орские  о садк и  составляю т  значительную  часть  р а зр е за  четвертич
ных отлож ений . И зучение  их на откры ты х п о б ер еж ья х  дальн евосточны х 
морей имеет больш ое п ри нци пиальное  значение. К ром е общ етеорети че
ского, это  имеет  и больш ое практи ческое  значение в  св я зи  с расш ирением  
геологосъем очны х работ.

В настоящ ем  сообщ ении и зл агаю тся  результаты  микрофаунистиче- 
ских исследований морских четвертичны х отлож ений  Ч укотки  и о-ва К а- 
рагинского  (В осточная  К а м ч а т к а ) .

М атер и ал о м  п ослуж и ли  об разц ы , собран ны е автором  в течение 
1963— 1964 гг., а т а к ж е  п ереданны е О. М. П етровы м  и Г. В. И ваненко. 
Все об р азц ы  из естественны х обнаж ени й .

О тм ы вк а  о б р азц о в  п рои зводи лась  в ч аш ке  для  вы п ари ван и я .  Д л я  по
лучения  результатов , пригодных д л я  сравнени я, прои зводи лся  точный ко 
личественный учет ф аун ы  на навеску  (50 г) сухого о б р азц а .

В изученных о тло ж ен и ях  вы делены  три ком плекса ф орам и ниф ер , вхо
дящ и х  в состав пинакульского , Крестовского и вальк атл ен ск о го  к ом п лек
сов, вы деленны х О. М. П етровы м  по морским м оллю скам .

Н аи б о л ее  древн им и из четвертичных отлож ений  на Ч укотке  являю тся  
отлож ен и я ,  вы деленны е О. М. П етровы м  в пи накульскую  свиту. Эти 
отлож ен и я  представлены  серы м и и ж елто -серы м и  пескам и с л и н зам и  и 
прослоям и галечников, серыми и коричневыми суглинкам и , песчанистыми 
суглинками  и песчанистыми глинам и  с галькой  и валунам и . М ощ ность 
отлож ений до 85 м. Они с л агаю т  террасу , которая  достигает  высоты 
80—-120 м.

Н а о-ве К ар аги н ск о м  т а к ж е  ш ироко р азви та  ан ал о ги ч н ая  тер р ас а .  
О тло ж ен и я  имеют меньш ую  мощность: от нескольких метров до 10 м.
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Они представлены  серыми, иногда ж ел то в аты м и  песками с галечникам и 
и суглинками.

В этих о тло ж ен и ях  о б н ар у ж ен ы  только  известковы е ф ораминиф еры : 
E lp h id iu m  su b c la v a tu m  G u d in a ,  P r o te lp h id iu m  orb icu lare  ( B ra d y ) ,  Cri- 
broe lp h id iu m  g o es i  ( S t s h e d r i n a ) , B ucce l la  in u s i ta ta  A n d e rsen ,  Bucce'la fri- 
g id a  (C u s h m a n ) ,  C a ss id u l in a  s m e c h o v i  s m e c k o v i  ( V o lo s h in o v a ) , C a ss id u 
lina  sm e c h o v i  ca r in a ta  (V o lo sh in o v a ) ,  C a ss id u l in a  is land ica  N o rv a n g ,  
V irg u l in a  concava  H o g lu n d ,  P s e u d o p o ly m o r p h in a  cur ta  C u s h m a n  et O z a 
w a, A s tr o n o n io n  g a l lo w a y i  Loeblich  et ' l 'appan , E lp h id ie l la  h a n n a i  (C u s h 
m a n  et G r a n t ) .

К ром е  перечисленны х видов, именно здесь  о б н аруж ен ы  единичные 
эк зе м п л я р ы  видов E lp h id iu m  g r a n a tu m  G u d in a  и P r o te lp h id iu m  len ticu-  
lare  G u d in a ,  которы е не известны из третичны х отлож ений на Д а л ь н е м  
Востоке. В основном это небогаты й мелководны й и холодноводны й к о м 
плекс. Типичным д л я  него яв л яется  п р ео б л ад ан и е  видов, до ж и ваю щ и х  
доныне. Н а зв а н н ы е  виды ф орам и н и ф ер  составляю т  ли ш ь  незначительную  
часть от числа ныне ж и ву щ и х  видов. В н асто ящ ее  врем я  в зап ад н о й  
половине Б ер и н го ва  моря обитает  77 видов ф о р ам и н и ф ер  (С аи д о ва ,
1961).

Судя по всему, условия  сущ ествования  ф орам и н и ф ер  в период н акоп
ления  этих отлож ений были весьма неблагоп риятн ы м и.

Ф о рам и н и ф еры  из пи накульских отлож ений значительно  отли чаю тся  
по систем атическом у составу  от ф о р ам и н и ф ер  из третичных отлож ений 
С а х а л и н а  и К а м ч а тк и  (В олош и н оза ,  1961; С ерова, 1961), из третичных 
о тлож ений  К а р т е р -К р и к  на северо-востоке А ляски  (Тодд, 1957).

В районе Н ом а  на п-ове С ь ю ар д  (А л яск а )  найдены ф о рам и н и ф еры  
в берингийских (верхний п л и о ц е н — нижний плейстоцен) и анвильских 
(ниж ний плейстоцен) слоях. В анви льских  слоях  определено девять  
видов ф орам и н и ф ер : E lp h id iu m  oregonense ,  E lp h id iu m  su b a rc t icu m , B u c 
cella  fr ig ida ,  E lp h id iu m  pauc i lo cu lu m , E lp h id iu m  a r t icu la tu m , E lp h id iu m  
c la v a tu m ,  и др. И з морских глин аналогичного  'возраста у К к в ал и н а  
(320 км  севернее Б ери н гова  моря на берегу Ч укотского  моря) Р . Т одд  
определены : E lp h id ie l la  n it ida , E lp h id iu m  c la v a tu m , E lp h id iu m  orbicu lare ,  
E lp h id iu m  su b a rc t icu m .  О чевидно, в  анви льск и х  слоях  обн ар у ж ен ы  н а и 
более древние  из четвертичны х и наименее  р а зн о о б р азн ы е  в систем ати
ческом отнош ении ф о рам и н и ф еры , с  которы м и и м ож но сравн и вать  
ф о рам и н и ф еры  из .пинакульских отлож ений .

В о тлож ен и ях  пи накульской  свиты со д е р ж а тс я  моллю ски арктиче- 
ско-бореального  обли ка  с единичными п ред стави телям и  арктических 
ф орм  (P o r t la n d ia  arctica  s i l iqua  R eeve) .  Ф л о р а  ди ато м о вы х  п р ед став 
лен а  арктическим и  и ар кти ч еско -б о р еал ьн ы м и  видам и  (Ж у зе ,  1962). 
С порово-п ы льц евы е спектры  х а р а к т е р и зу ю т  суровы е клим атические  усло
вия. В спектрах  резко п р е о б л а д а ю т  зелены е мхи. С о д е р ж а н и е  древесно- 
кустарничковой и кустарн и чково-травян и стой  пыльцы менее 10— 20°/о 
(П етров , 1963).

Н а Ч у к о тк е  на о тло ж ен и ях  пинакульской  свиты  с разм ы вом  зал егаю т  
осадки  крестовской , отнесенной к с р едн ем у  плейстоцену. К рестовская  
свита имеет довольн о  слож н ое  строение. Б о л ь ш а я  часть  этих отлож ений 
представлена  м орскими и ледн иково-м орским и  отлож ениям и . М ощ ность 
отлож ений до 60 м. Они с л агаю т  т ер р асу  высотой до  60 м. 11а о-ве К ара-  
гинском крестовские песчано-галечны е, песчано суглинистые и суглини
стые отлож ения , сл агаю т  таку ю  ж е  террасу , вы сота  которой 50— 60 м.

В Крестовских отло ж ен и ях  к а к  на Ч укотке, т а к  и на о-ве К арагинском  
обн ар у ж ен  ком п лекс  ф орам и н и ф ер ,  основу которого  составляю т такие 
виды, как  E lp h id ie l la  arctica  (P a r k e r  e t J o n e s ) ,  P ro te lp h id iu m  orb icu lare  
(B ra d y ) ,  E lp h id iu m  s u b c la v a tu m  G u d in a ,  C a ss id u l in a  is land ica  N o rv a n g ,  

B ucce lla  fr ig ida .  Среди эльф и д и и д  п ри м ечательн о  присутствие вида

8 s 11&



ELpliidiella arctica,  которы й отсутствовал  в н и ж е л е ж а щ и х  отлож ениях. 
Зд есь  найдены два  вида рода V irg u l in a  (V ir g u l in a  concava  H o g lu n d  и 
V irg u l in a  c o m p la n a ta  E g g e r ) .  О б н а р у ж е н ы  т а к ж е  P ro te lp h id iu m  len t i 
cu lar  e G u d in a ,  E lp h id iu m  g r a n a tu m  G u d in a ,  которы е не встречены пока 
в в ы ш ел е ж ащ и х  четвертичны х отло ж ен и ях  этого района. Н а р я д у  с этими 
ф о р ам и н и ф ер ам и  встречен еще и ряд  други х  видов: P y rg o  w i l l ia m so n i  
(S i lv e s t r i ) ,  F issu r in a  m a r g in a ta  (M o n ta g u )  и др. Р ако ви н ы  белые, часто 
прозрачны е, хорош ей сохранности. Все ф о рам и н и ф еры  известковистые. 
В этом ком плексе  п р е о б л а д а ю т  эльф и д и и д ы  и кассидулиниды .

О садк и  крестовской свиты н а к а п л и в а л и с ь  в условиях  небольш их глу
бин, низких тем п ератур  и, вероятно, некоторого опреснения. О б р ащ а е т  
на себя вним ание  более р азн о о б р азн ы й  систем атический  состав ф о р а м и 
нифер, особенно по сравнени ю  с ф о р а м и н и ф е р а м и  из пи накульских 
отложений.-

По всей толщ е  крестовских  отлож ений  обычно рассеян ы  м оллю ски от
дельн ы м и створкам и  и целы ми эк зем п л я р ам и ,  реж е встречаю тся  м ассо 
вые захоронения . З д есь  най дены  арктические  виды; P o r t la n d ia  arctica,  
Yold ie lla  in te rm ed ia ,  Y. len ticu la ,  B a th y a r c a  g la c ia l is  и арктическо-бо- 
реальны е: M a c o m a  calcarea, A s ta r te  borea lis , A . a la sken s is ,  A .  invocata ,  
A . m o n ta g u i ,  H ia te l la  arctica. П ы л ь ц а  и споры встречаю тся  здесь  единич
ными зернам и. В стречаю тся  споры зелены х мхов. Это, по-видимому, 
объясн яется  отсутствием д а ж е  тундровой  растительности  в это время 
(П етров , 1963). Ф о р ам и н и ф ер ы  т а к  ж е ,  к а к  и м оллю ски  и дан н ы е  спо
рово-пы льцевого  а н а л и за ,  свидетельствую т о суровы х условиях  времени 
о тлож ен и я  крестовской  свиты. К рестовский  ком п лекс  — преемственны й 
по отнош ению к п и н аку л ьско м у  и ещ е более холодноводный.

О тл о ж ен и я  крестовской  свиты с р азм ы вом  п ерекры ваю тся  верхне
плейстоценовы ми отлож ениям и , вы деленн ы м и О. М. П етровы м  на Ч у к о т 
ке в в а л ькатл ен ск и е  слои. Они п ред ставлен ы  в основном песками, с л а 
гаю щ им и ш ироко расп ростран ен н ую  м орскую  террасу . Высота  ее 25— 
30 м. Н а  о-ве К ар аги н ск о м  эта  ж е  те р р ас а  т о ж е  ш ироко  развита . С л о 
ж е н а  она т а к ж е  песчаными, п есчано-галечны м и и суглинистыми о с а д 
кам и .

В валькатл ен ски х  о тло ж ен и ях  о б н ар у ж ен ы  известковисты е и песча
ные виды ф орам и н и ф ер : E lp h id iu m  o re g o n e n se  C u s h m a n  et G ra n t ,  E lp h i 
d iu m  s u b c la v a tu m  G u d in a ,  P r o te lp h id iu m  orb icu lare  ( B ra d y ) ,  B ucce lla  
f r ig id a  C u s h m a n ,  E lp h id iu m  cf. e x c a v a tu m  (T e rq u e m ) ,  E lp h id ie l la  gorbu-  
n o v i  ( S t s c h e d r i n a ) , Cibicides lo b a tu lu s  (W a lk e r  et J a c o b ) ,  O olina  cos ta ta  
(W il l ia m so n ) ,  B u l im in a  m a r g in a ta  d ’O rb ig n v  и т. д., а т а к ж е  R e o h p a x  cur- 
tu s  C u sh m a n ,  R ecu rvo id es  c o n to r tu s  su b l i i to ra l is  S a id o v a .  Р ако в и н ы  бе
лые, ф арф орови дн ы е , хорош ей сохранности.

Видовой состав ф орам и н и ф ер  этого ком п лек са  р азн ооб разен .  Он бо
гаче и в систематическом  отнош ении и в количественном. З д есь  присут
ствует ряд  видов, которы е не бы ли встречены в п и н акульском  и Крестов
ском ко м п лек сах  (E lp h id iu m  cf. e x c a v a tu m ,  E lp h id ie l la  go rb u n o v i ,  B u l i 
m in a  m a r g in a ta  и д р .) .  О дноврем енно  с этим некоторы е виды, например, 
E lp h id iu m  g r a n a tu m ,  P ro e lp h id iu m  len licu lare  здесь  не обнаруж ены . 
К р о м е  того, здесь  вы делен  новый вид, которы й не найден пока ни в п и на
кульских  отлож ен и ях ,  ни в крестовских, ни в соврем енны х отлож ениях 
Б ери нгова  моря. О чевидно, этот  ком п лек с  я в л яется  аналогом  комплекса  
ф орам и н и ф ер  из эем ски х  отлож ен и й  З а п а д н о й  Е вропы  (V oorthuysen , 
1957; L afrenz , 1963). П о-видим ом у, не случайной я в л яется  одна интерес
н а я  особенность, отм еченн ая  д л я  эем ских  отлож ений . В них встречаются 
виды, которы е не найдены  ни в н и ж е л е ж а щ и х  отлож ен и ях ,  ни в выше
л еж ащ и х , ни в соврем енны х бассейн ах  (L a fren z ,  W oszidlo , 1963).

К р о м е  известковы х ф о р ам и н и ф ер  в этом ком п лексе  присутствуют и 
песчаные, которы е  не были о б н ар у ж ен ы  в пи накульском  и крестовской
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ком п лексах . Эти наблю ден и я  совп адаю т  с д ан ны м и X. М. Саидовой, 
полученными д л я  отлож ений , соответствую щ их сангам ону. В них в боль
ш ом количестве  со д е р ж а тс я  песчаны е ф орам и ниф еры . В вы ш ележ ащ и х  
висконсинских о с а д к а х  песчаные виды почти отсутствуют. Подмечено, что 
расш и рение  а р е а л а  известковы х ф орам и н и ф ер  при одновременном с о к р а 
щении в этих ж е  район ах  а р е а л а  песчаных ф орам и ниф ер , н аблю дается  
в ледн и ковы е  периоды (С аи д о ва ,  1964).

В этих о тло ж ен и ях  в больш ом  количестве  встречаю тся  моллюски. 
О собенно расп ростран ен ы  астарты , среди которы х п р ео б л адаю т  в одних 
слу чаях  A s ta r te  borealis ,  в других —  A. a la sk e n s is  или A . invoca ta .  С по
рово-пы льцевы е спектры у к а зы в а ю т  на улучш ение кли м атических  у сл о 
вий вверх по р азр езу  от более  суровы х к условиям , сходным с соврем ен
ными.

В процессе разви ти я  п рои зош ло вы м ирани е  в Б ери нговом  море п ред 
стави телей  вы сокоаркти ческой  ф ауны  ( P o r t la n d ia  arctica, B a th y a rc a  g la-  
cialis  и д р .) .  В массовом  количестве присутствую т б ореальн ы е  виды 
(M y t i lu s  edu lis  и дре— П етров, 1964). У словия обитан ия  были в период 
накопления  в ал ь к атл ен ски х  слоев благопри ятн ы м и .

Т аки м  образом , .изучение четвертичных отлож ений  с точки зрени я  со
д е р ж а н и я  и расп ределен и я  в них ф о р ам и н и ф ер  позволило впервы е д л я  
этого  р ай он а  д ат ь  их м икропалеонтологи ческую  характери сти ку .  У ж е  по
лученны е м а те р и а л ы  позволяю т говорить, что ф орам и ниф еры , н а р я д у  с 
м ол л ю скам и  и д ан ны м и спорово-пы льцевого  а н ал и за ,  могут и сп ользо
ваться  при страти граф и ч еск ом  расчленении четвертичных отлож ений.

Т а к  к а к  в четвертичных о тло ж ен и ях  много видов, д о ж и в аю щ и х  до 
н аш и х  дней, это  в значительной степени облегчает  определение эк о 
логических особенностей и зучаем ы х  видов, тем  сам ы м  пом огая  восста
новлению  гидрологических условий бассейна, в котором  они обитали .

В аж н ей ш ей  зад ач ей  изучения четвертичны х ф о р ам и н и ф ер  в н асто я 
щ ее врем я  я в л яется  уточнение их систем атики  д л я  прави льн ого  пони
м ания  вида и п р ед ставл ен и я  о его расп ростран ен и и  во времени и прост
ранстве . Ч р езв ы чай н о  в а ж н о  п роследить  ф илогенетическое развитие 
видов хотя бы с конца плиоцена до  настоящ его  времени.
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Jl. А. Табоякова

С П О Р О В О - П Ы Л Ь Ц Е В Ы Е  К ОМПЛ ЕК СЫ  
НЕ ОГ ЕН ОВ ЫХ  О Т Л О Ж Е Н И Й  СА ХА ЛИ НА

Н а ч а л о  изучения пыльцы и спор неогеновых отлож ений С а х а л и н а  от
носится к 1946 г., когда  А. И. М ячиной и Л . Н. М арковой  с целью  п л а 
стовой корреляц и и  и сследовались  среднемиоценовы е угли некоторых 
м есторож ден ий  Ю ж н ого  С ах ал и н а .

Н есколько  позж е, в 1949— 1952 гг. С. Р . С ам ойлович  и А. Н. Г ладков  
проводили определен ия  спор и пыльцы из тех ж е  отлож ений — из о б р а з 
цов скваж и н  и ш урф ов районов Л а н г е р и  и К а т а н гл и  Северного С а х а 
лина. В 1952 г. М. А. Седовой (1956) по Ю ж н о м у  С ах ал и н у  ан а л и зи р о 
вал ся  состав спор и пы льцы  средн4м иоценовы х и в небольш ом объеме 
п лиоценовы х пород. С истем ати ческое  изучение спорово-пы льцевы х к о м 
плексов неогеновых отлож ен и й  по С еверном у С а х а л и н у  начато  с 1953 г. 
наш им и р або там и  (1953, 1963), по Ю ж н о м у  С ах ал и н у  — с 1955 г. 
Л .  И. Ц ы гановой, позднее Н. С. Громовой (1963). В настоящ ее  время 
исследования  ведутся палинологической  л аб о р а то р и е й  С ахали н ск ого  гео
логического у п равлен и я  и группой палин ологов  С ахали н ск ого  отделения 
В Н И Г Р И .

Степень изученности отлож ении неогена методом спорово-пыльцевого 
ан ал и за  неодинакова. М енее всего исследованы  породы ниж него и н и ж 
ней части среднего  миоцена. Так , по о тлож ен и ям  ар акай ск о й , холмской 
и невельской свит Ю ж н о го  С а х а л и н а  и их ан а л о га м  в других район ах  
острова имеется лиш ь небольш ое число спорово-пы льцевы х спектров. 
В составе их доми нирует  пы льца древесн ы х пород  (68,8—98,6% ) типа 
A n g io sp e rm a e ,  преимущ ественно семейства B e tu la c e a e  (13,0— 40,7% ) 
рода A ln u s  (12,2— 34 ,7% ) и споры высших споровы х растений (5,2— 
23 ,5% ) семейства P o ly p o d iaceae .  С реди  голосеменных, содерж ащ и хся  
до 22,7% в аракай ской , невельской свитах, и от 28,8 до 51,5% в х о л м 
ской свите, ведущ ее место зан и м аю т  P in a c e a e  родов T su g a  (до 28 ,7% ) и 
Piceci (до 18 ,2% ). В целом ж е  полученные м атер и алы  позволяю т пока 
составить весьма общ ие представлен и я  о х а р а к т е р е  палинологических  
ком п лексов  и растительности  времени н акопления  этих отлож ений.

Зн ачи тельн ы е  сведения к н асто ящ ем у  времени накоплены  по п ал и н о 
логической х ар актер и сти ке  отлож ений  верхней части среднего миоцена 
(верхнедуйская  свита Ю ж н о го  С а х а л и н а  и ее аналоги  в других р а й о 
н ах ) .  Д а н н ы е  а н а л и за  сущ ественно д ополняю т известные обш и рны е ф л о 
ристические м атери алы , особенно в отнош ении участия в составе верхне- 
дуйской ф лоры  растений из отделов  G y m n o s p e rm a e  и P te r id o p h y ta ,  отпе
чатки которых встречаю тся  к рай н е  редко. С порово-пы льцевы е комплексы 
у казан н ы х  пород по р а зр е за м  С еверного  и Ю ж н ого  С ах ал и н а  
(п-ов Ш м и дта , Б а й кал ьско й , Д аги н ск ой , Бою клин ской площ адей , северо- 
зап ад н о го  п об ереж ья )  в своих основных чертах  бли зки  друг  другу.

Д остаточн о  постоянным в них яв л яется  систематический состав ко м 
плексов, дом и нирую щ ее значение в которых п р и н ад л еж и т  пыльценосным 
растениям  сем ейства  B e tu laceae ,  F a g a c e a e ,  J u g la n d a c e a e ,  U lm aceae ,  Ti- 
l iaceae, хар ак тер и зу ю щ и м  ассоциац ии  в л а ж н ы х  ш ироколиственны х л е 
сов. Н ебольш ое  участие в ком п лексе  приним ает  пы льца вечнозеленых и 
субтропических растений: I lex ,  R h u s ,  N y s sa ,  L iq u id a m b a r .  Из водных р а с 
тений следует  отметить присутствие пыльцы Trapa  sp.

И м ею тся  предпосы лки к д етал ьн о м у  страти граф и ческом у  расчлене
нию среднемиоценовы х отлож ений  С а х а л и н а  по д ан ны м  палинологиче
ского а н ал и за  (Л . И. Ц ы г а н о в а ) .
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М ногочисленны е и сследован ия  проведены  по изучению палинологиче
ских ком плексов  верхнемиоценовы х отлож ений (о ко б ы к ай ск ая  свита се
веро-восточного п о б ер еж ья  С а х а л и н а  и ее ан ал о ги  на п-ове Ш мидта) с 
целью  и сп ользован ия  их д л я  детальн ой  стр ати гр аф и и  и корреляци и  р а з 
резов  (Т або як о ва ,  1953, 1963). В результате  д л я  основных литолого-фау- 
нистических подразделен и й  окобы кай ской  свиты из р азр езо в  ряда  место
р о ж д ен и й  и разведочны х ллогцадей уд ал о сь  вы дели ть  следую щ ие п ал и 
нологические комплексы.

В о тло ж ен и ях  .н и ж неокобы кайской  подсвиты (м ощ ность отлож ений 
около 600 м)  определен  спорово-пы льцевой  комплекс, край н е  обедненный 
по систем атическом у составу, с п р ео б л адан и ем  пы льцы  семейства  Тахо- 
d iaceae  при незначительном  содер ж ан и и  покры тосеменны х, в основном, 
сереж коц ветн ы х  растений семейств B e tu laceae ,  J u n g la n d a c e a e ,  F a g a c e a e ,  
U lm a c e a e  и сп ор-п ап оротн и кообразн ы х  растений семейств P o ly p o d iaceae ,  
O sm u n d a c e a e .

Спорово-пы льцевом у ком п лексу  средн еокобы кайской  подсвиты (м о щ 
ность отлож ений около 300 м )  свойствен более разн ообразн ы й , по с р а в 
нению с ни ж н еок обы кай ской  подсвитой, состав  всех групп растений при 
сохранени и  ведущ ей роли пыльцы голосеменны х растений, в том  числе 
сем ейства  T a x o d ia c e ae  (в среднем  до 2 6 ,9 % ) .  Н есколько  возросло у ч а 
стие покры тосем енны х (в среднем до 11,8%) и спор высших споровых 
растений (в среднем  до  11 ,3% ).

Д л я  сп орово-пы льц евого  ко м п л ек са  верхнеокобы кай ской  подсвиты 
(м ощ ность  отлож ений около 300 м )  х ар а к те р е н  более разнообразны й, 
чем в н и ж е л е ж а щ и х  отлож ен и ях , состав голосеменны х и споровых р а с те 
ний. С ущ ественны м  о бразом  изм ен илось  количественное содерж ан и е  в 
ком п лек се  пыльцы голосеменны х и покры тосем енны х растений, которые 
имею т здесь  почти равны е значения . П ер вы е  по-п реж нем у представлены  
сем ействам и T a x o d ia c e ae  и P in a c e a e ,  вторы е — семейством B e tu laceae  
р о д ам и  A ln u s  и B e tu la  при зам етн ом  участии  (до  15% ) пы льцы  ум ерен 
но-теплолю бивы х ш ироколи ственн ы х пород  семейств J u g la n d a c e a e ,  F a g a 
ceae, T iliaceae,  U lm a c e a e  и др. У частие  споровых растений не п ревы 
ш ае т  2,2 % •

П лиоцен овы е отло ж ен и я  н аи бо л ее  изучены  по северо-восточному по
б ереж ью  С а х а л и н а  (нутовская  свита) и п-ову Ш м и дта  (м ати тукскан , 
п о м ы рск ая  свиты ). Т а к  ж е, к а к  и в верхнем иоц еновы х отлож ениях , в ос
новных литолого-ф ауни стически х  п о д р азд ел ен и я х  нутовской свиты вы 
делен ы  спорово-пы льцевые ком п лек сы  регионального  значения.

К ом плексу  ниж ненутовской  подсвиты (м ощ н ость  отлож ений до 
1000 м)  присущ е господство пы льцы  древесн ы х  пород  (в среднем до 
8 0 ,6 % ) ,  зам етн ое  с о дер ж ан и е  высших споровы х (в среднем  до 10 ,5% ), 
пы льцы  кустарни чковы х  и тр а в ян и с т ы х  растений (в среднем  до 6 ,9 % ) .  
В группе древесн ы х  пород  п р е о б л а д а ю т  голосем енны е растения  сем ейст
ва P in a c e a e  (в среднем  до 54 ,3% ) родов P in u s  sec. C em brae  (1,6— 
3 6 ,5 % ) ,  Picea  (4 ,4—2 8 ,1 % ) ,  T s u g a  (2 ,8— 2 1 ,7 % ) ,  A b ie s  (1,4— 17,7% ). 
В ниж них  пластах  подсвиты, которы е считаем  п р и н а д л е ж ащ и м и  верхне- 
миоценовы м  о тлож ениям , сущ ественное участие п ри ним ает  пы льц а  се 
мейства T a x o d ia c e ae  (1 1 ,2 % ) .  П окры тосем ен н ы е  растен ия  в описываемом 
ком п лексе  составляю т от 31,4 до  50 ,7% , в том числе семейства  B e tu la 
ceae  — от 8,1 до  21,1% (более  часто  8,1 — 10,3%) и ш ироколиственны х 
ум еренно-теплолю бивы х пород  от 5,4 до 22,6% (более  часто от 7,7 до 
16 ,5% ).

В группе споровых растений одинаковы е  зн ач ен и я  имеют споры нового 
вида сем ейства  P o ly p o d ia c e a e  бобовидной ф орм ы, лиш енны е периспория, 
и вида  O s m u n d a  cf. c in n a m o m e a  L.

В ком плексе средненутовской подсвиты (м ощ ность  отлож ений 700— 
1500 ж) основное место за н и м ае т  пы льц а  древесн ы х пород  (44,6— 8 7 ,2 % ),
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покры тосем енны х (46,8— 79 ,2% ) и споры п ап оротн и кооб разн ы х  растений 
(8,1—-53,0%, более ч асто  8,1— 2 4 ,1 % ) .  С реди  покры тосеменны х наиболее 
ш и р о ко  р асп р о стр ан ен а  пы льц а  сем ейства B e tu la c e a e  (25,3— 50,8% , бо
л ее  ч асто  34,3— 43,9% ) родов B e tu la  sec. C o sta ta e  (6 ,8— 39,5% , более 
часто  6,8— 18,6% ), A ln u s  (3 ,9—4 8 ,7 % , ч ащ е  3,9— 10,3% ), C o ry lu s  (2,1 — 
20 ,4% , ч ащ е  2,1— 10,3% ). У дельны й вес ш ироколиственны х ум еренно
теплолю бивы х пород: J u g la n s ,  Carya , P terocarya ,  F agus ,  Q uercus, LJlmus, 
Tilia  находится  на уровне 3,0— 17,8%, чащ е  7,4— 17,8%- П ри  этом среди 
перечисленны х в больш их коли чествах  н аб л ю д аю тся  рода  Tilia, U lm us,  
Q uercus, Ju g la n s .

К устарн и чковы е  и тр авян и сты е  растен ия  семейств E r icaceae ,  Com po- 
s i tae ,  C h en o p o d iaceae ,  P o ly g o n a c e a e ,  C y p e ra c e ae  присутствуют по всему 
р а зр е зу  подсвиты (от 2,4 до 7 ,0% )-  Голосеменны е растения относятся, в 
основном, к  семейству  P in a c e a e  (20,0— 5 9 ,6 % ) ,  родам  P in u s  sec. C em brae  
(18,6— 2 3 ,9 % ) ,  P icea  (1 ,4— 21,2% , чащ е  1,4— 10,4% ), A b ie s  (0,7— 2 0 ,6 % ),  
T s u g a  (1,6— 11,7% ), преи м ущ ествен но  вида T. c a n a d e n s is  (L.) C arr .  О с 
новную массу в группе споровых растений составляю т  бобовидны е споры 
без периспория сем ей ства  P o ly p o d ia c c a e  (79,6— 82,1% ) и O s m u n d a  cina-  
т о т е а  L. (до  14 ,3% ). У частие родов A d ia n iu m ,  S p h a g n u m . L yco p o d iu m ,  
B o try c h iu n i  не превы ш ает  4,4%).

В спорово-пы льцевом  ком п лек се  верхненутоЕской подсвиты (м о щ 
ность отлож ений  до 1000 м)  по сравнению  с ко м п л ек сам и  н и ж е л е ж а щ и х  
отлож ен и й  в о зр а с т ае т  участие споровы х растений семейств P o ly p o d ia c e a e  
gen . sp., O s m u n d a c e a e ,  S p h a g n a c e a e  (1,3— 67,5%), более часто  11,7— 
40,0%)), пы льцы  кустарн и чковы х  и т р ав ян и сты х  растений (0,9— 23,3%), 
чащ е  до 9 ,3 % ) .  В группе древесн ы х дом и нирует  пы льц а  сем ейства  P i n a 
ceae  (43,4— 9 7 ,7 % ) .  Р ед ки м и  э к з е м п л я р а м и  встречаю тся  T ax o d iaceae ,  Та- 
хасеае ,  E p h e d ra c ea e .  С реди  сосновых изобилует  род P in u s  sec. C em brae  
(15,2— 42,6%)) и T s u g a  (0,9— 6 2 ,9 % ) .  М акси м у м  пы льцы  T s u g a  прихо
дится  на н и ж ни е пласты  подсвиты (10— 12%)), в верхн и х  — не п ревы ш ает  
15,0%. В едущ ее  место в группе покры тосем енны х п р и н а д л е ж и т  с е р е ж к о 
цветным сем ействам  B e tu la c e a e  (2,7— 9 7 ,0% ) роду A l n u s  (0 ,5— 4 4 ,6 % ).  
Ш и роколи ственн ы е породы  составляю т  от 0,6 до  i 6 ,0% (более  часто  от 
0,6 до  8,0%о) и п ред ставлен ы  р о д ам и  J u g la n s  U lm us,  Tilia, Q uercus.

В ы явлен н ы е  палин ологи чески е  ком п лексы  д аю т возм ож н ость  исполь
зовать  их д л я  целей детальн ой  стр ати гр аф и и  не только континентальны х, 
п ри бреж н о-м орских , но и морских неогеновых отлож ений .

Л И Т Е Р А Т У Р А

(Г р о м о в а Н. С. 1963. Палинологическая характеристика угленосных отложений. В кн.: 
«История неогенового угленакопления на территории Сахалина». М.— Л., Изд-во 
АН СССР (Лен. отд.) Гос. геол. ком. СССР. Труды Лаборатории геологии угля, 
вып. 19.

С е д о в а  М.  А.  1956. Миоценовые спорово-пыльцевые комплексы Сахалина. В кн.: 
«Атлас миоценовых спорово-пыльцевых комплексов различных районов 'СССР». 
Г осгеолтехиздат.

Т а  б о  я к о в  а Л. А. 1960. О значении спорово-пыльцевого анализа для расчленения 
верхнетретичных отложений Северного Сахалина.— Уч. зап. Сарат. ун-та, 74.

Т а б о я к о в а Л. А. 1963. Палинологические особенности верхнемиоценовых и плиоце
новых отложений Тунгорского разреза (Северный Сахалин).— Труды ВНИГРИ, 
вып. 224.

Ф о т ь я н о в а  Л. И. 1964. Миоценовая флора западного побережья Сахалина (Угле
горский район). Автореф. канд. дисс., Изд-во МГУ. /

120



М. В. Зива

П А Л И Н О Л О Г И Ч Е С К А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Й Ч И Х И Н С К И Х
СЛ ОЕВ  С ФЛО РОЙ

К и вд и н ская  свита в п р ед елах  А м уро-Зейской  депрессии р асп р о стр а
нена в двух  р азобщ ен н ы х  район ах : И ван к о вско -Е р к о вец ко м  и К ивда- 
Райчихи нском .

Н аи б о л е е  полный р азр ез  кивдинской свиты вскры т  на территории 
И ван к о вско -Е р ко вец к о го  буроугольного  м есторож ден ия . Но отлож ения  
свиты здесь  очень плохо о х а р а к т е р и зо в а н ы  флористически; находки  ф ло 
ры очень бедны.

Н а  территории Райчихи нского  буроугольного  м есторож ден и я  в о с а д 
к ах  кивдинской свиты известны м ногочисленные отпечатки  флоры , опи
санны е А. Н. К риш тофовичем , Т. Н. Б ай к о в ско й  и други м и  и ссл едо ва
телями.

В первы е ф ло р а  Надугольной толщ и в район е  А ллочкиного  отрога  б ы 
л а  оп ределен а  и описана  А. Н. К риш тоф ови чем . Н а  основании этой ф л о 
ры А. Н. К риш тоф ови ч  установил в озраст  угленосной кивдинской свиты 
к а к  палеоценовы й.

Н ам н о го  позднее из этой ж е  надугольной толщ и Т. Н. Б а й к о в с к а я  
опи сала  36 видов ископаем ой флоры . П о  заклю чен и ю  Т. Н. Б ай ковской , 
н ад у го л ь н ая  ф ло р а  Р ай ч и хи  существенно о тли чается  от ц агаян ской  ф л о 
ры и от ф лоры  всех известных доны не третичны х отлож ений Д а л ь н е го  
Востока. П о заклю чен и ю  Т. Н. Бай ковской , ф л о р а  Р айчихи  х а р а к т е р н а  
п реоб л адан и ем  теплолю бивы х и ксероф и льн ы х  элементов. П о своему об 
л и к у  она похож а  на современную  ф ло р у  ю ж ной части М ан ьч ж ури и , К и 
т ая ,  Японии. Т. Н. Б а й к о в с к а я  считает, что обли к  и скопаем ы х растений 
схож  с обликом  ф лоры  угленосной свиты Р ато н ,  я в л яю щ ей ся  сам ой д р е в 
ней кайнозойской  свитой в С еверной А мерике.

В м ае  1965 г. на совещ ан ие  по р а з р а б о т к е  уни ф и цированн ой  стр ати 
граф и ческой  схемы д л я  Д а л ь н е г о  В остока  бы ло решено вы дели ть  слои 
с ф лорой  Р ай ч и х и  в с ам о сто ятель н ы е  отлож ен и я ,  отделив их от углено
сной кивдинской свиты, отнесенной по ф лористическим  о статк ам  к вер 
хам  ц агаян ск о й  свиты.

И з  слоев с ф лорой Р айчихи  автором  бы ли получены спорово-пы льце
вые комплексы , которы е по своему составу  и коли чествен ном у соотнош е
нию спор и пыльцы являю тся  весьм а  своеобразн ы м и.

Н и ж е  приводится состав изученного нам и спорово-пы льцевого  ком п 
лекса , в котором содер ж ан и е  спор и пы льцы  при ведено  в процентах  от 
м иним ум а до м акси м ум а: S p h a g n u m  sp .—  единично; F i l ic a le s  — 0— 0,9, 
L y c o p o d iu m  sp .— единично; споры типа H y m e n o p h y l la c e ae  — 0— 1,6; 
C y a th e a c e a e  — 0— 0,6; C ibo t iu m  sp .— единично. Опоры типа Coniopteris  
sp .— единично; P o ly p o d ia c e a e  —  0,3— 23,9; O noclea  sp .— единично; Pleri-  
d iu m  sp .— единично. P o ly p o d iu m  sp .— единично. С поры  типа Gleichenia  
sp .— 0— 2,2; L y g o d iu m  sp .—■ 0— 0,9; O s m u n d a  sp .— единично; A z o l la  sp .— 
единично; O p h io g lo s sa c e a e  — 0— 0,6; L e io tr i le ie s  sp .— 0— 2,2. Споры типа 
C a m p to tr i le te s  sp .— единично; G in k g o  sp .— 0—-0,6; T a x a c e ae  — единично; 
P o d o ca rp u s  sp .— 0— 0,9; D a c r y d iu m  sp .— единично. С поры типа P sophos-  
paera  sp .— 0 — 0,6; P in a c e a e  — 0— 1,3; T su g a  sp .— единично; Picea  sp .— 
единично; L a r ix  sp .— единично; C edrus  sp .—-единично; P in u s  sp .— еди
нично; T axod iaceae  — единично (в одном о б р аз ц е  7 ,8 % ) ;  Sequo ia  sp .— 
единично; C u p re s s a c e a e  — единично; L e m n a c e a e  — единично; S p a r g a n iu m  
sp .—  единично; P a lm a e  — единично; L il iaceae  — единично-; S a l ix  sp .— 
0— 1,9; M y ric a  sp .— 0,6— 17,8; fu g la n s  sp .— 0— 1,2; C arya  sp .— 0 —0,9; 
P la tyca rya  sp .— 0 — 31,3; E n g e lh a rd t ia  sp .— единично; B etu la  sp .— 0— 1,2;
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A ln u s  sp .— 0 — 0,6; C orylus  sp .— 0 — 2,6; C arp inus  sp .— 0 — 1,8; O strya  sp .— 
единично; F a g u s  sp .—  единично; Q uercus  — 0 —6,5; C a s ta n e a  sp .— еди
нично; U lm u s  sp .— 0— 4,7; U lm o id e ip i te s  tr ic o s ta tu s  A n d .— 0— 3,0; Celtis  
sp .— единично; M o raceae  — 7,6— 74,1; S a n ta la c e a e  —  0— 3,4; T h a lic tru m ? 
sp .— единично; T heaceae  — единично; M a g n o l ia  sp .— единично; H a m a m e-  
l is  sp .— 0,6— 7,2; L iq u id a m b a r  sp .— единично; E u c o m m ia  sp .— 0— 0,9; Pla-  
ta n u s  sp .— 0— 1,5; R o s a c e a e — 0— 1,2; L e g u m i n o s a e —  0— 0,9; E u p h o rb ia -  
ceae  — 0— 0,6; B uxaceae  — единично C otonus  sp .— единично; A cer  sp .— 
0 — 1,9; R h a m n a c e a e  — 0— 0,6. П ы л ь ц а  типа P a liu ru s  sp .— 0 — 0,9; N y ssa  
s p .— единично; M v r ta c e a e  — 0— 3,2; E r ic a c ea e  —  единично; A pocyna- 
ceae  — 0— 0,6; O leaceae  —  0— 0,6; V ib u rn u m  sp .— 0— 0,5; R u b iaceae  — 
единично; A n a c o lo s id i te s  sp .— 0,3— 5,7; A n a c o lo s id i te s  s u p p l in g e n s is  (Pfl.) 
K ru t .— 0,3— 8,8; A n .  cf. p r i tn ig en iu s  Z a k l .— 0,3— 1,5; T riporopo llen ite s  ple-  
c to su s  A n d .— 0,3— 16,3; T r ip o ropo llen ite s  sp .— 0— 8,5.

Д а н н ы й  спорово-пы льцевой  ком п лек с  х ар актер и зу ется  небольш им ко
личеством  спор и почти 'полным отсутствием пы льцы  голосеменны х за 
исклю чением единичных зерен, отм ечаем ы х лиш ь в отдельны х об р азц ах .

Очень ш ироко расп р о стр ан ен а  пы льц а  покры тосем енны х растений, 
среди которы х п р е о б л а д а ю т  M o raceae ,  P la tyca rya ,  M yr ica ,  H a m a m e l is ,  
A n a c o lo s id i te s  и T rip o ro p o l len i te s  p le c to su s  And.

Р о д  A n a c o lo s id i te s  Cooks, e t P ik e  устан овлен  по пы льце Куксоном и 
П а й к  в 1954 г. Виды этого  рода  н ачи н аю т  проявляться , во ф л о р ах  бо
лее  ранн его  типа на К а в к а з е  (датски й  я р у с ) ,  в  С еверной А м ерике  (дат- 
п ал ео ц ен ) .  О собенно ш ирокого  расп р о стр ан ен и я  виды этого рода  д о 
стигаю т >в ниж нем  эоцене З а п а д н о й  Европы. В угленосных отлож ениях  
Г Д Р  Крутч  о б н а р у ж и л  ком плексы , в которы х п ы л ь ц а  рода A n a c o lo s id i 
tes  с о д е р ж а л а с ь  в больш ом  количестве  (до 5 2 % ) .

О х ар актер и зо в ан н ы й  вы ш е спорово-пы льцевой  ком п лекс  хорош о со
п о ставл яется  с ко м п л ек сам и  из образцов , отобранн ы х из скваж и н ы  
№  154, к о то р ая  п робурена  в цен тральной  части Е рковец кого  б у роуголь
ного м есторож ден ия . З д есь  на глубине 135—-150 м  вы явлен  весьма похо
ж ий комплекс. О т  райчихинского  он отли чается  п овы ш енны м  с о д е р ж а 
нием спор водяного  п ап о р о тн и ка  S a lv in ia  и A z o l la  и более высоким со
д е р ж а н и е м  пы льцы  тахсодиевы х. С реди покры тосем енны х н а р я д у  с п ы л ь 
цой P la ty c a ry a ,  M oraceae ,  H a m a m e l id a ce a e  и M yrica  отмечено высокое 
с о д е р ж а н и е  пы льцы  L em n aceae  (р я ск о в ы е) .  П о-видим ом у, отлож ение  
д ан н ы х  осадков  на территории  Е рковец кого  м есторож ден и я  происходило  
в си льн о  обводненны х условиях, что при вело  к  обр азо ван и ю  пластов 
угля.

О чень сходный ком п лекс  был т а к ж е  получен нам и из отлож ений, 
вскры ты х скваж и н о й  26 в С вободненском  районе А м урской  области.

П одобны е ком плексы  имею тся и в очень отдален н ы х  от нас районах. 
Е. Д . З а к л и н с к а я  отмечает, что д л я  Ц ен тр ал ьн о го  К а з а х с т а н а  были 
впервы е вы делены  спектры с  необычным составом, где встречено б оль
шое количество пы льцы  рода  A n a co lo s id i te s .  Н а  основании абсолю тного 
п р ео б л ад ан и я  в сп ектрах  п ы л ьц ы  нескольких видов этого рода, извест
ных из ниж не- и среднеэоценовы х отлож ений  А встрали и , Е. Д .  З а к л и н 
с к а я  относит у казан н ы е  спектры Ц ен тр ал ьн о го  К а з а х с т а н а  к ни ж нем у 
эоцену.
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ЕЩЕ Р А З О В О З Р А С Т Е  С А З А Н К О В С К О И  СВИТЫ

М. В. Зива

О тло ж ен и я ,  сазан ковск ой  свиты имею т ш ирокое распространение  на 
территории  А м уро-Зейской  депрессии. В литологическом  отнош ении са- 
з а н к о в с к а я  свита п р ед став л я ет  собой од н о о бр азн ы е  о тлож ен и я  светло
серы х разн озерн исты х с примесью  гр ави я  и гальки  као л и н с о д е р ж ащ и х  
пород  с л и н зам и  светло-серы х с зелен оваты м  оттенком глин с лигнитам и, 
которы е играю т здесь подчиненную роль. В п есках  сазан к о вск о й  свиты 
хорош о в ы р а ж е н а  косая  слоистость, что свидетельствует  об об р азо ван и и  
осадков  речными потоками.

Д о во л ьн о  полно п р ед став л ен а  свита в районе ст. М ухинки, где б а 
за л ь н ы е  галечники  сазан к о в ск о й  свиты несогласно л о ж а т с я  на а л е в р о 
л и ты  б узулинской 'ови ты .

О тп еч атки  ф лоры  из свиты были обн ар у ж ен ы  в о б н а ж е н и я х  правого 
берега  р. Зеи  у пос. М а л а я  С а за н к а ,  вблизи  пади  А б р аш и х а .  С о б р ан н ая  
здесь  ф ло р а  бы ла оп ределен а  Т. Н. Б ай к о вско й  к а к  верхнем иоценовая . 
Б о р с у к  М. О. из песчаны х глин пади  А б р аш и х а  о п редели ла :  T yp h a  loti- 
fo l ia  Goepp., S a l i x  a lba  L., B c tu ta  sp., U lm u s  cf. lo n g i fo l ia  Goepp., U lm u s  
ze ia n ta  Bor., Q uercus  cf. d r y m e ja  U n g .  С с ы л а яс ь  на близость  этих форм 
к  плиоценовым, соврем енны м  и миоценовым видам , М. О. Б о р с у к  с д е л а 
л а  вы вод  о плиоценовом возрасте  этой флоры . М ного  определений ф лоры  
из о т ло ж ен и й  свиты было сдел ан о  А. М. Н ары ш к и н ой . О на  п ри ш ла к 
вы воду  о миоценовом в озрасте  свиты.

И з  отлож ений  сазанской  свиты, вскры той  на левом  склоне долины 
р. Амур, напротив  с. С ергеевка , автором  бы ли и сследован ы  ниж ние и 
средние горизонты  свиты. В резу л ьтате  спорово-пы льцевого  а н а л и за  во з 
р а с т  отлож ений был определен  к а к  верхнемиоцен-плиоценовый.

И з  отлож ений свиты в п ад и  А б р аш и х а  б ы ла  определена м иоценовая  
ф л о р а  палеоф итологом  М. М. К ош м ан .

Н а  п р о тя ж ен и и  последних двух лет  был сделан  р яд  палин ологи чески х  
а н ал и зо в  о б р аз ц о в  из этой свиты. О б р а з ц ы  о тби рали сь  из тех мест, где 
встречена  оби льн ая  л и сто в ая  ф лора .

Н и ж е  приводится  список растений, п ы л ьц а  и опоры которы х были 
встречены  при определении: B r y a le s  — 0 — 3,7% ; S p h a g n u m  sp .— 0—0,8% ; 
E q u is e tu m  sp .— единично; L y c o p o d iu m  sp .— единично; P o ly p o d ia c e a e  — 
2 — 3 0 % ; A d ia n tu m  sp .— единично; O p b io g lo s s a c e a e — единично. Тип Po- 
d o c a rp u s  — до T,3%; тип C e d r u s —-единично; P in a c e a e  — 2 — 7 % ; P in u s  
s p .— д о  6 % ; P in u s  sub. gen. H a p lo x y lo n  — до 16%; P in u s  sub. gen., D iplo-  
x y lo n  —  до 2 3 % ; A b ie s  sp .—  до  1,6%; P icea  sp .—  д о  8 % ; K ete leer ia  sp .— 
единично; T s u g a  sp .— до 12% ; T a x o d ia c e ae  — очень редко, единично; 
C u p re s s a c e a e  — до 1,3%; S a l ix  sp .— до 2 ,6% ; M y ric a  — очень редко, еди
нично; J u g la n s  sp .— редко, до 6 % ; P tero ca rya  sp .— до 1%; C arya  sp .— 
до 2 ,5% ; P la ty c a r y a  sp .— в о зм о ж н о  п ереотлож ен а ,  редко; B e tu la  sp .— 
д о  2 6 % ; A ln u s  sp .— до 10% ; C o ry lu s  s p .— до  2 % ; C a rp in u s  sp .—-редко, 
до 1% ; F a g u s  sp .— до 3 % ; Q uercus  s p .— до 5 % ; C a s ta n e a  sp .— единично, 
возм ож н о  п ер еотлож ен а ; U lm u s  sp .— до  13%; C eltis  s p .— единично; 
Tilia  sp .— до 12%; A cer  sp .— до 1%; I l e x  sp .— до 2 % ;  L iq u id a m b a r  sp .— 
м ало , до 2 % .

В ком плексе  присутствует  пы льц а  р азли чн ы х  трав :  E ricaceae, R anun-  
cu laceae ,  C ap r ifo liceae ,  R u b iaceae ,  L eg u m in o sa e ,  P o ly g o n a c e a e ,  R osaceae , 
C h en o p o d iaceae ,  O n a g ra c e a e ,  L ab ia tae ,  D ipsacaceae ,  G ra m in e a e  и др.

Полученны й спорово-пы льцевой  ком п лекс  богат  пыльцой п ок ры тосе
менных, где главен ствую щ ую  роль играю т сереж коц ветн ы е. П редстави-
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тели ум еренно-теплолю бивой  ш ироколиственной ф лоры  имею т подчинен
ное значение. М ного  пыльцы р азли чн ы х  т р а в  и кустарников.

П о-видим ом у, дан н ы е  спорово-пы льц евы е комплексы  о т р а ж а ю т  ф ло
ру конца миоцена — н а ч а л а  плиоцена.

А. И .  Челебаева

К ВО ПРОСУ О С ТР АТИ Г РАФИИ  
В Е Р Х Н Е Н Е О Г Е Н О В Ы Х  К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н Ы Х  О Т Л О Ж Е Н И Й

КАМЧАТКИ

Вопрос ко рреляц и и  кон ти н ен тальн ы х  и м орских отлож ен и й  на  К а м 
чатк е  один из сам ы х  а к ту ал ь н ы х  и наи м ен ее  изученных. Д о  сего дня, од 
нако, не н а б л ю д а л о с ь  стрем лени я  сосредоточить совм естны е усилия 
палеонтологов  и п ал ео б о тан и ко в  на реш ении спорных моментов, а з а ч а с 
тую п алеоф лори сти чески е  дан н ы е  игн ори ровали сь  стр ати гр аф ам и . Р а с 
пространилось  представлен и е  с кон сер вати зм е  к ам ч атск и х  ф лор и о з н а 
чительной несинхронное™  изм ен ен ия  морских ф аун  и наземной р асти 
тельности. М. О. Б о р с у к  неодн ок ратн о  п о д ч ер к и вал а ,  что тако е  п ред 
ставлени е  в больш ей степени св я зан о  со смеш ением  ф лори сти чески х  сбо
ров из р азли чн ы х  стр ати гр аф и ч еск и х  горизонтов  на  первы х э т а п а х  гео
логических исследований.

В с е я з п  с  изучением эволю ции  поздненеоген-четвертичного  в у л к а 
н и зм а  на К а м ч а т к е  мы столкнулись  с необходим остью  определен ия  д а 
тировок  и корреляц и и  вулканоген но-осадочны х  и вулканоген ны х  кон ти
нен тальн ы х  отлож ений . П о ско л ьк у  многие из них о х ар ак тер и зо в ан ы  ос
та тк а м и  ископаем ой ф лоры , перед  нами, естественно, в с т ал а  з а д а ч а  их 
расчленен ия  на ф и тострати граф и ческой  основе. Д л я  си стем ати зац и и  
сведений о кай нозойских  ф л о р а х  К а м ч а т к и  н ам и  был составлен  к а т а 
лог  м естон ахож ден ий  по оп убли кован н ы м  и ф ондовы м  м а те р и а л а м ,  
вместивш ий около 300 м естон ахож ден и й , ф лористические  остатки  из 
которы х и зучались  в разли чн ое  врем я  И. В. П ал и б и н ы м , А. И. П о я р к о 
вой, Э. Н. К ар а -М у р зо й ,  М. О. Б орсук , Т. Н. Бай ковской , А. Ф. Е ф и 
мовой, Л . Ю. Б у д ан ц евы м , Б. М. Ш тем пелем . В осстан овлен ие  гео гр а 
фических и стр ати гр аф и ч ески х  п р и вязо к  точек  сборов, сделанн ы х в пе
риод  с 1928 по 1965 гг. по дан ны м  новейших геологических съем ок и 
стр ати гр аф и ч ески х  работ , п о зво л яет  видеть, что н аи бо л ьш ее  количест
во м естон ахож ден и й  неогеновы х ф лор  св я зан о  с о тло ж ен и ям и  кавран -  
ской свиты (У н и ф и ц и р о ван н ая  схем а, 1961). В есьм а  б лагоп ри ятн о  н а 
личие в р я д е  район ов  ф аунистически  о х а р а к т е р и зо в а н н ы х  слоев, под
сти л аю щ и х  или ф а ц и а л ь н о  в кл и н и ваю щ и х ся  в кон ти нентальны е отло 
ж ен ия . Это п озволи ло  нам етить  стратотипи яёские  кон ти нентальны е р а з 
резы , ф лористические  ком плексы  которы х могут сл у ж и ть  основанием  
для  к о рреляц и и  с други м и  р азр езам и .

Н аи б о л ее  полным р а зр е зо м  ко н ти нентальны х  отлож ений кавран - 
ской серии я в л яе т с я  у гл ен о сн ая  т о л щ а  за л и в а  К орф а .  О на несогласно 
перекры вает  м орски е  о тлож ен и я ,  в которы х вы делены  свита Японских 
кам н ей  и свита  м ы са О кно с х а р а к т е р н ы м и  ф аунистическим и  ком п лек
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сам и, яв л яю щ и е с я  а н а л о га м и  ильинской и какертской  свит З ап ад н о го  
п о б ер еж ья  (Ч е л е б а е в а  и др., 1966). В связи  с этим ни ж ню ю  угленос
ную свиту за л и в а  К о р ф а  (м едвеж ки н скую ) с б аз ал ь н ы м и  к о н глом ера
там и  в основании приходится  р а с с м ат р и в а т ь  к а к  континентальны й а н а 
лог  этолонской  свиты З а п а д н о го  п об ер еж ья ,  а верхню ю  угленосную 
(классическую , лигнитовую  по Г. М. В ласову)  соп оставлять  с эрманов- 
ской свитой, к а к  это и д ел а л о с ь  многими преды дущ и м и  и ссл едо вател я 
ми. П ри  этом к л асси ч еская  свита, вероятно, отвечает  только  ниж ней  ч а 
сти э р м ан о в ск о й  свиты, о б н аж ен н ой  в устье р. Х ейсливаям . В составе 
ископаем ы х  ф лор  корф овского  р а з р е з а ,  по наш им  дан ны м  ', вы деляется  
три основных типа  из семи, у стан овлен н ы х  по всему р а зр е зу  верхне
неогеновы х отлож ений  К а м ч а т к и  (см. табл .  1), а именно V II ,  VI и V.

Н и ж н и й  ф лористический ком п лек с  V II ,  х ар актер н ы й  д л я  б азал ьн ы х  
кон гло м ер ато в  м едвеж ки н ской  свиты, со дер ж и т  та к и е  элем енты  олиго- 
цен-миоценовы'х тур гай ски х  флор, к а к  M e ta se q u o ia  occ ia en ta l is  (N ew b.) 
C h a n e y ,  F a g u s  a n t ip o v i i  H eer ,  C e rc id ip h y l lu m  c re n a tu m  (U n g .)  B row n.,  
P te ro c a ry a  ьр., круп нолисты е P o p u lu s  b a lsa m o id e s  Goepp., A cer  m onoi-  
d es  S h ap .  и др. К  этим слоям  относятся  опи сан ны е А. Н. К риш тофови- 
чем (1934) по сбо р ам  И. А. П р е о б р а ж е н с к о го  A c e r  cf. o sm o n t i i  Knowlt. ,  
A c e r  g r a h a m e n s i s  K now lt.  e t  Cock., C eltis  cf. obliquifolia  C haney ,  Glyp-  
to s tro b u s  eu ro p a eu s  H eer ,  L ib o c e d ru s  sa b in ia tia  H eer.

Д р у го й  тип ф лоры  (VI) х а р а к т е р и зу е т  больш ую  угленосную  часть 
м едвеж ки н ской  свиты. Он п р ед став л я ет  собой в общ ем  тот ж е  теп лоум е
ренный комплекс, из которого  постепенно в ы п ад аю т  наи более  теп л о л ю 
бивы е компоненты (F agus ,  C e r c id ip h y l lu m , Acer, C e l t is ) .  О сн овн ая  роль 
п р и н а д л е ж и т  здесь  родам  B e tu la , A ln u s ,  C ory lus ,  U lm u s ,  C ary  a, R h a m -  
nus,  видам: P o p u lu s  b a lsa m o id e s  G oepp . и P. b a lsa m o id e s  Goepp. var .  
ja r m o le n k o i  I l j insk .,  M y ric a  l ig n i tu m  (U n g .)  S ap .  З д есь  встречаю тся  т а к 
ж е  M a g n o l ia ,  J u g la n s ,  V itis  и др.

Ф л о р а  следую щ его  типа (V) относится к  классической  свите. Она 
имеет ещ е более  обедненны й в родовом  отнош ении состав, но такой  ж е  
м езоф итны й облик. Х а р а к т е р н о  присутствие чрезвы чайн о  крупных 
листьев  P o p u lu s  b a lsa m o id e s  G oepp . v a r .  ja rm o le n k o i  I l j insk .,  листьев 
ореш н ика, береск лета  и ясеней, круп ны х листьев  п ап оротн и ка  O noclea  
sen s ib i l i s  L.

В други х  р ай о н ах  К а м ч а т к и  ф л о р а  седьм ого  ти п а  (низы м е д в е ж 
кинской свиты) най ден а  А. Р .  Гептнером  в о т л о ж е н и я х  с ф ауной это 
лонской  свиты на р. П и р о ж н и к о в о й  (среднее  течение р. Т игиль) ,  
Г. П. К а за к о в о й  в ан ал о ги ч н ы х  о тло ж ен и я х  по р. С е д ан к е  (определе
ния А. Ф. Е ф и м о в о й ) ,  п ар ти я м и  В сесою зного  аэрогеологического  т р е 
ста  -— в верхнем  течении р. Тигиль  (р. Ч а в ы ч а ,  о п ределен и я  Л . И. Фотья- 
новой ),  В. К. Р о тм ан о м  в б ерезовской  свите р. К а в а в л и  (определения  
М. О. Б о р с у к ) .  Во всех  этих  м есто н ах о ж д ен и ях  присутствует  ком плекс 
с F a g u s  a n t ip o v i i  H eer ,  C e rc id ip h y l lu m  c r e n a tu m  (U n g .)  Brow n.,  A c e r  
типа  A . g r a h a m e n s is  K now lt .  e t Cock., A c e r  типа  A. m o n o id e s  Shap .  
и др. К  этом у  типу ф ло р ы  п р и н а д л е ж и т  ф л о р а  из н и ж ни х  горизонтов 
о б н а ж е н и я  в устье  р. Тигиль, откры ты х  во вр ем я  отливов. И з этих от
л о ж ен и й  И. В. П а л и б и н ы м  в сбо р ах  Б. Ф. Д ь я к о в а  бы ли определены 
F a g u s  a n t ip o v i i  H eer ,  J u g la n s  n ig e l la  H eer ,  D io sp y ro s  lancifo lia  Lesq., 
C issu s  sp ec ta b i l is  H eer ,  C o ry lu s  m a c q u a rr i i  (Forb .)  H eer ,  S a l i x  cf. raeana  
H eer ,  E q u is e tu m  arc t icu m  H ee r  (Д ь я к о в ,  1936). З д е с ь  ж е  вблизи устья 
р. Тигиль  А. Ф. Е ф им овой  е  с борах  Г. П. К а за к о в о й  (1962) определены 
J u g la n s  sp.. J. a c u m in a ta  Al. B ra u n . ,  S a p in d u s  sp., C eltis  sp. К  ш естому 
типу ф лор  относится ф л о р а  этолонской  свиты р. К рутогоровой  (сборы

1 Предварительные определения П. А. Мчедлишвили опубликованы в нашей сов
местной статье (1966). Однако с большинством из них, так же как и с трактовкой 
возраста корфовской флоры, мы не согласны.
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П. А. К оваля ,  1965), где она встречена  вы ш е ф аупистически о х а р а к т е 
ри зован н ы х  горизонтов. З д есь  в ее составе  отсутствует F a g u s  a n t ip o v i i  
Неег, но сохраняю тся  C e rc id ip h y l lu m  c re n a tu m  (U n g .)  B row n, и клены. 
В ероятно, эти типы ф лор  присутствую т в о тло ж ен и ях  коловской свиты 
на ю го -зап ад е  К ам чатки , откуда  М. О. Б о р с у к  оп р ед ел ял и сь  C ercidip
h y l lu m  и д руги е  элем енты  этого типа, а т а к ж е  в этолонской свите р. П у 
стой (сборы А. Г. П о го ж ев а ,  о пределен ия  А. Ф. Е ф им овой) и в этолон
ской свите р. Е ловки  (сборы Ю. Б. Г ладен ко ва ,  определен ия  ав то р а) .  
Ф л о р а  пятого  типа (кл асси ч еская  свита за л и в а  К о р ф а ) ,  по-видимому, 
присутствует в о тло ж ен и ях  эр м ан о вско й  свиты вблизи устья  р. Хей- 
с л и в ая м  и у мыса Н епропуск , где она содерж и т  в изобилии листья  A l 
nus ,  B e lu la ,  C orylus ,  F ra x in u s ,  R h a m n u s ,  а т а к ж е  б эрм ановской  свите 
р. К рутогоровой  (сборы П. А. К о в а л я ,  1965). П р ед став л я ется ,  что ф л о 
ра  такого  типа присутствует н а р я д у  с более  древним и и более м олоды 
ми ком п лексам и  в р а з р е з е  коловской  свиты р. Кол (Щ ер б ако в ,  1938), 
что у к а зы в а е т  на объедин ение  в составе  этой свиты значительно  р а зн о 
возрастн ы х  отлож ений . О чень бли зки м и по эк ологи ческом у облику к 
п ятом у  типу я в л яю тся  и ск о п аем ая  ф ло р а  н и ж негусин ского  горизонта 
(дан н ы е  А. П. В аськовского)  и ни ж ней  части туфогенноосадочной сви 
ты р. П устой (дан ны е Е. М. М ал аев о й ,  А. Ф. Е ф и м о в о й ) .

Во всех приведенны х выш е типах  ф лор мы не н аб л ю д аем  больш его  
родства  с современной ф лорой  К ам чатки . Б о л ее  современный обли к  
имеет ф ло р а ,  устан о вл ен н ая  по отп ечаткам  из континентальной  щ ап и н 
ской свиты хр. Т ум рок  (система Восточного К ам чатско го  х р е б та ) ,  изу 
ченной нами в последние  годы (Ш ан ц ер  и др., 1966). В м ощ ной д и сл о 
ци рованной  осадочной толщ е щ ап инской  свиты, частично со п о ставляю 
щ ей ся  нам и с верхам и  эрм ан овск ой  свиты З а п а д н о го  п обереж ья , вы д е
л я ется  д в а  типа ф лор  (IV  и I I I ) .  Н и ж н и й  (IV) п редставлен  холодн о
ум еренны м  ком плексом  растений с многочисленными видам и  ив (типа 
соврем енны х S a l i x  c inerea  L., 5 .  caprea  L., 5 .  g m e l in i  P a l l ,  и д р .) ,  Po-  
p u lu s  sp., B e lu la  типа В. e rm a n i i  C ham ., A ln u s  h ir su l i fo l ia  A. P o ja rk . ,  
R u m e x  sp. (типа соврем енного  R. aq u a t icu s  L., C ornus  sp., E u o n y m u s  sp., 
T ra x in u s  sp. (1— 2 ),  R ib e s  sp., S o r b u s  sp., P a d u s  sp. P r u n u s  sp. ( I — II) 
и р азн о о б р азн ы м и  пап оротн и кам и  (D ryo p te r is  sp., O noclea  sen s ib i l is  L. 
и д р .) .  П ы л ьц евы е  комплексы , и зучавш и еся  И. А Егоровой из нижней и 
средней части щ апинской  свиты, с о д е р ж а т  до  10% пыльцы семейства 
T ax o d iaceae ,  на основании чего при общ ем  сходстве состава  И. А. Е го р о 
ва со поставляет  эту  часть  щ апинской  свиты с верхней частью  р а зр е за  
эрм ан овск ой  свиты у м ы са Н епропуск. Т ако го  типа ф ло р а  (IV) оп реде
лена  Т. Н. Б ай ковской  в эрм ановской  свите в верховьях  р. Б ы строй  (сбо
ры Г. П. К азако во й , 1961) и автором  в коллекц ии  П. А. К о в а л я  из верхов 
эрм ановской  свиты р. К рутогоровой . В ер х н яя  часть  щ апинской свиты со
д е р ж и т  чрезвы чайно  однообразн ую  м елколистную  ф лору  ( I I I ) ,  почти

Схема корреляции неогеновых континентальных свит Камчатки по палеофлориетиче-
ским данным

Стратиграфические схемы районов приведены по материалам следующих исследователей:
/ —2 — по А. В. Щ ербакову, 1938 ; 3 — по П. А. К овалю , 1965; 4 — по Д. Р. Гептнеру, 1966; J  — по 
Б . Ф. Д ьякову , 1936; по А. Р. Гептнеру, интерпретац и я разреза  наш а: в — по А. Р. Гептнеру, 
1966 ; 7 — по А. Р. Гептнеру, 1961; 8 — по А. Г. П огож еву, В. И . Голякову, А. С. А рсанову, 1963; 
по А. С. А рсанову и Е. М. М алаевой , 1964: интерпретац и я р а зр е за  н аш а; 9 — по А. П . Васьков- 
скому, 1961 — 1963 и А. Д . Д евятиловой ; 10 — по А. И. Ч елебаевой ; В. Н. Синельниковой и др., 
1966; / /  — по Ю . Б . Гладенкову, 1965; 12 — по В. К. Ротм ан у , 1962; 13— по Л . В. Тихомирову и 
Е. М. И зотовой, 1957; 1 4 — по А. Е. Ш анцеру и др ., 1966; 1 5 — по Г. П. К азаковой, 1961.

Условные обозн ачени я: /  — коллекции растительны х остатков, определенных автором; 2 — ос
татки  ископаем ы х растений, определенны х другими и сследователям и; 18— ископаем ая ф аун а, 
определенн ая различны м и палеонтологам и
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исклю чительно ивовых зарослей . В составе  пы льцевы х спектров этих 
слоев семейство T a x o d ia c e ae  не п ревы ш ает  3 % . М о ж н о  предполож ить, 
что в хребте  Т у м р о к  мы имеем н аи более  высокие горизонты  эрм ановской  
свиты, отсутствую щ ие в за л и в е  К о р ф а  и в Тигильском  районе. Д о с то в е р 
ных ан алогов  этих слоев в други х  район ах  т а к ж е  пока неизвестно. Л и 
стовые остатки в стратотипе  энемтенской  свиты никем не находились, но 
известны из слоев, со п оставляем ы х  с этой свитой. С реди  них наиболее 
вероятны м  кон ти нентальны м  ан алогом  энемтенской  свиты м ож н о счи
тать  слои с т а к  н азы ваем ой  «саликсовой  ф лорой» в устье р. Тигиль, где 
они н есогласн о  п ер ек р ы ваю т  отло ж ен и я  с  ф лорой  седьмого типа, о к о 
торой упом и налось  выше.

В связи  с этим стоит зам ети ть , что об н аж ен и е  в устье р. Тигиль 
п редставлено  д в у м я  в есьм а  р азн о в о зр астн ы м и  свитами, разделен н ы м и  
угловы м несогласием  и не д о л ж н о  относиться  к эр м ан о вск о й  свите, как  
это д е л а л о с ь 'Б .  Ф. Д ь я к о в ы м . Н а д о  считать  ош ибкой т а к ж е  п ом ещ е
ние списка И. В. П а л и б и н а  (с F a g u s  a n t ip o v i i  Н еег) в флористический 
ком п лекс  эн ем тенской  свиты в р еш ен иях  М еж вед ом ствен н ого  ст р ат и 
граф и ческого  совещ ан и я  в г. О хе в 1959 г., поскольку  оп ределен н ая  им 
коллекц и я  относится к  слоям  под н есогласием  и п р и н ад л еж и т  седьм ом у 
типу ф лор по наш ей  схеме. В други х  р ай о н ах  из посткавран ск и х  о б р а з о 
ваний известны ли ш ь  сп орово-пы льц евы е комплексы . Так , в тум рокском  
в улканоген ном  ком п лексе  (хр. Т у м р о к ) ,  отделенном  переры вом  и несо
гласи ем  от щ ап инской  свиты, И. А. Е горовой  вы явлен  весьм а  бедный по 
составу  пы льцевой  ком плекс, пред п о л о ж и тел ьн о  сопоставляем ы й  ею 
с к ом п лексам и  ан алогов  энемтенской  свиты в доли н е  р. К ульки  (данны е 
J1. А. С кибы ) и ни ж н и х  горизонтов  синих глин Ц ен тр ал ь н о й  К ам чатской  
депрессии. П оследн ие  со п о ставляю тся  И. С. Евтеевой  по сп орово-пы ль
цевым ком п лек сам  т а к ж е  с а н а л о г а м и  эн ем тенской  свиты в р а зр е зе  
р. К у л ьки  (З а п а д н а я  К а м ч а т к а ) .  Условно ф лоры  энемтенской  свиты  о т 
несены ко втором у типу. Н а и б о л е е  м о л о д ая  ф л о р а  из м е ж б а за л ь то в ы х  
слоев (по Е. М. М ал аев о й ,  1966), т а к ж е  и звестная  пока только  в сп о р о во 
п ы льц евы х  ком п лексах , счи тается  н ам и  первы м типом. Н и ж е  мы при во
дим  по палеоботан и чески м  д ан н ы м  схем у  кор р ел яц и и  кон ти нентальны х 
верхненеогеновы х свит  К ам чатки ,  которую  м ож н о  п р ед п о л агать  на н а 
сто ящ е м  этап е  и с с л е д о в а н и й 1.

Ф лора  V II  низов  м едвеж ки н ско й  и этолонской свит при со п о ставле
нии с известны м и В осточно-А зиатским и ф л о р ам и  по обли ку  и си стем ати 
ческом у составу  о б н а р у ж и в а е т  н аи больш ую  близость  с ф лорой  верхов 
верхнедуйской  свиты о-ва С а х а л и н а  и ф л о р а м и  типа D a i j im a  (средний 
миоцен на Х оккайдо, T a n a i ,  1961). О тсутствие в ней субтропических и 
н екоторы х особенно теп лолю би вы х  элем ентов  о б ъ ясн яется  ее более  се 
верны м п олож ен ием  и тем, что на К а м ч а т к е  нам  известны  ли ш ь  сам ы е 
верхние пределы  расп р о стр ан ен и я  этой флоры . Ф лору  6 угленосной ч а 
сти м едвеж ки н ской  свиты м ож н о  ср ав н и в ать  с ф лорой  кураси йской  сви 
ты о-ва С а х а л и н а  и ф л о р а м и  типа  M ito k u  в Японии, т а к ж е  при н и м ая  во 
в н и м ан и е  ее ш иротное полож ение. Ф лора  V (кл асси ч еская  свита  зал . 
К о р ф а )  имеет сходство с ботчинской флорой, описанной М. А. Ахметь- 
евым (1965) в П рим орье . А налоги  ф лоры  IV щ ап инской  свиты труднее 
у стан овить  в связи  с недостаточной изученностью листовы х ф лор вер х 
ненеогеновых отлож ен и й  о-ва С ах а л и н а .  С японским и верхненеогеновы 
ми ф л о р ам и  со п о ставлять  их т а к ж е  затр у дн и тел ьн о  в связи  с более  р е з 
ко в ы раж ен н ой  ш иротной зон альн остью  расти тельн ости  на этом этапе. 
П о следн яя  п о д тв ер ж д ается  р а б о та м и  японских  п алеоф лори стов  и р а 
ботам и  JI. И. Ф отьяновой  по С ах ал и н у  (1964). П риведенны е  м атер и алы

1 Приведенное сопоставление верхнемиоценовых и плиоценовых отложений К ам
чатки свидетельствует о значительной сложности этого вопроса, пока далеко от раз
решения (прим. ред.).
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п о д тв ер ж д аю т  больш ое значение  палеоботани чески х  исследований д ля  
с тр ати гр аф и и  ко н ти нентальны х  отлож ений .

В то ж е  врем я они при водят  к кон статации  п а р а д о к сал ьн о го  явления  
в стр ати гр аф и ч ески х  схем ах  С а х а л и н а  и К ам чатк и :  на  С а х ал и н е  отло
ж ен и я  верхнедуйской  свиты п од сти лаю т  м орски е  слои сертунайского  и 
о коб ы кай ского  горизонта , на К а м ч а т к е  (К орф ский , Тигильский, Круто- 
горовский район ы ) слои с ф лорой  типа  верхнедуйской  п ер ек р ы ваю т  иль- 
инскую  и как ер тск у ю  свиты, ф а у н а  которы х соп оставляется  п ал ео н то л о 
гам и с ф ауной окобы кай ского  горизонта. Это явлен и е  не м о ж е т  о б ъ я с 
н яться  к о н сервати зм ом  флор. Р а зр е ш ен и е  этого противоречия  п р е д с та в 
ляет  одну из насущ ны х з а д ач  геологии К а м ч а т к и  и тр ебу ет  совместных 
усилий палеонтологов , п ал ео ф ло р и сто в  и геологов.
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A. JI. Чепалыга

П Р Е С Н О В О Д Н Ы Е  М О Л Л Ю С К И  К А Й Н О З О Я  
С Е В Е Р О - З А П А Д А  ТИ Х О О К Е А Н С К О Й  ОБЛ АСТИ  

И П Е Р С П Е К Т И В Ы  ИХ И С П О Л Ь З О В А Н И Я  В СТРАТИГРАФИИ

С ведения о пресноводны х м о л л ю сках  из кай нозойских отлож ений 
бореальн ой  зоны северо-зап адн ой  части Тихого океан а  весьм а  скудны 
и неравноценны . И з  сп еци альны х  р а б о т  по этом у  вопросу следует  отме-
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тить: « Р азв и ти е  и скопаем ы х ко н ти нентальны х  ф аун  м оллю сков  Восточ
ной Азии». С узуки  (S uzuk i,  1949) и м о н ограф и ю  С. М. П оповой «К по
зн ан и ю  палеогеновы х  и неогеновы х пресноводны х м оллю сков  П р и б ай 
к а л ь я  и Советского  Д а л ь н е г о  В остока» . К ром е  того, имеется р я д  ста
тей, посвящ енны х пресноводной м а л а к о ф а у н е  отдельны х р азр езо в  (Линд- 
гольм, 1934; O d h n e r ,  1925, 1930; Leroy , 1940; H su ,  1935; P in g ,  1931; Yen, 
1939, 1942, 1943; O ta tu m e ,  1942; O tu k a ,  1942; Suzuk i,  1935, 1949; Ueji, 
1934 и др.).. Н еко то р ы е  дан н ы е  по ископ аем ы м  пресноводны м м оллю 
с кам  со д е р ж а тс я  в р або тах ,  п освящ енны х  м орским  м о ллю скам  (Хомен- 
ко, Слодкевич , К риш тоф ович , И л ьи н а ,  Д е в я т и л о в а ,  Y okoyam a, Suzuki, 
O yarna  и д р .) .

Н а с то я щ и й  к р атки й  обзор о х в а т ы в а е т  только  в аж н ей ш и е  работы  по 
ф ау н е  пресноводны х м оллю сков  из кай нозойских  отлож ен и й  север о -за 
падного  сектора  Т ихоокеанской  об ласти  (б о р еа л ь н ая  зо н а ) .  З д есь  отме
чено более 200 видов и разнови дн остей  пресноводны х м оллю сков. Ввиду 
зам етн ы х  зоогеограф и чески х  р азли ч и й  дан н ы е  по ф ау н е  северо-бореаль- 
ной зоны (С еверо-В осток а  С С С Р , К а м ч а т к а ,  Ч у ко тк а ,  А л я с к а )  и южно- 
бореальн ой  зоны (П р и ам у р ье ,  П рим орье , С ах ал и н , Ц е н т р а л ь н а я  и С е
вер н ая  Япония, С еверны й Китай , К орея)  и зл агаю тся  отдельно.

А н ал и з  кай нозойских  пресноводны х м а л а к о ф а у н  п озволяет  сдел ать  
следую щ и е выводы.

К ай н о зо й ск ая  ф а у н а  о тли чается  от более д ревн ей  мезозойской при
сутствием в ее составе  п ред стави телей  только  соврем енны х родов и под
родов.

В сл ед  за  С узуки  (S uzuk i,  1949) м ож н о  вы делить: ранн екайнозойскую  
группу ф аун  (п ал еоцен-ран ний  миоцен) с п р ед стави тел ям и  экзотических 
д л я  дан ного  р ай он а  субтропических и тропических родов  и подродов и 
п озд некайнозой скую  группу ф ау н  (поздний м иоцен-антропоген) с п ред 
стави тел ям и  родов и подродов, об и таю щ и м и  в д ан н о м  район е  и в н асто я 
щ ее  время.

р а н н е к а й н о з о й с к и е  ф а у н ы

Эти ф ауны  с о д е р ж а т  в своем составе  гл авн ы м  о б разом  вы м ерш и е в 
дан ном  район е  теплолю бивы е виды из следую щ и х соврем енны х субтро
пических и тропических родов  и подродов: B ro tia ,  M e la n tr ia ,  B a t i s s a  
(тропики А ф ро-А встрали и  ю ж н ее  Ф и ли п п и н ),  F a u n a s ,  Geloina, C yreno-  
batissa , H yr io p s is ,  P a rre y s ia  (субтропи ки И ндо-А ф ри ки  ю ж н ее  Т а й в а н я ) ,  
L e p id o d e sm a ,  L a m p ro tu la ,  C uneopsis ,  L im n o sc a p h a ,  S in o ta ia ,  In v e rs i-  
d ens ,  A n g u ly a g r a ,  M e la n o id es ,  M e la n ia  и др. (субтропики  Ю ж н ого  К и 
т а я ) .  К ром е того, д ля  этих ф ау н  х ар ак тер н о  присутствие представителей  
европейских (P y r g u l a ), с ев ер о ам ер и к ан ск и х  (B e l la m y a , C a m p e lo m a )  
и ц и р ку м б о р еал ьн ы х  родов (R a d ix ,  P la n o r b i s ) . П ресн оводн ы е  моллю ски 
этого времени свидетельствую т о к л и м ате  значительно  более теплом  и 
однообразн ом , чем современный.

Палеоцен. Н а х о д к и  пресноводны х м оллю сков  очень редки и и звест 
ны только  на  севере  Т ихоокеанской  области. Т ак , остатки B e l la m y a  
w e s lo n i  (T o z e r ) ,  C a m p e lo m a  e d m o n te n s e  (T o z e r ) ,  Th iar idae  известны  из 
о тлож ений  ф о р м ац и и  Ч и к а л у н  на А ляске , в район е  за л и в а  К ука (Wolfe, 
L eopold , H o p k in s ,  1965). В п р ед ел ах  С С С Р , вероятно, частично к п а л е о 
цену относятся  находки  L a n ceo la r ia  cf. p is c i fo rm is  Yok., L im n o s c a p h a  
ta n c h o je n e n s is  S. P o p o v a ,  N o d u la r ia  sp. из кенгдейской свиты по сборам
О. В. Гриненко из низовий р. Л ен ы  (п ред вар и тельн ы е  оп ределен и я) .

Эоцен. В составе  пресноводного  ф аунистического  ко м п лекса  п р ео б 
л а д а ю т  представи тели  европейских, с евер о ам ер и кан ск и х  ц и р к у м б о р еа л ь 
ных и субтропических родов. С узуки  (S uzuk i,  1949) п р ед п о л агает  в это
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врем я разви ти е  на территории  С еверной Е в р а зи и  единой ф ауны , подобно 
современной п алеоаркти ческой  фауне.

В северной части р ассм атр и ваем о го  региона пресноводны е моллюски 
об н аруж ен ы  в эоценовы х о тло ж ен и ях  восточного п об ер еж ья  П енж ин- 
ской губы (н а п а н с к а я  свита тигильской серии) и бухты Угольной: 
Corbicula  k a m ts c h a t ic a  L., K rish t. ,  С. cf. w il la m s o n i  A nd.,  L a n ceo la r ia  cf, 
p isc i fo rm is  Yok., N o d u la r ia  (?) cf. m e n d a x  (W hite)  D ev ja t . ,  N. (?) cf. 
c l in o p is tu s  (W hite)  D ev ja t . ,  M e la n e l la  k a v ra n ic a  I ly in a ,  M e la n ia  sna to -  
lens is  L. K rish t. ,  M . p ro p in q u a  D ev ja t . ,  C a m p e io m a  (?) cf. troch ifo rm is  
M. et H. (Г еология  С С С Р , т. X X X I) .

В ю ж ной части Тихоокеанской  области  пресноводны е м оллю ски 
описаны  из ф о р м ац и й  понсан в К орее (P la n o rb is  p s e u d o a m m o n iu s  
(Sch lo th .  ф о р м ац и и  х ватиек  в северо-восточном  К и тае  (P I . p s e u d o a m 
m o n iu s  Sch lo th . ,  PI. s p a r n a c e n s is  D esh.,  Stalioa. g re g a r ia  B ronn .,  P h y s a  
p u lc h e l la  d 'O rb .) .  П рисутстви е  этих видов свидетельствует  о тесных 
с в я зя х  с европейской фауной.

Ранний-средний олигоцен. С веден ия  о ф ау н е  северной зоны о гр а н и 
чиваю тся  у ка за н и е м  о 'н а х о д к е  U nio  aff. rec tio ides  White, U. ex g r .  tu m e s -  
cens  E d w a rd  в о тло ж ен и ях  кинкильской  свиты П енж инской  губы (Пого- 
ж ев , Голяков , А рсанов , 1963).

О л и го ц ен о вая  м а л а к о ф а у н а  ю ж ной зоны весьм а  многочисленна, при
чем п о д ав л яю щ ее  количество видов относится к субтропическим ро д ам  
Ю го-Восточной Азии: H y r io p s is ,  L im n o sc a p h a ,  In v e r s id e n s ,  H e u d e a n a , 
L a m p ro tu la ,  C uneops is ,  A rc a n a y a ,  P se u d o d o n ,  S in o ta ia ,  B a i is sa ,  C yreno -  
b a tis sa  и др. М ногочисленную  группу со ставл яю т  представи тели  субтро- 
п и чески -ю ж н обореальн ы х  родов: M a rg a r i t i fe ra ,  N od u la r ia ,  L anceo lar ia ,  
M ela n o id es ,  Corbicuia , C y p a n g o p a lu d in a ,  а т а к ж е  ц и р к у м б о р еал ьн ы е  
элементы. К этой ф аун е  п р и м еш и ваю тся  европейские  и сев е р о а м е р и к а н 
ские элементы.

Н а и б о л е е  б огаты е ф ауной  о т ло ж ен и я  в п р ед ел ах  С С С Р  относятся  к 
угловской  свите Ю ж н ого  П р и м о р ья ,  д ати р у ем о й  к а к  верхний эоцен — 
ниж ний и средний олигоцен (П оп ова ,  1964), а т а к ж е  отмечены на С а х а 
лине. В Японии эта  ф ау н а  описана из ф о р м ац и и  исикари , аоия, уриу, ура- 
хоро, а в северном К и т а е  — из ф о р м ац и и  киаохо.

Поздний олигоцен — ранний миоцен. В северной зоне  больш ин ство  
субтропических элем ентов  вы м ирает , остаю тся  ю ж н о-бореальн ы е . Т ак , 
в о тло ж ен и ях  селдовской  серии ф о р м ац и и  кен ан  и т с а д а к а  з а л и в а  К ука  
на А ляске , д ати р у ем ы х  н и ж н и м —-средн им  миоценом, обн ар у ж ен ы  
L a n ceo la r ia  (?) o nar io tis  (M a y e r ) ,  M e la n o id e s  fu r u h je lm i  (M a y e r ) ,  Vivi-  
p a ru s  (?) a b a v ia  M ay er ,  C a m p e io m a  sp., B e l la m y a  sp.

В ф аун е  ю ж ной зоны н а б л ю д а етс я  расц вет  субтропических родов, 
перечисленны х ранее  д л я  олигоцена. Х ар а к те р н о  разви ти е  европейских 
P y r g u la  и тропических C orb icu la  (B a t i s s a ) s i ta k a ra e n s is  Suzuk i.  В п р е 
д е л а х  С С С Р  эта  ф а у н а  при урочена  к угленосны м о тло ж ен и ям  Глухов- 
ской, К онтровод-А лчанской  и А м уро-С унгарий ской  депрессий (П опова ,
1964), а т а к ж е  С а х ал и н а .  В Ц е н тр а л ь н о й  и С еверной Японии пресновод
ными м ол л ю ск ам и  наи более  богаты  ф о р м ац и и  онбету (Х о к к ай д о ) ,  кабу-  
то, а к ах и р а ,  томийока, осава , ту й аки  (Х онсю ).

п о з д н е к а и н о з о й с к и е  ф а у н ы

П оздний кайнозой, начиная  с верхнего миоцена, х а р актер и зу ется  у ж е  
фауной соврем енного  типа; п редстави тели  экзоти ческих  родов постепен
но исчезают. В это врем я происходит процесс стан овлен и я  современной 
ф ауны  пресноводны х м оллю сков .

Верхний миоцен — нижний плиоцен («м и о -п л и о ц ен » ) . В составе  ф а у 
ны пресноводных м оллю сков еще сохранили сь  субтропические элем енты ,
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л а ж е  на севере. Так, в хомерийских слоях  ф орм ац и и  кенай в заливе 
Кука на А л яске  имеется у к а за н и е  на находку  субтропического Hyriop-  
s is  (?) .

В ю ж ной зоне н аи более  типичное м естон ахож д ен и е  верхнемиоцено
вой ф ауны  приурочено к ф о р м ац и и  тунг-гур во Внутренней Монголии, 
где ш ироко представлен ы  субтропические L a m p ro tu la ,  C uneopsis ,  S u l - 
catula .

Плиоцен. В плиоцене п ред стави тели  некоторы х экзотических  родов 
ещ е остаю тся, но у ж е  получаю т ш ирокое  разви ти е  современны е или 
бли зки е  к ним п алео ар кти ч ески е  виды и подвиды, особенно легочных 
м оллю сков  (лимнеиды , п л ан о р б и д ы ) .

В северной зоне плиоценовы е м оллю ски  имею тся в эрм ановских  от
л о ж е н и я х  К ам чатки .  Так , по сбо р ам  В. В. М енн ера , А. Р. Гептнера и
В. Н. С инельниковой из о б н аж ен и й  у Э нем тенски х  скал  и м ы са Н еп ро
пуск (З а п а д н а я  К а м ч а т к а ) ,  а т а к ж е  на севере  К а м ч а тк и  (К о р ф )  нами 
определены  C ip a g o p a lu d in a  p ra ero sa  (G e rs t f . ) ,  С. cl", m a l le a ta  (R evee), 
N o d u la r ia  d o u g la s s ie  (G r. e t  P id g . ) ,  N. c o n t in e n ta l is  H a a s ,  H a a s ie l la  aff. 
e u sc a p h y s  (H e u d e ) ,  A n o d o n ta  aff. w a h la m a te n s is  (L e a ) ,  A .  cf. o re g o n e n 
s is  (L e a ) .  О б р а щ а е т  вни м ан ие  сходство  север о ам ер и кан ск и х  видов ано
донт, что м о ж ет  с л у ж и ть  свидетельством  зоогеограф и чески х  связей 
м е ж д у  А зией и С еверной  А м ерикой  в плиоценовое врем я. О стальны е 
виды х а р а к т е р н ы  д л я  ю ж н о -б о р еал ьн о й  зоны  Азии.

В ю ж ной зоне пли оц ен овая  ф а у н а  со д ер ж и т  ещ е субтропические ф о р 
мы. Так , в С еверном  К и тае  и К орее  (слои ни хэвань , сяньмэнь, самчхи- 
ок) ещ е встречаю тся  L a m p ro tu la ,  C uneops is ,  H y r io p s is .  О д н ако  основной 
фон ф аун ы  со ставл яю т  у ж е  соврем енны е или бли зки е  к ним виды и под
виды.

Плейстоцен. Ф а у н а  пресноводны х м оллю сков  п ракти чески  не со дер 
ж и т  и скопаем ы х видов и почти идентична соврем енной фауне, отли чаясь  
от нее лиш ь подвидам и. В н и ж нем  плейстоцене ещ е п о п адаю тся  отдел ь 
ные экзоти ческие  виды. Ф ау н а  позднего  плейстоцена  нам ного  беднее со
временной, ли ш ен а  ю ж н ы х элем ентов  и п р ед ставл ен а  главны м  образом  
с тагн о ф и лам и  и легочны м и м оллю скам и . П р и м ер о м  м о ж ет  служ и ть  ком 
плекс из отлож ен и й  К ухсиенгтунг  близ Х арби н а .  В ерхнеп лей стоцен овая  
ф а у н а  м оллю сков  известна т а к ж е  из К олы м ского  кр ая .  И з  17 видов 
(Л ин дго л ьм , 1934) больш ин ство  легочны х и назем ны х, все ныне здесь 
ж и вущ и е, кром е  с ев ер о ам ер и кан ск о го  H e l i s o m a  tr iv o lv is  Say , п р о 
никшего, вероятно, во в р е м я  одного из последних соединений А зии с 
Америкой.

П р иведенны й обзор  п озволяет  у тв ер ж д ать ,  что пресноводны е м о л л ю 
ски могут быть с успехом и сп ользован ы  д л я  расчлен ен и я  и корреляц и и  
кон ти нентальны х отлож ений . Э том у  благо п р и ятству ет  р я д  ф акторов:

1. Ш ирокое  р азвитие  ко н ти нентальны х  отлож ен и й  и ч ас та я  встр еч ае 
мость пресноводны х моллю сков.

2. Д о в о л ь н о  ч ас т а я  встречаем ость  пресноводны х м оллю сков  в п ро
слоях  среди  морских отлож ений , что позволяет  у в я зы в а ть  'морские и ко н 
тинен тальны е осадки.

3. П ресн о во д н ая  ф а у н а  сейчас, а особенно в прош лом, б ы ла  д о в о л ь 
но о д н о о бр азн а  н а  зн ач и тельн ы х  п ространствах , что п озволяет  исп оль
зо в ать  ее д л я  д ал ь н и х  корреляци й .

4. Р а зв и т и е  пресноводной ф ауны  идет гл авн ы м  об разом  по пути не
о б р ати м ого  вы м и р ан и я  теп лолю би вы х  ф орм  и расц вета  бореальн ы х  
ф орм. Н а р я д у  с этим  м ож н о  нам етить  т а к ж е  эволю ционны е изменения 
ком п лексов  и смену во врем ени  одних видов другими. В будущ ем  сл е 
д у ет  о б р ати ть  вни м ан и е  на  изучение филогении отдельны х групп, из к о 
торы х н аи бо л ее  перспекти вны м и в этом  отнош ении я в л яю тся  униониды, 
вивипариды , м елан и и ды  и корбикулиды .
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5. П ресноводны е м оллю ски  могут служ и ть  достаточно четкими инди
к ато р ам и  к л и м ата ,  гидрологических условий и 'палеогеографической об 
становки (в частности, о их помощ ью  можно, видимо, осветить пробле
му связей  м еж д у  А зией и Северной А м ер и ко й ) .

6. И сп о льзован и е  пресноводны х м оллю сков  уж е сейчас  позволяет  
расчлен ять  и к о р р ел и р о в ать  на  больш их п ростран ствах  Восточной и 
Ю го-восточной Е вропы  кон ти нентальны е о тлож ен и я  с точностью до 
подъяруса .
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Ill

ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Р. Ф. Геккер

П А Л Е О Э К О Л О Г И Ч Е С К И Й  М ЕТ О Д  
НА С Л У Ж Б Е  Д Е Т А Л Ь Н О Й  СТРА ТИ Г РА ФИ И  

И ЕГО Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е  НА О Т Л О Ж Е Н И Я  Б О Л Ь Ш И Х  ГЛУБИН

Успешно за н и м ат ь с я  би остр ати гр аф и ей  без зн ан и я  экологии  древних 
орган и зм ов  в н асто я щ ее  вр ем я  н ельзя . Это п олож ен и е  относится к а к  к 
составлени ю  сводны х р а зр е зо в  по р азр о зн ен н ы м  вы ходам , изучаемы м 
на ограниченной площ ади , так , в особенности, к  ко р р ел яц и и  разрезов , от 
с тоящ и х  д р у г  от д р у га  на  больш их  расстояни ях .

Н еобходим ость  зн ан и я  экологи и  древн и х  о р ган и зм ов  диктуется  тем, 
что: 1) к а ж д ы й  о рган и зм  бы л тесно св я за н  с у слови ям и  его су щ ество ва
ния п 2) эти условия  на  одном и том ж е  участке  в больш ей или м ень
шей степени м ен яли сь  во врем ени, а н а  больш их  т ер р и то р и ях  в одно и 
то ж е  вр ем я  бы ли разл и ч н ы  и повсю ду т а к ж е  о б язател ь н о  менялись  во 
времени.

Н еобходи м о  помнить, что изм ен ен ие  условий ж и зн и  могло происхо
дить очень бы стро и что п р еж н и е  условия  могли на одном и том ж е  
месте несколько  р аз  повторяться  через небольш и е  отрезки  времени, на 
п р о тяж ен и и  которы х виды  и подвиды  ор ган и зм о в  ещ е не претерпели 
зам етн ы х  эволю цион ны х  изменений. Это об стоятельство  за с т ав л я е т  при 
очень д етал ьн ы х  стр ати гр аф и ч еск и х  р а б о т а х  и сп ользовать  не обычный 
метод  р у к о во д ящ и х  ф орм  или ком п лек сов  ф орм, а м етод  п ал ео эк о ло ги 
ческих и бп остратоном и чески х  (таф оном и чески х)  при зн аков  (Геккер, 
1957, рис. 3 ) .

Эти основные, а т а к ж е  и д руги е  полож ен и я ,  на  которы х н ад л еж и т  
строить  свою р або ту  с т р ат и гр а ф а м  и п ал ео гео гр аф ам ,  особенно ясно 
вы ступ аю т при и сследован и ях  отлож ений , ф аун  и ф лор древн их  м ел ко 
водных (п л атф о р м ен н ы х  и други х)  м орских бассейнов в тех случаях, 
если о х в аты в аю тся  больш ие терри тори и  и о тлож ен и я  больш их отрезков 
времени. ( К а к  р а з  та к и е  р аботы  за н и м аю т  основное место в и ссл едо ва
ниях Л а б о р а т о р и и  палеоэкологи и  м орских ф аун  П алеонтологического  
института А кад ем и и  н аук  С С С Р ) .

У становлени е  стр ати гр аф и и  п латф о р м ен н ы х  отлож ений  легче, чем 
геоспнклинальны х. О д н а к о  и д л я  последних, в том числе д л я  глубоко
водны х отлож ений , остаю тся  в силе  многие общ и е законом ерности , уста 
новленные д л я  м елководны х п латф о р м ен н ы х  отлож ений , т а к  к а к  глу
боководны е ф ац и и  п р ед став л яю т  члены общ их рядов  фаций. Поэтому 
р а с с м ат р и в а е м ы е  п о л о ж ен и я  необходим о иметь в виду при р або тах  с 
лю бы м и  объектам и .

Д л я  одн овозрастн ы х  о тлож ен и й  древн их  бассейнов могут быть со
ставлены  ряды  (гам мы , цепи) фаций, см еняю щ их друг  д р у га  в направ-
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Рис. 1. Закономерная смена («гамма») пород и связанных с ними комплексов форм в 
морских и прибрежно-континеитальных отложениях верхнего девона Главного девон
ского поля, в направлении с северо-северо-востока на юго-запад (от берега моря

в глубь водоема)
/ — красноцветны е терригенны е породы ; 2 — белы е кварц евы е пески; 3 — глины ; 4 — глинисты е 
и звестняки  и м ергели;, 5 — чисты е и звестняки ; 6 — долом итовы е и звестняки ; 7 — долом иты . Ф ауна 
и ф лора: 1 — оби татели  пресных вод: 1 — трохилиски; 2 — рыбы красноцветной ф ац ии ; II  — оби
татели  моря. А — эвригалинпы е формы : 3 — лингулы ; 4 — P la tysch ism a ; 5 — черви (следы );
Б — стеногалинны е ф ормы ; а  — оби татели  норм альносолены х вод: 6  — таб у л яты ; 7 — Spirorb is;
3 —  пелециподы ; 9 — гастроподы  (больш инство); 10 — наутилоидеи ; / /  — зам ковы е брахиоподы  
(больш инство); 12 — морские лилии; б — о би татели  вод с нормальной и несколько повыш енной 
соленостью ; 13 — спнезелены е водоросли ( G irvane lla -P ycnostrom a ); 14 — строматопороидеи

15 — ругозы

лении от берега в глубь  водоем а  (см. рис. 1 и 2, Г-еккер, О сипова, В е л ь 
ская , 1962, кн. 1, рис. 62, 67 и т. д . ) .  Эти ф ац и и  п ред ставлен ы  р а зл и ч 
ными типам и  осадков  с х а р а к т е р н ы м и  д л я  них ко м п л ексам и  о р ган и з
мов. О тдельн ы е  звенья  цепей ф ац и й  (в о зм о ж н о  за  исклю чением  рифовой 
ф ации ) св язан ы  м е ж д у  собою  переходам и  к а к  в ти п ах  осадков, т а к  и 
ко м п лек сах  н асел я в ш и х  их орган и зм ов ,  что о б легч ает  составлени е  фа- 
ци альн ы х  р ядов  по р азр о зн ен н ы м  вы ходам . В то ж е  сам ое  врем я  осадки  
и население  д а л е к о  друг  от д р у га  отстоящ их звеньев  р ядов  ф ац и й  могут
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Рис. 2. Схема зонального и фациального распространения осадков, фауны и флоры в се
верной части Ферганского залива в средиесузакское время палеогеновой эпохи

I — ли торальн ая  зон а; Н А  — верхняя часть мелководной зоны ; П Б — н и ж н яя часть мелководной 
зоны; 1 — дельтовы е красноцветы ; 2 — гравийннкн, пески, терригенно-иэвестковы е осадки; 3 — де- 
тритусовы е, оолитовые, ф орам иниф еровы е и звестковы е осадки, устричники, ракуш ники; 4 — точко
зернисты е известковы е, долом итово-известковы е и алевритово-карбонатны е илы; 5 — известковы е 
водоросли; 6 — рою щ ие раки  C alU anassa\ 1 — устрицы ; 8 — M eretrix ; 9 — C a rd ita ; 10 — Panopaea;  
Л  _  P ec tu n cu lu s; 12 — C ard ium ; 13 — P o ta m id es; 14 — M eretr ix  ts ch a n g ir ta sc h en s is  L iw er. Гори
зон тал ьн ая  линия — уровень моря. У словны е зн аки  эври галин ны х форм заполнены  точкам и, 

остальны е — обитатели  вод с пониженной соленостью
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и — регрессия

Рис. 3. Схема миграции фаций в пространстве и во времени
/  — континентальны е осадки ; 2 — мелководны е морские осадки; 
3 — относительно глубоководны е и 4 — наиболее глубоководны е м ор
ские осадки, аа  — смена о сад ков  в зертикальн ом  р азр езе , бб  — смена 

, одновозрастны х осадков в горизонтальном  направлении

не иметь ничего общ его  м е ж д у  собой ' ) .  П олосы  ф аций, к а к  правило, вы 
тянуты  п ар а л л е л ь н о  береговой линии и тем шире, чем д ал ь ш е  отстоят 
от нее.

У с т а н а в л и в а я  ряды  ф аций , и сследователь  м елководны х отлож ений 
«при вязы вает»  их н а ч а л о  к  берегу  бассейн а  и «тянет» их от пего. 
И ссл ед о в ател ь  глубоководн ы х ф ац и й  лиш ен такой  возм ож ности , однако 
и д л я  него очень в а ж н о  устан овить  хотя  бы д в а  с м еж н ы х  звена цепи 
фаций, н а б л ю д а я  их либо  в п ространстве  в о дн овозрастн ы х  о т ло ж ен и 
ях, либо в р азр езе ,  друг  н ад  другом , когда  (вследствие  перем ещ ен ия  во 
времени р я д а  ф аций  по дну б ассейн а)  в одном вер ти кал ьн о м  р а зр е зе  
о к а за л и с ь  см еж н ы е  ф ац и и  — более  гл убоководн ая  и менее глубоковод
ная . П о сл ед н яя  м о ж ет  помочь п р и в яз ат ь  по другим  р а з р е з а м  эту пару  
ф аций  к  ещ е более  м елководны м  звен ьям  ф а ц и ал ьн о го  ряда  и к  берегу  
бассейна. Т а к а я  п р и в яз к а  очень в а ж н а  по той причине, что с т р а т и г р а 
фию мелководны х отлож ений  устан овить  легче  (см. выше, стр. 135), а че
рез нее м о ж ет  быть вы яснена  т а к ж е  и с т р ат и гр а ф и я  глубоководн ы х от
лож ений.

Ф а ц и аль н ы й  ан а л и з  м елководн ы х  п л атф о р м ен н ы х  морских о т л о ж е 
ний отчетливо п о к а зы в а ет  м и грац и и  рядов  ф ац и й  в пространстве  и од 
новременно во времени (см. рис. 3 ) .  П ри  трансгрессии  м и грац и я  ф аций 
н а п р ав л е н а  в сторону берега , при регрессии —  в п ротивоп олож ную  сто
рону. М и гр ац и и  ф аций  в ы я в л яю тс я  к а к  из п р о тяж ен н ы х  профилей, так  
и из отдельны х вер ти к ал ьн ы х  р азр езо в .  В последних м елководны е отло 
ж ен и я  с их ком п лек сам и  ф орм  (н ач ало  трансгресси и) по вертикали  
см еняю тся  более глубоководн ы м и (м акси м у м  тран сгр есси и ) ,  а послед
ние опять  м елководн ы м и  (конец р егресси и).  М о ж н о  рассчи ты вать  на то, 
что т а к а я  см ена в вер ти кал ьн о м  р а з р е з е  (хотя в ы р а ж е н н а я  не т а к  р е з 
ко и н агл ядн о )  несколько  более  м елководн ы х  отлож ен и й  и ор ган и зм о в  
относительно более глубоководн ы м и и опять — более м елководны м и бу
дет  о б н а р у ж е н а  т а к ж е  в то лщ е  глубоководн ы х  фаций.

С м ена  отлож ений  и ком п лексов  ф орм  в вер ти кал ьн о м  нап равлен и и  
п р е д с та в л я е т  о т р а ж е н и е  ци клических  (ритмических) явлений. И х  про
явление  необходимо и скать  не только  в о тло ж ен и ях  м алы х, но т а к ж е  и 
больш их глубин. И это тем  более важ н о , что расчленение то лщ  древ-

1 При коремных изменениях в режиме бассейна (например, при осолонении или 
опреснении его вод вследствие обособления от открытого моря|) — появляются свои, 
совсем отличные ряды фации, звенья которых не могут быть сопряжены с фациями 
рядов нормального моря.
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них осадков  на страти гр аф и ч еск и е  единицы д о л ж н о  отвечать  этап ам  
истории бассейна , а последние ф икси рую тся  ц и к л ам и  (ри тм ам и ) в строе
нии осадочны х о б р азо в ан и й .  Т аки е  ц и клы  могут им еть р азн ы е  м асш табы , 
и крупны е ритмы  могут п о д р а зд е л я т ь с я  на более  мелкие.

Н есомненно, что в некоторы е моменты истории бассейнов колебания  
их уровня  могли ска зы в а т ь с я  т а к ж е  на о тло ж ен и ях  больш их глубин. 
П оэтом у  т а к ж е  в глубоководн ы х  о тло ж ен и ях  необходим о и скать  сви
детельства  таких  событий. Они д а д у т  в руки стр ати гр а ф о в  н ад еж н ы е  
врем енны е реперы д л я  больш их площ адей .

О чень полезны м и д л я  с т р ат и гр а ф о в  могут быть проф или  и карты  
с двойной — литологической  и палеоэкологи ческой  — нагрузкой . Т акие 
профили, проходящ и е через два  или больш ее  число разрезов , строятся  на 
прави льн о  ско р р ел и р о ван н о й  страти граф и ч еск ой  основе. Е сли  проф или 
построены вкрест  или косо к  прохож ден и ю  ф а ц и а л ь н ы х  зон и д остаточн о  
п ротяж енн ы , они о б язател ь н о  д о л ж н ы  п о к азы в ать  д л я  отдельны х гори
зонтов смену в п ространстве  осадков  и ком п лексов  организм ов. (Геккер , 
1957, рис. 1 Б ) .  Е сли  этого нет — уместно усом ниться  в прави льн ости  
ко р р ел яц и и  отдельны х разрезов .

К ар ты  строятся  д л я  отдельны х моментов истории бассейна (для  о т 
дельн ы х  страти граф и чески х  горизонтов) и на них п ок азы вается  р а с п р е 
деление различ ны х  типов осадков  и расп ростран ен и е  отдельны х о р г а 
низм ов и их ком п лексов  (Геккер , 1957, рис. 22; Геккер, О сипова, В ел ь 
ская , 1962, кн. 1, рис. 58, 59 и т. д .) .  С равн ен и е  к а р т  последую щ их м о
ментов ж и зн и  бассейн а  п о к а зы в а ет  судьбы  отдельны х о р ган и зм ов  и их 
ком плексов , что пом огает  в оценке стр ати гр аф и ч еск о го  знач ения  о р ган и 
ческих форм.

К о л ебан и я  уровня  моря  по р азн о м у  с к а зы в а ю тс я  на отлож ен и ях , ф а у 
не и ф лоре  различны х  глубин: они очень сильно с к азы в аю тся  на морском 
дне на м ал ы х  глуби нах  и они тем слабее , чем глубины  больш е. Э та  з а 
кономерность имеет несколько  следствий: 1) м елководны е отлож ен и я  от
ли чаю тся  в вер ти кал ьн о м  р а зр е зе  частой сменой разл и ч н ы х  типов пород 
и связан н ы х  с ними донных о рганизм ов , в то врем я  к ак  глубоководны е 
отло ж ен и я  так и м и  особенностям и не о б л а д а ю т ;  2) в мелких во д ах  при 
частом  изменении условий ж и зн и  не могли сущ ествовать  долгое  врем я 
одни и те  ж е  организм ы : они п о яв л ял и сь  вм есте  с б лагоп ри ятн ы м и  д ля  
них условиям и  и затем  и счезали  при н еблагоп ри ятн ы х; наоборот, в глубо
ководны х условиях, м ал о  или м едленно м енявш ихся , те  ж е  сам ы е о р г а 
низмы могли су щ ество вать  более п ро д о л ж и тел ьн о е  вр ем я .  С л е д о в а 
тельно, п родолж и тельн ость  ж и зни  видов и други х  таксон ов  здесь  могла 
быть зн ачительно  больш ей, чем на м елководны х  участках .  Это п о л о ж е
ние п р ед ставл яет  д л я  стр ати гр аф и и  особенно больш ую  важ ность .

Рис. 4. Распространение во времени Ladogia m eyendorfii (Vern.) в отложения\ 
прибрежной и центральной частей франского моря Русской платформы

I — континентальны е отлож ения; 2 — морские отлож ен ия; 3 — слои, заклю чаю щ ие L. m e ye n 
dorfii
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Рис. 5. Смена во времени одного комплекса форм другим и возвращение первого ком
плекса форм в данный район в более позднее время посае исчезновения из него

второго комплекса
А — схем а расп ределен ия осадков п оздн еалайского  времени (АЬ) в северной части  Ф ерганского 
зал и в а  (проф иль осад ков); Б — схем а расп ределен ия ф ауны  и флоры  п оздн еалайского  времени 
(АЬ) в северной части Ф ерганского зал и в а  (палеоэкологический проф иль). /  — красноцветны е 
дельтовы е отлож ен ия; 2—12 — морские отлож ения: 2 — пески; 3 — серы е и зелены е глинисты е илы; 
4 — галечники и гравийники с обильны м известковы м  цем ентом, и звестковы е илы с гравием  и 
галькой: 5 — песчано-известковы е илы; 6 — известковы е детритусовы е осадки ; 7 — оолитовые и з
вестковы е осадки ; 8 — устрнчннки; 9 — ракуш ники; 10 — долом итовы е илы ; 11 — глинисто-доло
митовые илы; 12 — долом итово-глинисты е илы; 13 — долом и тизирован ны е известковы е осадки; 
14 — известковы е водоросли; 15 — морские еж и; 16 — м ш анки; 17 — серпулы ; 18 — устрицы Turko- 
strea: 19 — M eretr ix  (разн ы е виды ); 20 — C ardita \ 21 — P anopaea; 2 2 — T urrite lla ; 23 — E ulim a;
24 — M ere tr ix  isc h a n g ir ta sch en s is ; 25 — D iplodon ta  aff. ren u la ta ; 2 6 — Unio. Зн ак и , залиты е чер
ным, отм ечаю т обитателей  вод с пониженной соленостью , заполненны е точкам и  — эвригалинны е 

формы , а зн аки  без заполнений  — ф ормы , обитавш ие в вод ах  норм альной морской солености

П о д  этим углом  зрен и я  д о л ж н о  быть пересм отрено  « руководящ ее  з н а 
чение» орган и зм ов  д л я  устан овлен и я  относительного  геологического в о з 
р аста , которое им до сего врем ени при пи сы вается  (см. рис. 4 ) .  Н есо м н ен 
но, что во многих с л у ч аях  врем я, д л я  которого  эти ф орм ы  принято  счи
тать  руководящ и м и, о к а ж е тс я  суж енны м , т а к  к а к  за  его  пределы  было 
принято  вр ем я  появлен и я  этих  ор ган и зм о в  из други х  мест в изучаем ой 
части древн его  бассейна, а т а к ж е  вр ем я  их исчезновения (от момента
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р а зв и т и я  из други х  форм до врем ени в ы м и р а н и я ) ,  что не соответствует 
полному времени их сущ ествования .

С т р а ти гр а ф и я  м елководны х отлож ении  всегда будет дробнее стр ати 
граф и и  глубоководны х. П оэтом у нескольким  страти граф и чески м  едини
цам  м елководны х отлож ений будут отвечать меньш ее их число или одна 
единственная  единица глубоководн ы х  отлож ений . С в я за н о  это с тем, что 
изменения во времени в абиосе и биосе бассейна  более резко сказы вались  
на м алы х  глубинах , а эти изм ен ен ия  берутся  за  основу их стр ати гр а ф и 
ческого расчленения  (см. рис. 4 ) .

Если д л я  стр ати гр аф и и  (сверхдетальн ой ) м елководны х  отлож ений 
иногда приходится п о льзоваться  п алеоэкологи чески м и  и биостратигра- 
фическими п р и зн ак ам и  (см. выше, стр. 134), то в случае  ф аций  больш их 
глубин с их о дн ообразн ы м и  условиям и  ж и зн и  и захорон ен и я  п ри ходи т
ся пользоваться  совсем други м и  биотическими критериям и , используя те 
из них (лучш е их со ч етан и я) ,  которы е имею тся.

Хорош ими кри тери ям и  д л я  стр ати гр аф и и  глубоководн ы х (а т а к ж е  
м елководны х) отлож ений могут быть следую щ и е (ещ е лучш е сочетание 
н ескольких  п р и з н а к о в ) : а) п оявление  и исчезновение в р а зр е зе  о тдел ь 
ных видов (п одви дов) ,  при этом  (что предпочтительнее) связан н о е  с их 
возни кн овен ием  и вы м и ран и ем  или ж е  с переселением  из другого  места 
в связи  с устан овлен ием  в д ан н ом  благо п р и ятн ы х  д л я  них условий 
жизни, а затем  с исчезновением  этих ф орм  при п рек ращ ен и и  таки х  у сл о 
вий; б) то ж е  — д л я  целых ком п лексов  ф орм; в) см ена во врем ени одних 
ф орм други м и  и во звр ащ ен и е  первы х форм в д ан ны й район в более п о зд 
нее врем я  после исчезновения из него вторы х ф орм; г) то ж е  могло п р о 
исходить с целы м и ко м п л ексам и  ф орм  (рис. 5 и Геккер, О сипова, В ел ь 
ская ,  1962, кн. 1, рис. 49— 51); д) изменение во времени численности от
дельн ы х  ф орм; е) о б огащ ен и е  или обеднен ие  ком п лексов  форм.

Н еобходи м о  у д ел ять  одинаковое  вни м ан и е  к а к  «телесным» («скелет
ным») окам ен елостям , т а к  и сл едам  донны х организм ов. П оследн ие  р а з 
нообразны , и р азли ч н ы е  следы  с в я за н ы  с р азн ы м и  ф ац и ям и . О п р ед ел ен 
ные ком п лексы  следов  о р ган и зм ов  х а р а к т е р и зу ю т  отдельны е звенья  р я 
д о в  ф аций, в том числе глубоководны е.

Д л я  ст р ат и гр а ф и и  отлож ений больш их глубин и д л я  ко рреляц и и  с и н 
хронны х отлож ений  р азли чн ы х  ф аций  имею т первостепенн ое  значение 
организм ы , акти вн о  или пассивно п л а в а в ш и е  в морской воде (п л ан к то н 
ны е ф орам и н и ф еры , р ад и оляри и , граптолиты , д и ато м еи  и другие о р га 
ни зм ы ),  скелеты  которы х после их смерти опускали сь  на дно н е за в и 
симо от ф аций. Т акое  ж е  значение  имеет вулкани ческий  пепел.

Т о л щ а м  «немым», т. е. лиш енны м  окам енелостей , при с т р ат и гр а ф и 
ческих  р а б о т а х  необходимо у д ел ять  не м еньш ее внимание, чем толщ ам , 
з а к л ю ч а ю щ и м  органические остатки. Д е л о  в том, что «немые» толщ и 
п р ед ставл яю т  оп ределен ны е звен ья  ф а ц и а л ь н ы х  рядов, х а р а к т е р и зу ю 
щ их определенны е отрезки  времени и, следовательно , стратиграф ической  
ш калы ; д о л ж н о  быть определено  м естоп олож ение  «немых» то лщ  в этих 
рядах .

Ч ем  полнее при изучении глубоководн ы х отлож ен и й  будет охват  групп 
о рганизм ов , в них заклю ченн ы х, тем  обосн ованнее  будут  с т р ати гр аф и ч е 
ские выводы.

Л И Т Е Р А Т У Р А  

Г е к к е р  Р. Ф. 1957. Введение в палеоэкологию. Госгеолтехиздат.
Г е к к е р  Р.  Ф.,  О с и п о в а  А. И.,  В е л ь с к а я  Т. Н. 1962. Ферганский залив палео

генового моря Средней Азии, его история, осадки, фауна, флора, условия их оби- 
j тания и развитие. Кн. 1 и 2. И зд-во Акад. наук СССР.

139



Р. Л. M eрклин

О М Е Т О Д Е  П А Л Е О С И Н Э К О Л О Г И Ч Е С К О Г О  И С С Л Е Д О В А Н И Я  
Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь Н Ы Х  Т О Л Щ

В последние годы все больш ее  зн ачен и е  п ри обретаю т  детал ьн ы е  п а 
леоэкологические  исследован ия , способствую щ ие реш ению  вопросов ус
ловий седи м ен тац ии  осадочны х толщ , вы яснению  с о ц и а л ь н о й  специфич
ности полезны х и скопаем ы х осадочного  прои схож ден ия . В есьм а важ но , 
что эти и сследован ия  способны н аи более  дем он страти вн о  в ы яв л ять  черты 
п ал ео гео гр аф и и  древн и х  м орских бассейнов  и ф у н д ам ен тал ьн о  реш ать  
вопросы д етал ьн о й  страти гр аф и и  и корреляци и  синхронных толщ.

Н аи б о л ьш и й  р а з м а х  у  нас  в С ою зе палеоэк ологи чески е  исследования 
приобрели  преимущ ественно  в п латф о р м ен н ы х  о б ластях ,  где осадочны е 
толщ и х ар ак тер и зу ю тся  относительно небольш и м и м ощ ностям и, часты ми 
см енам и  ф аций  по простиранию  и во времени. Д л я  этих районов  пбычно 
у ж е  более или lyieHee хорош о р а з р а б о т а н а  геологи ческая  и с т р а т и г р а 
ф ическая  основа и изучены органические остатки. Эти условия  способ
ствуют наи больш ей  д етал и зац и и  палеоэкологи ческого  и сследован ия  и 
н аи больш ей  эф ф ективности  его результатов . В качестве  п ри м ера  таких 
исследований м ож н о  упом ян уть  известны е монограф ии. Р. Ф. Г еккера, 
А. И. Осиповой и Т. Н. В ельской , (1962). Е. А. И ван овой  (1949), 
Е. А. И вановой  и И. В. Хворовой (1949, 1953, 1955, 1958) и др. Д л я  этих 
м онограф ических  исследований х а р а к т е р н о  изучение не только  ко м 
плекса организм ов , но и среды обитан ия  и захоронен ия , т. е. литологии 
осадков  в  п ред елах  морского бассейн а  к а к  единого целого  в 'палеогеогра
фическом смысле.

М ного более за т р у д н и тел ьн а  п остановка  палеоэкологи чески х  иссле
дован ий  такого  типа в геосин кли н альн ы х  то лщ ах , особенно там, где они 
достигаю т таки х  больш их мощ ностей , к а к  на К а м ч а т к е  и С ахали н е .  М ало  
того, что в Тихоокеанской  об ласти  кай нозойские  отло ж ен и я  достигаю т 
мощ ностей во многие ты сячи  метров, ф ации  в них менее многообразны , а 
остатки о р ган и зм ов  встречаю тся , к а к  прави ло , много реж е, чем в п л а т 
ф орм ен ны х районах . О рган и чески е  остатки  н ередко  многочисленны то л ь 
ко в отдельны х п рослоях  и больш и е  отрезки  р а зр е зо в  могут быть очень 
скудны ископаем ы м и или совсем их лиш ены. П ри  этом и сами о р ган и ч е
ские остатки  обычно н еудовлетворительной  сохранности  и, соответствен
но, изучены совсем мало.

М е ж д у  тем именно в этих р ай о н ах  особенно в а ж н а  постановка  ис
следований п алеоэкологи ческого  х а р а к т е р а ,  т а к  к а к  только  они позволят  
более  уверенно подойти к реш ению  н аи более  трудны х проблем  с т р а т и г р а 
фии третичных и четвертичных отлож ен и й  Д а л ь н е го  Востока и, в  частн о
сти, будут  способствовать  п р о сл еж и в ан и ю  по простирани ю  синхронных 
разн о ф а ц и ал ь н ы х  м о рски х  т о л щ  и отличию их от си н ф аци альны х , но р а з 
новозрастны х  толщ . Эти исследован ия  к а к  бы п р о к л ад ы в а ю т  п у тщ к  р е 
конструкции кайнозойских  морских бассейнов с их ком плексом  ф аций  ч 
биотопов и присущ ими цен озам и  о рганизм ов , во всей зональн ой  гамме, 
от л и торали  до батиали . Н а ч а л о  таких  исследований у ж е  сейчас  поло
ж ено р аботам и  Л . С. Ж и дко во й , А. В. Ф урсенко, Ю. Б. Г ладен ко ва ,  
Ю. С. С ал и н а  и др.

Д л я  изучения п алеоэкологи и  ф аун  м ощ ны х геосинклинальны х толщ  
п р ед ставл яет  интерес т а к а я  методика, к о то р ая  п о зв о л ял а  бы получить 
эф ф ективную  палеоэкологи ческую  и н ф орм ац и ю  в наименьш ей з а в и с и 
мости от детальности  исследован ия . С ущ ествую т некоторы е методы син- 
экологического  порядка ,  позволяю щ и е  получить сравнительно  д остовер 
ную палеоэкологическую  и н ф орм аци ю  д а ж е  при недостаточно детальной  
изученности палеонтологических остатков , наприм ер, д опускаю щ ей  опре-
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'Рис. 1. Этапы анализа изопалеоцс- 
ноза

I — орпктоценоз; I I — таф оцен оз; II I  — 
палсоцспоэ: IV — изопалеоценоэ: /  —
детритояды : 2—ф и льтраторы ; 3— р асти 
тельноядны е: 4— п адалеяд ы ; 5— х и щ 
ники: 6— асинхронно переотлож снны с
формы (а ); 7— синхронно переотлож ен- 
ные случайны е ф ормы ; 5— эпи ф ауна;

5— инф ауна
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деление только  до уровня родовы х или д а ж е  семейственны х таксонов. 
О дин из таких  методов, опробований  на  а н а л и зе  р а з р е з а  олигоценовых 
отлож ений горы К ы з ы л -Д ж а р  в Ю го -З ап ад н о м  К ры м у, д а л  весьма ин
тересные р езу л ьтаты  (М ерклин , 1968).

Известно, что в основе п алеоэкологи ческого  исследован ия , преследу
ю щ его цель изучения условий оби тан и я  ф ауны  морского  бассейна , п р е ж 
д е  всего л е ж и т  д етальн ы й  или, по возм ож н ости , послойный ан а л и з  ком п 
лекса  органических остатков. П о л ев ы е  н аб л ю д ен и я  вклю чаю т  при по
слойном отборе остатков  ф ауны  н ф лоры  сам ы е  различны е качественные 
и количественные оценки, которы е д о л ж н ы  позволи ть  п р еж де  всего р а з 
дели ть  явления , происходивш ие с окам енелостью , на первичные и вто р и ч 
ные,— те, которые связан ы  с ж и знью , смертью  и первы ми этап ам и  з а х о 
ронения о р ган и зм а  в осадке, и те, которы е происходили в процессе д и 
агенеза .

К оличественны е оценки д о л ж н ы  быть получены на сравним ы х пло
щ а д к а х  или объем ах .  Р а з м е р ы  т аки х  п л о щ а д о к  и зб и р аю тся  произвольно, 
но со х р ан яю тся  до конца исследован ия , ин аче  не будет  уверенной ср авн и 
мости.

О б р аб о т к а  получаем ой ин ф орм ац и и  р а с п а д ае т с я ,  по меньшей мере, 
на  три э т а п а  (рис. 1). Н а  первом этап е  и сследователь  имеет дело  с орик- 
тоценозом или ком плексом  органических  остатков, со д е р ж а щ и х ся  в п оро
де. Этот ком п лекс  в первую очередь п одвергается  т а ф о н о м и ч е с к о м у
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анализу . Д л я  к а ж д о го  из элем ентов  ори к тоц ен оза  вы ясн яется  степень в е 
роятности его захорон ен и я  in s i tu  или, напротив, степень и х ар ак тер  пе- 
реотлож ения-синхронного  или асинхронного; при этом следует  о с т е р е 
гаться  осыпных м есторож ден ий , в которы х в процессе  многолетней э р о 
зии или ден удац и и  поверхность слоя о б о гащ ается  много раз  и естествен
ные таф он ом и ческие  и ценотические взаи м оотн ош ен и я  и с к а ж а ю т с я  иног
д а  очень резко. Т акой  ком п лекс  совместного захорон ен и я ,  в котором в ы 
яснено п рои схож ден ие  к а ж д о го  эл ем ен та  ко м п лекса , у ж е  будет н а з ы в а т ь 
ся та  ф о ценоз ом. О тдел ьн о  в ы д ел я ю т с я  ф орм ы , переотлож ен н ы е  из бо
лее  древн их  осадков , перемы ты е, снесенные, принесенные льди н ам и  и 
т. д., з атем  ф орм ы, у п ав ш и е  из толщ и  воды, принесенные ветром, тече 
ниям и и т. д.

Н а  следую щ ем  этап е  п рои зводи тся  а у т о э к о л о г и ч е с к и й  анализ. 
Он вклю чает  определен ие  родового и видового  состава  ком п лекса  и э к о 
логическую  х ар ак тер и сти к у  к а ж д о г о  т а к с о н а  по сопоставлению  с ныне 
ж и ву щ и м и  п р ед стави тел ям и  этих ж е  таксон ом и ч ески х  групп. В м олоды х 
о тло ж ен и ях  (третичны х и четвертичных) н ередко  м ож н о  встретить  о с т ат 
ки ныне ж и ву щ и й  видов и во всяком  слу чае  п о д а в л яю щ е е  их больш и н ст
во п р и н а д л е ж и т  соврем енны м  родам . Точность экологической  в ал ен тн о 
сти (терпимости к ф а к т о р а м  морской среды ) ископаем ы х  форм зави си т  
от степени изученности экологи и  соврем енны х п р едстави телей  этих т а к 
сонов. Н а ч и н а ю т  п о яв л яться  специ альны е справочны е пособия (Б а г д а с а -  
рян и др., 1966) д л я  этой цели.

П олучен ны е в р езу л ьтате  таф он ом и ческого  и аутоэкологического  а н а 
лизов  дан н ы е  п озволяю т  перейти к с и н э к о л о г и ч е с к о м у  этапу, к а к  
бы за в е р ш а ю щ е м у  палеоэк ологи ческое  и сследован и е  подобного  типа. Н а  
этом этап е  после исклю чения из со става  ко м п л ек са  (таф о ц ен о за )  форм  
асинхронного  и синхронного п ер ео тл о ж ен и я  в ы я в л яе т с я  состав  п а л е о 
ц е н о з а  или сохран и вш ей ся  в и скопаем ом  состоянии части донного 
биоценоза. С у м м а р н а я  эк о л о ги ческая  вален тн ость  п ал ео ц ен о за  д а е т  х а 
р актер и сти к у  среды  обитан ия  на этом у ч астке  бассейн а , а в сочетании с 
д ан ны м и литологи ческого  исследован и я  и условий -седиментации.

П р о с л е ж и в а н и е  смены п алеоц ен озов  по п ростирани ю  д а е т  п р е д с та в 
ление о специфичности морского  бассейн а  с его синхронны ми ф ациям и , а 
по р а зр е зу  — об истории р азв и ти я  бассейн ов  во времени. П р и м ер о м  м о
ж ет  явиться  и сследован ие  Ф ерган ского  з а л и в а  палеогенового  м оря  С р е д 
ней Азии (Геккер , О сипова, В ел ьск ая ,  1962).

И ссл ед о ван и я  так о го  типа очень трудоем ки  и проведение их в р а й 
онах  разви ти я  геосинклинальны х  т о л щ  часто затрудн ительн о . Д л я  целей  
получения адэкватн ой  палеоэк ологи ческой  ин ф орм ац и и  в таки х  с л у ч а я х  
во зм о ж н о  перейти от вы делени я  сообщ еств, основанны х ка  совместном 
п ри ж изн енном  обитании типа  иалеоценоз-ов или «палеобиоценозов» , к со 
об щ ествам  более обобщ енного  х а р а к т е р а ,  основанн ы м  не столько  на со
четании тех или иных родов или видов, сколько на  в заи м о связи ,  сущ е
ствую щ ей м е ж д у  ти п ам и  биотопов и определен ны м и н аб о р ам и  ж и зн ен -  

_ ных форм.
П онятие  ж и з н е н н ы х  ф о р м  вкл ю чает  организм ы , объединяемые* 

вне зависи м ости  от систем атической  п р и н адлеж н ости , общ им  типом при
способления  к о б р аз у  ж и зн и  или среде  обитания , т. е. единой экологи че
ской нишей. Н аи б о л ее  распространено  объединение ж и зненн ы х  форм по 
способу питания или по троф и ческом у  при знаку . Так , донны е о р ган и зм ы  
ра зд ел я ю тс я  на ф и л ьтр ато р о в  или сестоно- и план к тон оф агов ,  детрито- 
ядов, соби раю щ их  пищ у на поверхности грунта или илоядов, водоросле- 
ядов, хищ ников  и п а д а л ея д о в .  П одобного  р о д а  кл асси ф и к ац и я  бы ла  
п р ед л о ж ен а  А. И. С ави л о вы м  (1961). П о о б р азу  ж и зн и  донны е о р ган и з
мы могут р а зд ел я т ь с я  на  эп и ф ау н у  (эпибиос) и и н ф аун у  (эндобиос) .  
Среди первы х р азл и ч аю тся  подви ж н ы й  эпибиос, п л аваю щ и й  или
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Т а б ли ца  Т
Замещающие виды в изопалеоценозе верхней песчаной сублиторали 

олигоценовых морей Устюрта

Нижний олпгоцен Средний олигоцен Верхний олигоцен

Arctica  a lexcievi (Ovetschkin) A . rotundata kasachstanica  (Alex.) .4. rotundata transcaspica  M erkl.

Jsocardia (Aralocardia) sp. sp. Isocardia  (Jsocardia) subtranaversa  Desh.

P ita r  (Cordiopsis) polytropa polyt- 
ropa Anderson

P. (С .) polytropa suborb icularis 
(G old f.)

P . (C.) polytropa n y s ti  O rb.

A ngulus  (Honiata) explanata  
(Koen.)

A . (H .) n yst I pracfa llax  M erkl. .4. {H. )  n y s ti  su b fa lla x  Baldi.

Corbula hcnckeliusiana N yst | C. sokolovi Karl. C. helrnerseni M ikh.

M ytilu s  acutirostris  Sandb. M . aquitanicus M ay

Nuculom a laevigata  (D eshayes)

, Изопалеоценоз «птероподового ила»
Т а б л и ц а  2

Хадум (нижний олигоцен) Кубани Тархан (средний миоцен) Кубани

Эпифауна — фильтраторы
Pseudamussium corneum  (Sow.) 
Propeamusstum hauchecornei (Коеп.) *

Bathyarca saxonica (Коеп.)
Dacrydium pygm aeum  Phil.

Anomia asperella Koen.

Lucina batalpaschinica Korob. * 
Thyasira unicarinata  Koen.

Corbula conglobata Koen. 
Saxicava complanata Koen. 
Cultellus roemeri Koen.

Nucula sulcifera Koen. 
Leda chadumica  Koen.
Abra bosqueti (Nyst) 
D entalium  novaki Koen. * 
Aporrhais speciosa Schloth.

Cuspidaria variocostata Korob.

Polinices ochotensis (Reel.) 
Turris seiysii (Koninck)

V exilium  sokolovi Bajar.

Spira tella  planorbella Korob.

Pseudamussium denudatum  (Reuss)

Lim a skeiiensis M erkl. *
Arcopsis leonovi Mekl.
M odiolus hoernesi Reuss 
Pycnodonta cochlear (Poli) * 
Anom ia ephippium  L.

Инфауна — фильтраторы

Thyasira flexuosa  (Mont.)
Cardium liverovskayae Merkl. *
Corbula gibba  01.
Saxicava arctica L.
C ultellus papyraceus Reuss

Инфауна — детритояды
N ucula nucleus L.
Leda subfragilis  R. Hoern.
Abra parabilis a ff  lie ta  Merkl.

Aporrhais pes-pelecani L.

Инфауна — хищники
| Cuspidaria cu*pidata 01.

Эпифауна — хищники
I Polinices catena helicina  (Broc.)
| Turris (Gemmula) annae (Hoern. et A.)

Эпифауна — падалеяды
I Nassarius restitutianus Font.

Планктон
| Spiratella  tarchanensis (K ittl)

Все виды, кроме отмеченных звездочкой,— «двойники», замещающие друг друга разновозрастных комп
лексах одного изопалеоценоза.
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Условия существования моллюсков

Слой

Ф а у н а  м о л л ю с к о в

В и д ы

преобладающие характерные сопутствующие случайные

1. Глина светло-серая, 
слабо-известковистая, 
плотная, неясно-слои
стая , слабо алеврити- 
стая  (мощность 1,5 м)

C ardita  k ic kx i  
Pol in ices ocho- 
tensis

Lucina gracilis  
Thyasira  obtusa 
V ex illium  vin- 
centi sokolovi 
Turris ducha- 
s te l l i

N ucula su lc ifera  al- 
maensis
Y o ld iella  chadumica  
B athyarca  saxonica  
Propeam ussium  hau- 
checornei 
A bra  protensa  
G emm ula la tilca v ia  
B athytom a  michai- 
lensis
R ing icu la  cf. aperta

Limopsis retifera  
Lucina batalpaschinica  
Corbula conglobata 
Lenthid ium  triangula  
Thracia scabra 
Cuspidaria in flexa  
D entalium  cl. novaki 
A porrhais  sp.
O palia  a ff. fu su lin a  
Ficus concinnus 
Trophon krim ensis  
U xia  sp.
Streptochetus  ex. g r. 
elongatus  
Turris alm aensis 
G emm ula  c l. konincki 
T u rricu la  ex  g r. regu 
la r is
Retusa in tersiincta

8. Глина светло-серая, 
оскольчатая алеврити- 
стая  (мощность б м)

C ardita  k ic k x i  
Corbula cong
lobata
Corbula gibba  
subpisum

D enta lium
novaki

Leda crispata  
Leda perovalis 
Lim orsis  sp.
M y tilu s  sp.
A rctica  sp.
Lucina gracilis  
Thyasira  obtusa  
Cassidaria  cf. nodosa  
V e x illu m  vincenti 
sokolovi

7в. Переслаивание 
глин желтовато-серых 
песчанистых и п есча
ников мелкозернистых 
(мощность 5 м)

C ardita  k ic kx i Nucula su lc i
fera

Voldiella chadu
m ica

Leda папа  
T hyasira  obtusa  
Pol inices ochotensis

A rc tica  sp.
Corbula conglobata
A q u ilo fu su s  cf. sub-
gregarius
Turris almacensis
B athytom a m icha i-
lensis

7a. Переслаивание 
глин ж елтовато-серых 
песчанистых и песча
ников мелкозернистых 
глинистых (мощность 
6,5 м)

C ardita  k ickx i Nucula su lci
fera sulcifera  
A riica  perova
lis

Leda папа 
A starte  trigonella  
Laevicardium  ex g r. 
c ingulatum  
D osiniopsis sublaevi- 
gata
Corbula conglobata  
Aporrhais  sp. 
A quilo fusus  cf. suber- 
raticus
Bathytom a m ichailensis

Limopsis sp. 
Propeamussium  hau- 
checornei
A sta r te  trigonella  
N em ocardium  cf. 
Lattorfensei 
A bra protensa  
Thracia  sp. 
P holadom ya m ichai- 
lo v sky
Cassidaria cl. nodosa 
Charonia ex  g r m ulti- 
grana
Pol inices ochotensis 
Turris  cf. d u ch a ste ili

6. П есок оранж ево
серый, уплотненный 
(мощность I м)

N u cu la  su lc i
fera  su lcifera

A starte  trigo
n e lla  
Cyrtodaria  
angusta parva

Pol inices ochotensis Lim opsis  sp. 
Thyasira  obtusa  
Aporrhais sp.
Turris  cf. duchaste li



Ю 
Б

постратиграф
ия

N ticula sulci!era., 
Cyrtodaria angusta.

Cardita k ic kx i, A rctica  perovalis, 
Nucula sulctfera

Cardita k ic kx i, 
N ucula  su lc  fera

Cardita k ickx i, Corbula, 
D entalium  sp. Lucina gracilis, Polinices ос hot is. Cardita k ic kx i Ассоциация

C a r d i t a  — N и  с и  I a Cardita—Polonicez Палеоценоз

m m e # Ф И
зопалеоценоз

Раковины умеренно 
расширены, в слое, 
не ориентированы

Толстостенные раковины в прослоях 
песчаника, тонкостенные— в глинистых

Толстостенные 
раковины в про

слоях песчаника, 
тонкостенные — 

в глинистых

На поверхностях наслое
ния, но не ориентированы 

к  ним

Характерны линзовидные скопления C ardita, 
N ucula, реже V exillum .

Х
арактер

захоронения

н о р м <х л ь и а я (п е н и ж е  30%) Соленость

п е с ч а н о - и л  и с т  ы й илистый с небольшой примесью алеврита Грунт

у м е р е н н а я  ( у м е р е н п о - п и з к а я )
Температура
придонного
слоя

сл
S

хорош ая аэрация н а и б о л е е ,  б л а г о п р  и я  т  и ы il умеренная аэрация
Газовый
режим

о
ч

о

н а з н а ч и т с л ь и а я
Подвижность
придонного
слоя

э

открытое море 
(не глубж е 200 м) открытое море (не глубж е 100 м) открытое море (не глубж е 200 м ) Глубина

нижняя субли
тораль с у  б л  и т о р а л  ь нижняя сублитораль Зона

олигоценовом 
море 

ю
го-западного 

К
ры

м
а
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е
Слой

Ф а у н а  м о л л ю с к о в

В и д ы

преобладающие характерные cony тст ву ющие случайные

о

оо

о.
а

*

fct
к
3
т

3

5. Глина ж елтовато- 
серая, иэвестковистая, 
сильно алевритйстая 
(мощность 3 м)

Y o ld ie lla
chadumica

Nucu'.a sulci- 
fera  su lcifera  
Lucina bat a t pa- 
schinica  
Cyrtodaria  
angusta parva 
Pol inices ocho- 
tensis

Leda папа 
A starte  tr igonella  
C ardita  k ic kx i  
Pteromeris om aliana  
Thyasira  obtusa

Propeammusium hau- 
checornei 
M y tilu s  sp. 
Dosiniopsis sublaevi
gata
A ngulus explanata  
Lithophaga  ?
Thracia  sp.
Cuspida.-ia in flexa  
Sphen iopsis  curva'a  
Aporrhais  sp. 
A qu llo fu sus  cf. suber- 
raticus
Turris cf. duchasteli 
Turris cf. alm aensis 
D en ta lium  sp. 
G aphrarium  edwardse

4. Глина светло-зеле
н ая, местами слабо 
алевритистая (мощ
ность 1 м)

Y o ld iella  
chadumica  
C ardita  k ic k x i

N ucu la  su lc i
fera  su lc ifera

Pterom eris omaliana  
Lucina batalpaschin lca  
C yrtodaria angusta  
parva
Corbula conglobata

Pseudoam ussium  sp. 
A s ta r te  tr igonella  
Thyasira  alm aensis 
Polinices  sp. 
A porrhais  sp. 
A qu ilo fu sus  cf. snber- 
raticus
Turris duchaste li 
Propeamussium  hauc
hecornei

3. Глина голубовато
серая , алевритистая 
(мощность 1 м)

Pycnodonta
queteleti

Variam ussium
fa '.lax

C ard i ta  sp.
Pro peamus sium  
hauchecornei 
D entalium  tra ’ttscho ld i

2. М ергель серый, 
с коричневатым о т
тенком, слабо песча
нистый (мощность 1 м)

Pycnodonta
queteleti

P seudam ussium
corneum

1. М ергель зеленова
то-серый, плотный 
(мощность 18 м)

Pycnodonta
quete le ti

I — ипф ауна; I — ф нльтраторы : 2 — детритояды ; 3 —  п адалеяд ы ; 4 — хищ ники; I I  — эпиф ауна;
5 — сидячие ф нльтраторы ; 6 — подвиж ны е ф и льтраторы ; 7 — хищники

ползаю щ и й, и сидячий, с цем ентны м  или биссусным прикреплением . 
В состав эн добиоса  входят  ф орм ы , за р ы в а ю щ и е с я  временно или по
ж изненно, свер л ящ и е  — древоточцы  или кам н еточцы  и т. д.

М о ж н о  вы дели ть  ж и зненн ы е ф орм ы  по отнош ению  к ф а к то р а м  соле
ности, тем п ератур , глубин, грунтов, г а зо о бм ен а  и т. д. Б о л ьш о е  значение 
имеет  тип р азм н о ж ен и я  (с пелагической  стадией , без нее, с защ и той  по
том ства  и т. д . ) ,  но д л я  и скопаем ы х форм вы делени е  ж и зненн ы х форм по 
этом у при знаку  затрудн ительн о .
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Та б ли ца  3 (окончание)

В соврем енны х м орях  н ередко  н а б л ю д а етс я ,  что на  более  или менее 
сходных биотопах  обитаю т сообщ ества  бентосны х о рганизм ов , п р ед став 

ленные, соответственно, сходным н аб о р о м  ж и зненн ы х  форм. Это явление  
н а б л ю д а етс я  и в и скопаем ы х бассейн ах , где оно о т р а ж е н о  во времени по 
явлением  рекуррен тн ы х ф ау н  или в м еньш ем  м а сш таб е  ви д ам и  или р о 
д ам и -дво й н и к ам и  (табл . 1). Т аки е  сообщ ества , сходные по биотопам и 
соотношению  ж и зн ен н ы х  ф орм, н а зы в а ю тс я  иногда п ар ал л ель н ы м и  или 
изосообщ ествам и  (C a sp e rs ,  1950; T h o rso n ,  1951). П ри  доминантности 
троф и ческого  п р и зн ака  д л я  т ак и х  обобщ енны х сообщ еств вы деляю тся
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троф и чески е  зоны (К узнецов , 1964). Т ак , на  м елководье  откры ты х м о
рей н орм альн ой  солености п р ео б л ад аю т  эпибиос и ф ильтраторы , р асти 
тельн оядн ы е ф орм ы  и хищ ники, а с увеличением  глубин все более п о 
вы ш ается  удельн ы й вес эн добиоса  и детритоядов , а т а к ж е  п ад ал еяд о в .

Д а ж е  соврем енны е донны е группировки  не всегда п оддаю тся  ан ал и зу  
истинных биоценотических соотношений. В больш ей м ере они о т р а ж а ю т  
только  совместное со сущ ествование  при определенном  сочетании ф а к т о 
ров среды (ди н ам и ки  водной среды, грунтов, тем п ер ату р ы  воды, 
солености .и  т. д .) .  Е щ е трудн ее  судить о биоценотических соотнош ениях 
внутри группи ровок  ископаем ого  бентоса. В озм ож н ости  сбора  и н а б л ю 
дений часто  весьм а  ограничены  услови ям и  геологического п оряд ка ,  не го
воря о том, что сами органические остатки  прош ли  через сито условий 
захорон ен и я  и д и аген еза  в процессе геологического времени. П оэтом у  в 
б ольш инстве случаев  к а ж е т с я  н еж ел ател ь н ы м  пользован ие  понятием 
«палеобиоценоз» . М о ж е т  быть более п ри ем лем  термин «палеоценоз», 
поскольку  он не претендует  на биоценотическую  х ар актер и сти к у  и обо
зн а ч а е т  только сообщ ество орган и зм ов ,  сосущ ествовавш и х  совместно на 
том или ином биотопе ископаем ого  бассейна  или у ч астк а  древней  суши.

Соответственно д л я  и ск оп аем ы х  изосообщ еств  п р е д л а га е т с я  понятие 
и з о п а л е о ц е н о з а ,  которое  д о л ж н о  о зн ач ать  определенное  соотно
шение типов ж и зн ен н ы х  ф орм, х ар а к т е р н о е  д ля  дан ного  обобщ енного 
типа биотопа ископаем ого  бассейн а . Е сли  мы о брати м  вни м ан ие  на  изо 
п алеоценозы  птероподового  и л а  ран н еоли гоц енового  (хадум ского)  и 
среднемиоценового  (тархан ского )  морей С еверного  К а в к а з а ,  р а зд е л е н 
ные во времени м и л л и о н ам и  л е т  (табл . 2 ) ,  то  легко  м ож н о  увидеть, что 
эти ком п лексы  со сто ят  преи мущ ествен но  из видов одних и тех ж е  родов 
или из т а к  н азы в а е м ы х  видов-двойников. Е сли  отвлечься  от их си стем а
тической п ри н адл еж н о сти  и в згл ян у ть  на  эти ком п лексы  к а к  на  сочета
ние ж и зн ен н ы х  форм, то очевидно, что д л я  обоих изоп алеоц енозов  х а р а к 
терно п р ео б л адан и е  эн доби оса  и детри тоядов ,  отсутствие р асти тел ь н о яд 
ных форм, относительно небольш ое  количество  ф и льтраторов .  Н о р м а л ь 
н а я  соленость, илистые к а р б о н а т н ы е  грунты, н орм ал ьн ы й  кислородный 
реж им, ум еренны е п о л ож и тельн ы е  тем п ературы , относительная  у д а л е н 
ность от берега  и глубины, во зм о ж н о  вы х о д ящ и е  за  пределы  с у б л и то р а 
ли, во всяком  случае  п ревы ш аю щ и е  100— 150 м  — вот в ер о ятн ая  х а р а к 
теристика условий обитан ия  обоих и зоп алеоц енозов . Х арактерн о ,  что 
ухудш ение ки слородного  р е ж и м а  вы зы вает  сходные изменения в составе 
обоих и зоп алеоц енозов  — остатки  почти исклю чительно  одни детритояды.

В качестве  иллю страци и  (табл . 3) прим енения  метода изоп алеоц ен о
зов приводится а н а л и з  ком п лексов  м оллю сков , собран н ы х  О. В. Д м и тро
вым и И. А. Г ончаровой  в  р а з р е з а х  олигоцен овы х отлож ений  ю го-зап ад 
ного К р ы м а в районе г. К ы з ы л -Д ж а р  у сел. П оч товое  и на р. А льм е у сел. 
Зубаки н о .  М а т ер и а л  со би р ал ся  по слоям  м ощ ностью  от 0,8 до 6,5 м, 
вы деленн ы м  по литологи ческому принципу. У читы вались  х ар актер  захо
ронения, состав и количественны е соотнош ения видов. А н ал и з  чередова
ния и зоп алеоц енозов  во времени п ок азы вает ,  к а к  позднеэоценовы й изо
палеоценоз  кар б о н атн ы х  грунтов откры того  субтропического  моря  сме
нился и зоп алеоц енозом  сл а б о к а р б о н а т н ы х  илисто-песчаны х грунтов 
более  ум еренного  моря. П р е о б л а д а е т  эндобиос, много хищ ных гастропод, 
однако  н ем ал у ю  роль играю т  и детритояды . С оленость вод б ы ла  нор
м альной, сущ ествовали  сл абы е  придонны е течения, а э р а ц и я  б ы ла  благо
приятной д л я  ж и зн и  бентоса, но вр ем ен ам и  уровень  ее мог колебаться. 
Д а н н ы й  участок  находи лся  в откры той части моря, но удален и е  от берега 
бы ло не слиш ком  значительны м , т а к  к а к  здесь  ш ло о саж д ен и е  терри- 
генного м атер и ала .  Глубины больш ей частью  соответствовали  самой 
ниж ней  части субли торали , вероятно не вы ходили за  пределы  ш ельф а и 
не п ревы ш али  200 м. О д н ако  в п р ед ел ах  изученного р а зр е за  зам етн ы  ко
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л ебан и я  глубин, тенден ция  к некотором у ум еньш ению  глубин в низах  
олигоцена и некоторое увеличение глубины в верхней части р а з р е з а  Кы- 
з ы л - Д ж а р а  и З у б аки н о ,  о тр аж ен н о е  повы ш ением  глинистости, ум ен ьш е
нием р азм ер о в  ракови н  и ум еньш ением  роли более м елководны х родов.

С оп оставление  синхронны х изоп алеоц енозов  будет отчетливо д ем о н 
стри ровать  р асп ред елен и е  биотопов на п л о щ ади  бассейнов  и м о ж ет  д ать  
возм ож н ость  уверенно со п о с та в л я ть  разн о А ац и ал ьи ы е  толщ и. И с п о л ь 
зован и е  м етода  и зоп алеоц енозов , н а р я д у  с другой  п алеоэкологи ческой  
методикой, весьм а  перспективно при изучении древних  бассейнов С о 
ветского Д а л ь н е г о  В остока.
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Ю. Б. Гладенков

С Р А В Н И Т Е Л Ь Н А Я  Б И О Ц Е Н О Л О Г И Я  
И Т Р О Ф И Ч Е С К А Я  З О Н А Л Ь Н О С Т Ь  

В СТ Р А Т И Г Р А Ф И И  П А Л Е О Г Е Н О В Ы Х  
И Н Е О Г Е Н О В Ы Х  О Т Л О Ж Е Н И И  КАМЧАТКИ

В последние годы в изучении кай нозойских  отлож ений  К ам ч атк и  и 
С а х а л и н а  н ам еч ается  новый этап : переход  к д етал ьн ы м  геологическим 
рабо там . В связи  с этим п еред  с т р ат и г р а ф а м и  и п ал еон тологам и  встаю т 
новые задачи , которые, в частности, з а к л ю ч а ю тс я  в получении на  палеон
тологической основе более  д робн ы х  стр ати гр аф и ч еск и х  подразделений. 
С одной стороны, это  м о ж ет  быть достигнуто  постановкой  более качест
венных исследований ископаем ой ф ауны , в частность, моллю сков ( р а з р а 
б отка  вопросов диагностики  видов, систем атики, филогении, введение в 
п р ак ти к у  биом етрических методов  и т. п .) ,  с другой  — внедрением в п р а к 
тику палеоэкологи ческого  м етода. В этой св я зи  палеонтологам  необхо
дим о ш ире и сп ользовать  м атери алы , кас а ю щ и ес я  законом ерностей  р а с 
селения на дне морей соврем енны х моллю сков. Р а б о т а м и  океанологов  и
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гидробиологов  в последние годы вы явлен ы  следую щ ие ч резвы чайн о  в а ж 
ные законом ерности .

Н а  р асп р о стр ан ен и е  и ф о р м и р о в ан и е  донны х биоценозов сильное вли
яние, помимо кли м ати ческой  зональн ости , о к а зы в а е т  в е р т и к а л ь н а я  зо 
нальность, с в я за н н а я  с изм енением  многих п о к азател ей  водной среды 
(тем п ературы , солености и т. д . ) .

С глубиной в биоценозах  происходит резкое  ум еньш ение  количествен
ного со став а  и качественного  (систем атического) р азн о о б р ази я  мол
люсков.

П ракти ч ески  основн ая  м асса  м оллю сков  приурочена к  сублиторали, 
где в ы д ел яю тся  л и торальн ы е , верхне- и н и ж н есу б л и то р ал ьн ы е  сообщ е
ства, и в меньш ей м ере — к бати али .

В субл и то р ал ьн ы х  — в е р х н еб ати ал ьн ы х  биоценозах , к а к  правило, д о 
минирую т отдельны е виды м оллю сков .

Б о л ьш о е  значение  на  ф о р м и р о ван и е  м оллю сковой  части биоценозов 
имеет тр о ф и ческ ая  зональн ость , к о то р ая  п ри води т  к  образован ию  
определенны х пищ евы х группи ровок  и к о то р ая  в больш ой степени опре
д ел яется  х а р а к т е р о м  д н а  и гидроди н ам и к ой  и с в я за н а  с вертикальной  зо 
нальностью , В верхних горизон тах  дна  (10— 50 м)  п р е о б л а д а е т  группа 
неп одвиж ны х ф и л ьтраторов ,  ни ж е  (до 100 м)  — м ал о п о д в и ж н ы х  и под
в и ж н ы х  ф и льтраторов ,  ещ е н и ж е  (до 200 м  и более) — соби раю щ их де
тритоядов .

М оллю ски  субли торали ,  особенно верхней ее зоны, где сильно с казы 
ваю тся  колеб ан и я  тем п ературы , п овы ш ен н ая  д и н а м и к а  вод и различный 
х ар актер  грунта, х ар актер и зу ю тся  относительно пестры м  изменчивы м со
ставом ; в ниж ней  су бл и то р ал и  и б ат и а л и  состав  м оллю сков  более ус
тойчив.

Л у ч ш е  всего по п л о щ ади  п р о с л е ж и в а ю тс я  биоценозы  (и их м оллю с
ковая  часть) ни ж ней  су бл и то р ал и  и бати ал и ;  биоценозы  верхней субли
т о р али  о б н а р у ж и в а ю т  больш ую  преры вистость.

У зкие ш ельф ы  х а р ак тер и зу ю тся  в общ ем  поясны м  р асп олож ен и ем  би
оценозов, см ен яю щ и х  д р у г  д р у га  по глубине; д л я  ш ироких  ш ельф ов  бо
лее типично относительно 'мозаичное р асп ред елен и е  донны х сообщ еств  и 
входящ их в них ком п лексов  моллю сков.

В ер х н есу б ли то р ал ьн ы е  м оллю ски  в отличие от глубоководн ы х м ол
лю сков более  хорош ие к л и м ати чески е  индикаторы .

В тропической зоне вблизи  границ ы  с умеренной кли м атической  зоной 
на глубине отм ечаю тся  ор ган и зм ы  бо р еал ьн ы х  широт.

С п ри бли ж ен и ем  к ю ж н ы м  ш и р о там  р а зн о о б р а зи е  систематического 
состава  м оллю сков  увеличивается .

Р ассел ен и ю  м оллю сков  преп ятствует  п о вы ш ен н ая  скорость осадко- 
накопления .

А н ал и зи р у я  и скопаем ы е сообщ ества  м оллю сков , мы весьм а  часто мо
ж ем  восстановить  «палеобиоценозы » и « изоп алеоц енозы »  и на  их основе 
переходить к  д етал ьн о й  п алеогеограф и и . Т акой  переход  нам  позволяет  
п р еж д е  всего р а с ш и ф р о в а т ь  многие особенности условий ф орм ирования  
отдельны х слоев (тем п ературы  и солености вод, х а р а к т е р а  ги дроди н ам и 
ки и т. п.). Это к а с ается  к а к  слоев, с о д е р ж а щ и х  однородную  ф аун у  (н а 
иболее простой сл у ч а й ) ,  т а к  и слоев, в которы х ф а у н а  б ы вает  неоднород
ной. К  примеру, на  о-ве К а р эги н с к о м  (В осточн ая  К а м ч а т к а )  нам и было 
установлено, что в горизон те 'песчани ков , которы й в ю ж ной  части острова 
со дер ж и т  M y a  k a r a g in s k ie n s is  K hark .,  по п ростирани ю  (100 км)  происхо
дит зам ещ ен и е  ф ауны : на  севере  в нем отм еч аю тся  сообщ ества  с Serr ipes  
g r o e n la n d ic u s  (C hem .) и д а л е е  с T e ll in a  p u lc h ra  S lod. и др. Интересно 
отметить, что песчаники с T e ll in a  считались  ран ее  олигоценовыми, а пе
счаники с М у а  верхнем иоценовы м и. Ф а к т  н ах о ж д е н и я  разной  ф ауны  в 
одном слое находит  объясн ен и е  в том, что в момент его н акопления  в суб
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ли то р ал и  находи ли сь  несколько  отличны е троф и чески е  зоны (зона фильт- 
раторов  с М у а ,  S e r r ip e s  и зона  со б и р а ю щ и х  д етри тоядов  и фильтрато- 
ров — с ТеШ па)  и что в п р ед ел ах  этих зон сущ ествовали  разли чн ы е  био
тические группировки  — с М у а  и с S err ip es ,  возникновение которы х было 
обусловлено некоторы м и отли чи ям и  в о бстановке  их сущ ествования .

О дним из н аи бо л ее  трудн ы х вопросов кай нозойской  геологии я в л я е т 
ся сопоставление одновозрастн ы х, но р а зн о ф а ц и ал ь н ы х  толщ . Сейчас об 
н ар у ж и в ается ,  что в ряде  случаев  возрастн ы е  оп ределен ия  ф ауны , с о б р а н 
ной из неоднородны х по составу  пород  Восточной К ам ч атк и ,  которые 
были проведены  на  основе ср авнени я  м оллю сков  «по общ ем у  обли ку»  с 
ф ауной за п а д н о к ам ч а тс к и х  р азр езо в ,  о к а з а л и с ь  неверны ми. Н ап р и м ер ,  
в п р ед ел ах  В ал аги н ско го  хр ебта  Восточной К а м ч а т к и  ран ее  вы деляли сь  
толщ и с  ниж нем иоц еновы м и и верхнем иоц ено-средн еп лиоценовы м и м о л 
лю ск ам и . О д н ако  детал ьн ы м и  р а б о т а м и  А. Г. Ц и к у н о в а  и др. (автором  
о п р е д е л ял а с ь  ф а у н а )  бы ло п о к азан о ,  что эта  ф а у н а  при урочена  к одной 
толщ е. П о всей видимости, отличия палеонтологической  х ар актер и сти ки  
отдельны х частей последней бы ли с в я за н ы  с р азл и ч н о й  глубиной ф о р м и 
ровани я  этой толщ и  на р азн ы х  участках .  В одном месте, где песчаники 
с о д е р ж а т  много гравели тов  и в кл ю чаю т  несколько  видов М у а  и Clitio- 
card iu m ,  а  т а к ж е  M y ti lu s ,  Serr ipes ,  M u s c u lu s ,  S p is u la ,  Politiices, N e p tu n e a  
и др. (п р е о б л ад а ю т  ф и л ь т р ат о р ы ) ,  о садк и  н а к а п л и в а л и с ь  в обстановке  
относительного м елководья . В другом , где ал евр о ли то -ар ги л л и то вы е  по
роды о х а р а к т е р и зо в а н ы  ли ш ь  единичными ви д ам и  N u c u la n a ,  Yoldia  и 
M a lle t ia  (соби раю щ и е  д е т р и т о ф а г и ) , ф орм и рован и е  осадков  проходило  
на относительно больш ей глубине.

Внесение палеоэкологи ческого  э л ем ен та  в страти граф и ч еск и е  иссле
д о ван и я  д о л ж н о  со п р о в о ж д а т ь с я  переходом  от «п алеоэкологи и  в с тати 
ке» (а н а л и з  о б р а з а  ж и зн и  ор ган и зм о в  и эк ологи чески х  отнош ений к а к о 
го-либо отдельного  м ом ента геологической истории) к  «палеоэкологи и  в 
д инам ике»  (см ена экологи чески х  отнош ений во  в р ем ен и ) ,  что позволяет  
д ал е е  переходить к р асш и ф р о в к е  геологического  р азв и ти я  бассейна  в 
зн ачи тельн ы е  отрезки  времени.

Если при изучении кай нозойск их  т о л щ  как ого -н и будь  рай он а  п а л е о 
эк ологи я  н ам еч ает  определен ную  этап н ость  в их ф о р м и р о ван и и  в л о к а л ь 
ном м асш табе ,  то  синтез подобны х д ан н ы х  по н ескольким  уч асткам  
м о ж ет  вы явить  более общ ие особенности р азв и ти я  этого  бассейна  на 
больш ой п л о щ а д и  и практически  пом очь  в реш ении многих вопросов к а к  
расчленения , т а к  и ко рреляц и и  разрезов .

Н ап р и м ер ,  послойное изучение ран ее  н ерасчлен ен ной  этолонской  сви 
ты  З а п а д н о й  К ам чатк и  по р. Этолоне, проведенное  В. В. М енн ером  и п о зд 
нее Ю. Б. Г ладен ко вы м  (ф ау н а  о п р е д е л я л а с ь  В. Н . С инельниковой) по
к азал о ,  что в ней м ож н о вы дели ть  три толщ и. Н и ж н я я  ( ~ 1 2 0  м)  п ред 
с тав л ен а  ритмичным ч ередованием  п л я ж е в ы х  гр авели то в  и косослоисты х 
песчаников с морскими п есч ан и к ам и  и ал ев р о л и там и ,  при этом если 
первы е о х а р а к т е р и зо в а н ы  M y t i lu s  k a m ts c h a t i c u s  S lod., M o d io lu s  ten u is t -  
r ia tu s  S lod., B a la n u s  sp. и т. п. (п р е о б л ад а ю т  н еп о дви ж н ы е  ф и л ь тр ато р ы ) ,  
то вторые вклю чаю т много A c i la  k a m ts c h a l ic a  I ly ina ,  М у а  tru n c a ta  L. 
и др. (п одви ж н ы е сестон оф аги  и со би раю щ и е  д ет р и т о я д ы ) .  С р е д н я я  т о л 
щ а  ( ~  125— 130 м)  я в л яется  аритм ичной; она п р ед став л ен а  более или 
менее однородны м и песчан и кам и  с ал ев р о л и там и  в  средн ей  части. В ней 
закл ю чен а  б о гатей ш ая  ф а у н а  (п редстави тели  G lycym er is ,  A n a d a ra ;  S w i f 
topecten , M a cro ca l l is ta ,  Turr i te l la ,  N e p tu n e a  и д р . ) ,  причем, если в н и ж 
ней ее части вы д ел яю тся  слои с п р ео б л ад ан и ем  G ly c y m e r is  y e sso e n s is  
(Sow .)  и S w i f to p e c te n  cos ibens is  co s ib en s is  (Yok.), то в  верхней четко 
обособляю тся  слои с д ом и нирую щ им и S e c u re l la  secu r is  (S h u m a r d ) .  В ер х 
няя т о л щ а  (до 45 м)  имеет  ритмичное строение, ан алогичное  первой т о л 
ще. В грубы х частях  ритмов отм ечаю тся  сестонофаги  P ita r ia  g re isch i-
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sc h k in i  S lod. (обычно в ни зах  толщ и ) и A n a d a r a  tr i l in ea ta  e to lonens is  
S in . (в вер х ах  т о л щ и ) . В глинистых п о р о д а х  — д етри тояды  L e d a  pernu la  
(M u lle r ) ,  Yoldia  k u lu n tu n e n s i s  S lod., A c i la  k a m ls c h a t ic a  I ly ina , различны е 
M a c o m a  и др.

А н али з  ком п лексов  моллю сков  и литологи ческих  особенностей к а ж д о 
го слоя и затем  к а ж д о й  толщ и п озволяет  сдел ать  вы вод об определенной 
этапности ф о р м и р о в а н и я  этолонской  свиты. В первый этап  происходило 
накопление  м елководны х осадк ов  в услови ях  ритмичного д ви ж ен и я  б ер е 
говой линии. Во второй этап, которы й отвечал  м акси м у м у  трансгрессии 
п о тли чался  особой тепловодностью  бассейна , о тк л а д ы в а л и с ь  наиболее 
«мористые» осадки  су бли торальн ого  типа. В третий этап  обстановка  на
копления осадков  н а п о м и н а л а  тако ву ю  первого этапа.

Если подобны м о б р азо м  п р о а н ал и зи р о в а т ь  этолонскую  свиту в других 
м естах  З а п а д н о й  К а м ч а тк и  (мы с Ч аяч и й , р. Х е й с л и в а я м ) ,  то выяснится, 
что, несм отря  на специ ф и ку  к а ж д о го  р а з р е з а  (отличие ф аций , мощностей 
и т. п .), отмечещная этап н ость  достаточн о  четко ф икси руется  на  большой 
площ ади , что п озволяет  и сп ользовать  это обстоятельство  при ка р т и р о в а 
нии. Б олее  того, сх о дн ая  этап н ость  ф о р м и р о ван и я  этолонской  свиты от
мечается  и на  Восточной К а м ч а т к е  (бассейн р. Е л о в ки ).

В ы явлен ие  этапности  н ак оп лен и я  тех или иных толщ , установление 
осадков, ф о р м и р о в ав ш и х ся  на р азн ы х  глуби нах  и т. п., п озволяет  перехо
дить к составлени ю  д етал ь н ы х  п ал ео гео гр аф и ч ески х  карт , которы е я в л я 
ются чрезвы чайн о  в а ж н ы м  м а те р и а л о м  д л я  н а п р ав л е н и я  поисков многих 
п олезны х ископаем ы х.

С ледует  отметить, что отм еченны е вы ш е закон ом ерн ости  расселения 
м оллю сков  на дне  соврем енны х морей значительно  пом огаю т  интерпре
тировать  геологический м атер и ал  и в ряде  други х  аспектов. П р е ж д е  всего 
это к асается  влияни я  вер ти к ал ьн о й  зон альн ости  на некоторы е особенно
сти ф о р м и р о ван и я  кай нозойских  ком п лексов  м оллю сков  р азн ы х  глубин.

А н ал и з  ископаем ой ф ауны  п ок азы вает ,  что донны е биоценозы, ф ор
м и ровавш и еся  в относительно м елководны х условиях  (верхняя  сублнто- 
р аль)  по своем у  составу  более  р азн о о б р азн ы , чем глубоководн ы е со
общ ества . Э та  тенден ция  в ы явл яется ,  к  примеру, на нижнемиоценовой 
ф аун е  С еверной Японии (м елковод н ы е  о садки  овиты а с агай  со дер ж ат  
почти в два  р а з а  больш е видов , чем синхронные нм глинистые толщи 
ф о р м ац и и  п ор о н ай ) ,  на средн ем и оц ен овы х  к о м п л ек сах  м оллю сков  Вала- 
гинского хребта  и т. п. Вместе  с  этим м елководны е ком плексы , к а к  п р а 
вило, в  количественном отнош ении богаче, чем относительно более глу
боководные, что, видим о, о т р а ж а е т  зако н о м ер н о сть  уменьшения, био
массы  и плотности м оллю сков  с  глубиной. О тсутствие м оллю сков  в  поро
д а х  м о ж ет  сл у ж и т ь  определен ны м  свидетельством  ф ор м и р о ван и я  этих 
пород в сравнительно  глубоководн ы х усл о ви ях  (возм ож н о, батиали ).  
Вот почем у  не исклю чено, что многие ф аунистически  бедные толщ и бога- 
чевской и други х  серий Восточной К а м ч а т к и  м ож н о  считать в этом  отно
шении д остаточн о  яр ки м и  и л л ю стр ац и ям и . О д н ако  следует  помнить, что 
в р я д е  с л у чаев  отсутствие ф аун ы  м о ж ет  быть св я зан о  и с  другим  об
стоятельством  —  больш ой скоростью  осадк о н ако п л ен и я  в кайнозойское 
врем я. Это, видимо, особенно резко  п р о я в л я ется  в тектонически м обиль
ных участках .  П р и м ер о м  могут с л у ж и т ь  н и ж нем иоц еновы е отлож ения 
бассейна  р. Х аты рки , где в р азр езе ,  дости гаю щ ем  6000 м, отмечаются 
толщ и до  400— 500 м, почти нац ело  лиш енны е моллю сков.

О т р а ж а е т с я  на ископаем ом  м а те р и а л е  и д р у га я  закон ом ерность , от
м е ч аем ая  на соврем енны х дан ны х: при п ро сл еж и ван и и  по п л о щ ади  верх
несубли торальн ы е  ком плексы  «протягиваю тся»  го р азд о  хуж е, чем ниж не
субли торальн ы е  и вер н еб ати ал ьн ы е  комплексы . П оследние  имеют 
более  постоянный состав, более  ш ироки е  а р еал ы  и т. п. Вот почему, к 
примеру, легче ско р р ел и р о вать  ниж нем иоц еновы е глинистые фации с
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Yold ia  и др. в п р ед ел ах  Японии — С а х а л и н а  — К а м ч а тк и  — Корякского  
нагорья, чем проследить на этой п л ощ ади  'синхронные им мелководные 
ком п лексы  с P a p y r id e a  и др.

Р а зл и ч и я  в условиях  оби тан и я  верхне- и н и ж н есу б л и то р ал ьн ы х  и б а 
ти альн ы х  ор ган и зм о в  за с т а в л я ю т  д ум ать , что последние несколько 
прои гры вали  первы м в темпе эволю ции. Н е  случайно глубоководны е 
комплексы , к а к  п р ави ло ,  приурочены  к более  крупны м  по возрастном у 
д и а п а зо н у  осадочны х т о лщ ам , н еж ел и  в ер х н есуб ли торальн ы е  ф ормы, и 
проведение гр ан и ц  внутри глинистых глубоководн ы х  то лщ  встречает  
знач ительны е  трудности.

Р а зл и ч н у ю  роль и гр аю т  м елководны е и глубоководн ы е м оллю ски  для  
п алеокли м ати чески х  выводов. С н аи больш и м  успехом п алеокли м атиче-  
скими и н ди като р ам и  могут сл у ж и ть  вер х н есу б ли то р ал ьн ы е  (и л и т о р а л ь 
ные) м оллю ски, ан а л и з  которы х по р а зр е зу  м о ж е т  д ат ь  сведения о х а 
р актер е  и м асш табе  кли м ати чески х  изменений прош лого . У становление 
«кли м атич еских  реперов» в ряде  случаев  п ом огает  расчленению  и к о р 
реляции кай нозойских  т о л щ  (вы делени е  «теплой» среднеэтолонской  т о л 
щи, устан овлен ие  этчегоинского кли м атического  «скач ка»  и т. п.). П ри 
этом тепловодн ость  н аход и т  свое о тр а ж е н и е  не только  в изменении со 
ст ав а  м оллю сков, но и в увеличении их р азн о о б р ази я .  И сп о л ьзо ван и е  гл у 
боководны х моллю сков  д л я  п ал ео кл и м ати ч ески х  реконструкций з а т р у д 
нено. И х  холодн олю бивы й обли к  часто  я в л яется  следствием  не к л и м а т и 
ческих похолоданий , а относительной глубоководности  их ф орм и рован и я .  
Вот почему м елководны е осадки  свиты а с а гай  с о д е р ж а т  тепловодн ы е 
м оллю ски ( P a p y r id e a  и д р .) ,  а в глубоководн ы е толщ и  ф орм ац ии  поро- 
най — относительно холодн оводн ы е ком п лексы  ( N u c u la n a , Yoldia  и т. д .) .  
П о  этой ж е  причине на  Х оккайдо  в п р ед ел ах  12° по ш ироте п ри бреж н ы е  
толщ и  яр у са  в а к к а н а й  (миоцен) с теплой ф ауной «перекры ваю т»  с и н х 
ронные им глубоководн ы е о садки  с б о р еал ьн ы м и  ф орм ам и . Н едоучет  это 
го обстоятельства  ран ьш е приводил  к ош ибочны м палеокли м ати чески м  
построениям  (вы делению  кли м ати чески х  « о п ти м у м о в » ) , которы е в свете 
последних дан н ы х  часто  опровергаю тся . К  примеру, к а к  устан ови ла  в 
1965 г. В. Н. С инельникова , к а к е р тс к а я  свита , н акопление  которой, со
гласно р асп ростран ен н ы м  в згл я д а м ,  проходило  в эпоху похолодания , в 
п р и бреж н ы х  ф а ц и я х  вклю чает  теп лолю би вы е  виды, что  говорит скорее 
об относительной тепловодности  как ер тск о го  времени.

П ал ео эко л о ги ч ески й  ан а л и з  кай нозойск их  м оллю сков  и ан а л и з  их 
р асп ред елен и я  на п л о щ ади  м о ж ет  помочь в реконструкции х ар а к т е р а  
ш ел ь ф а  (крутизны  и т. п.) и многих други х  в а ж н ы х  моментов. Все это 
п о зво л яет  реком ен довать  б и э с т р а т и гр а ф а м  ш ире  и сп ользовать  дан ны е по 
современны м м о л лю скам  и ш ире  вн ед р ять  палеоэк ологи ческую  методику 
в стр ати гр аф и ч еск и е  исследован ия .

А. В. Ф у р с е н к о

И З У Ч Е Н И Е  С О В Р Е М Е Н Н Ы Х  Ф О Р А М И Н И Ф Е Р  В СВЯ ЗИ  
С З А Д А Ч А М И  С Т Р А Т И Г Р А Ф И И  И Ф А Ц И А Л Ь Н О Г О  А Н А Л И З А

Экологические исследован и я  летн его  сезона 1965 г., в которых помимо 
автора  п ри н и м али  участие В. И. Гудина, Р . Н. Гусева  (И нститут  в у л к а 
нологии СО А Н  С С С Р )  и К. Б. Ф урсенко, осущ ествляли сь  на восточном 
п о б ер еж ье  К а м ч а т к и  и з а т р а ги в а л и  л и то р ал ьн у ю  (приливно-отливную )
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зону и верхню ю  часть  м атер и к о в о й  отмели (с у б л и то р а л ь ) .  И нститутом  
геологии и геофизики  С О  А Н  С С С Р  подобны е и сследован и я  велись 
впервы е и им ели  рекогносцировочны й х а р а к т е р .  В области  л и торали  
и сследован ия  п рои зводи ли сь  с берега  без при м ен ения  п лавучих  средств. 
Н а  стан ц и ях  в области  су бл и то р ал и  р аботы  осущ ествляли сь  с по
м ощ ью  аквал ан ги сто в .  К а к  в том, т а к  и в другом  случае  со б и р ал ась  ф а 
уна и ф л о р а ,  отби р ал и сь  пробы  грунта  и воды д л я  ан али зов ,  а т а к ж е  з а 
м е р я л а с ь  т е м п е р а ту р а  и о п р е д е л ял а с ь  к о н ц ен тр ац и я  водородны х ионов 
(p H )  колори м етри чески м  способом. М а т е р и а л  о б р а б а т ы в а л с я  на п лаву  
и в полевой л а б о р ато р и и . З д е с ь  в ы п олн яли сь  гидрохим ические  ан ал и зы  
на со д ер ж ан и е  растворен ного  ки сло р о д а  и ионов хлора .  Н а  месте 
ф ау н а ,  в особенности — м и к р о ф ау н а ,  а т а к ж е  ф л о р а  по д вер гали сь  прела-  
р и ровке  и частично оп р ед ел ял ась .  О р га н и зм ы  либо  кон серви ровали сь  
в ф орм али н е ,  либо  по д вер гали сь  о б р аб о тке  гистологическим и ф и ксато 
рами.

В ходе полецых наблю дений  вы яви ли сь  х а р а к т е р н ы е  черты  о р га н и з 
мов ли то р ал ьн о й  зоны: их приспособление  к  врем енном у осушению , спо
собность в р я д е  случаев  п р и кр еп л яться  к субстрату  и т. п. Это в полной 
мере относится  к ф о р а м и н и ф е р а м ,  ведущ им  в дан ной  зоне п р и кр еп л ен 
ный о б р аз  ж и зн и  и переносящ их  отливы  в к а п и л л я р н ы х  п ростран ствах  
м еж д у  нитям и  водорослей , с л у ж а щ и х  им субстратом  (в основном — 
A c r o s ip h o n ia ) . Ч р езв ы ч ай н о  интересны м  с п алеоэкологи ческой  точки 
зрени я  о к а з а л с я  ком п лекс  видов ж и вотн ы х , п ред ставл ен н ы х  в о т л о ж е 
ниях п ляж ей . Э тот  ком п лекс  о к а з а л с я  кр а й н е  разн о р о д н ы м  некроцено- 
зом, состоящ им  из см еш ан ной  ф ау н ы  и, отчасти, ф ло р ы  разл и ч н ы х  у ч а 
стков п р и бреж н ой  области .

В составе  ком п лексов  ф о р ам и н и ф ер  в донны х о с а д к а х  субли торали  
и, частично, л и т о р а л и  бы ли в ы явлен ы  ж и вы е , н ах о д и м ы е  in s i tu  ко м п о 
ненты, н а р я д у  с п ер ео тл о ж ен н ы м и  р а к о в и н а м и  о тм ер ш и х  корн енож ек . 
Д а н ы  х а р ак тер и сти ки  видового  состава  по отдельны м  стан ц и ям  и у с т а 
новлено т а к  н а зы в а е м о е  «ф о р ам и н и ф ер о во е  число» —  п о к а за те л ь  «плот
ности» населен и я  д ан ной  группы  ор ган и зм о в  (см. т а б л .  1 ) .

С ледует  отметить, что  из о б щ его  числа  27 при веденн ы х в табли ц е  
видов ф о р ам и н и ф ер ,  най ден н ы х  в об ласти  су бл и то р ал и  Восточного по
б ер е ж ь я  К ам чатки ,  только  пять  о б н а р у ж е н ы  в ж и во м  состоянии, что 
устан овлен о  окраск ой  « бен гальской  розовой». О стал ь н ы е  —■ м ертвы е пу 
стые раковины . М о ж н о  д у м ать ,  что последние  п р и н а д л е ж а т  л и б о  ф о р а 
м и н и ф ерам , оби таю щ и м  в н асто ящ ее  в р ем я  где-либо  поблизости, либо 
субф оссильны м  ф о р м ам , ш ироко расп р о стр ан ен н ы м  в позднем  плейсто
цене (во в р ем я  в ан к ар ем ск о го  о л ед ен ен и я ) ,  в то  врем я ,  когда  на месте 
Б ер и н го в а  пролива , по-видимому, су щ ество вал  переш еек, а Берингово  
море было более тепловодн ы м  (п р ед п о л о ж ен и е  A. JI. Я н ш и н а ) .

Гидрологические  условия  р ай он а  исследован ий  в течение периода 
р а б о т  (кон ец  ию ня — н ач ал о  авгу ста)  х а р а к т е р и зу ю тс я  следую щ им и 
п о к азател я м и . П р и б р е ж н ы е  т е м п е р а ту р ы  воды  9,5— 13,7° утром, 10,8— 
17,2° днем  и 8,6— 13,6° вечером. С оленость у берега  от 9,09 до 23,88°/оо, 
м и н и м ал ьн ая  при отливе, м а к с и м а л ь н а ^  во вр ем я  п ри ли ва . С о д ер ж ан и е  
ки слорода  от 99 д о  123% к насы щ ению  при дан н ой  тем п ературе .  К о н ц ен 
т р а ц и я  водородны х ионов (p H )  от 8,25 до 8,52. В т а к и х  условиях  об и 
таю т  D isco rb is  [Conorbella]  sp., постоянно встр еч аю щ и еся  в небольш их 
коли чествах  на A cro s ip h o n ia .

В о бласти  су бл и то р ал и  о тм ечается  бы строе пониж ение  тем п ератур  
с глубиной: в н аи бо л ее  х а р а к т е р н ы х  с л у чаях  на глуби не  около 5 м  — от 
5,2 до 8,7°, на  глуби не  около 10 м  —  от 2,4 до 3,4°, на глубине около 
20 м  — б л и зк а я  к 2,0°. В отдельн ы х  с л у чаях  вследствие  перем еш ивания  
течениям и и из-за  ветра  на у к а за н н ы х  гл у би н ах  н аб л ю д аю тся  более 
высокие тем п ер ату р ы  — до  7,6° на глуби не  24 м. С оленость морской
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Распространение фораминифер в пробах донных осадков сублиторали по станциям 
у восточного побережья Камчатки

Таблица  1

Станция

> 1 2 3 1 4 | 5 1 6 1 7 | 8 1 9

Глубина, м
24 | 9 1 5 1 5 | 4.5 | 17,5 | 12.5 | 8.5 | 5,5

Количество экземпляров в пробе

Alveolophragmium jeffre- 4
u ss ii  (W illiam son)
Trochammina keltettae 2
T halm ann
Eggerella advena (Cush 13 12 18 4 1 9
man)

Quinqueloculina arenacia 6
(Cushm an)
Q. borea Gudina 11 5 7 4

Q. subrotunda (Montagu)
Paieoris hauerinoides 3 1 1~б| 6
(Rhumbler) 1-1

Buccella frig ida  Cushman 1 6 1

B. pseodofrigida Leonenko- 66 29 40 6 3 4 11 9 62
Buccella sp. 7 2 2
Cibicides rottindatus Stsche- 3 6 1
drina

C. lobatulus (W alker et 4 1
J acob)

Eponides sp. |Т | 22

Florilus graleloupi (Orbig- 
nv)

2
J /

N onion depressulus (W al 10 25 37 6 10
ker et Jacob)
Globigerina bulloides Orbi- 11 10 15 3 1
gny
G. pachyderma Ehrenberg 1

E lphid ium  clavatum  Cush И 19
man
E. subclavatum  Gudina 50 12 3

E. subarcticum  Cushman 19 6 10
\щ \1\ 140

E . pauciloculum  (Cush 661 77 138 15 4 4 24 17 - 100
man)
E. recens Stschedrina 2 5

Globobulimina auriculata 1
(Bailey)
Bolivina decussata Brady
P aieltina corrugata W illi 1 1 47
amson
Islandiella lerelis Tappan 8 13 15 4 10
Trichohyalis sp.

щ
«Фораминиферовое число» 9,05 7 ,2 10,6 1,2 0 ,2 1,0 9,4 74 12,7
(зкз/г)
Навеска сухого осадка, г 27 30 28,4 34 29 30 11,5 0 ,5 31

В рам ку  помещены цифры в тех случаях, когда хотя б л  некоторые экземпляры дачного вида оказались 
при взятии пробы ЖИВЫМИ-



воды на у казан н ы х  глуби нах  ко л еб л ется  от 27,9 до 32,77°/00, содерж ан и е  
растворен н ого  ки с л о р о д а  от 95 до 105% и p H  от 7,96 до  8,28; наиболее 
низкое значение  pH  отмечено в относительно застойны х условиях  при 
тем п ер ату р е  2,4°. Н аи б о л ее  х ар а к т е р н ы м и  в и д ам и  ф орам и н и ф ер  из 
числа обитаю щ их  в области  су бл и то р ал и  я в л яю тся  E lp h id iu m  subarcti-  
сит  C u sh m an  и S. p a u c i lo cu lu m  (C u s h m a n ) .  С убстратом  д л я  этих видов 
служ ат ,  к а к  прави ло , гал ьки  с неровной поверхностью , колонии мш анок, 
р еж е  водоросли.

Б л а г о д а р я  изучению  соврем енны х биоценозов у д ал о сь  нам етить  ин
тересны е ф а ц и а л ь н ы е  со п о став лен и я  — гом ология  современны х о т л о ж е 
ний с  м ассовы ми м орскими е ж а м и  (E c h in a r a c h n iu s ) и песчаникам и  н и ж 
немиоценовой гастелловской  свиты о-ва  С а х а л и н а ,  со д е р ж а щ и м и  п одоб
ных еж ей  (бли зки й  ви д  или д а ж е  тот  ж е  с а м ы й ) ,  но в отличие от совре
менных в соп ровож дени и  многочисленны х дву ство р о к  M actra .  З а с л у ж и 
вает  упом и н ан и я  ф а ц и а л ь н а я  б ли зость  плиоценовы х м ар у я м ск и х  отло 
ж ен ий  с F o r t ip ec ten  ta k a h a sh i i  (Yok.). С а х а л и н а  с п р и бр еж н ы м и  о т л о ж е 
ниям и О хотского  моря  с соврем енны м и P a tin o p ec ten  y e sso e n s is  J a y .  П о 
добны е «пары  ф аций »  — гом ологов  или подчас — «квази гом ологов»  м о
гут о к а за т ь с я  в д ал ьн ей ш ем  очень м ногочисленны ми и полезны м и при 
реш ении з а д а ч  ф а ц и ал ьн о го  а н а л и з а  и палеогеограф и и .

О сн овн ая  з а д а ч а  исследован ий  на б у д у щ ее— вы явлен и е  организмов- 
и н ди каторов  -внешних условий в первую  очередь  из числа ф орам и н и ф ер .  
П у ть  исследован ия  —  от известны х соврем енны х ф изико-географ ических  
условий д л я  д ан н ого  ныне ж и в у щ его  -организма к неизвестны м условиям  
геологического п рош лого ,  д л я  которы х х а р а к т е р е н  бли зки й  орган и зм . 
З а т е м  — переход  от классического  при м ен ения  принципа ак т у а л и зм а  
(когда  к а к  д л я  соврем енного  о р ган и зм а ,  т а к  и бли зкого  к  нему ископа
емого при ним аю тся  безоговорочно одни и те  ж е  условия)  к  применению 
этого при нци па  с п о п р а в к а м и  на изм ен ен ие  тр ебо ван и й  о р ган и зм а  к ус
лови ям  внеш ней среды  от некоторого  м о м ента  в геологическом  прош лом 
и до настоящ его  времени. С оответственно д о л ж н о  быть д о казан о ,  что 
д ля  первого о р га н и зм а  необходим ы  одни условия , а д л я  второго не
сколько  иные условия , в озм ож н о  близкие , но не тож дественны е.

В основу реш ен ия  за д ач и  о п о п р авках ,  у с т ан а в л и в а е м ы х  д ля  внеш 
них условий, о п р ед еляем ы х  по о р га н и зм а м -и н д и к а то р а м ,  д о лж н ы  быть 
полож ен ы  поиски относительно стаби льн ы х  ф акторов : содер ж ан и е  изо
топов к и слорода  в зави си м ости  от тем п ер ату р  и п ал ео тем п ер ату р ,  д а н 
ные определен ия  абсолю тн ого  в о зр а с т а  по р ади о акти вн о м у  распаду, 
относительное постоянство закон ом ерностей  седим ентации, хотя  бы в 
недавнем  геологическом  п р о ш л о м  и сейчас; относительное постоянство  
геохимических (и в том  числе гидрохим ических) процессов  и т. п.

С целью  вы р або тк и  приемов сравн и тел ьн о -ф ац и ал ьн о го  и сследова
ния, у ж е  в 1966— 1967 гг. необходим о обеспечить п а р а л л е л ь н о е  и со гл а 
сованное изучение экологии  соврем енны х ор ган и зм о в  и палеоэкологии 
сущ ествовавш и х  в геологическом  прош лом . В этом отнош ении бы ла бы 
край не  ж е л а т е л ь н о й  ко о п ер ац и я  усилий И н ститута  геологии и геоф и зи 
ки СО А Н  С С С Р  и С ах ал и н ск о го  ком плексного  н ау чн о-и сследователь
ского института СО А Н  С С С Р , а т а к ж е  таки х  н ауч н о-и сследователь
ских уч реж ден ий  к а к  С а х ал и н ск о е  отделение Т И Н Р О ,  Т ихоокеанское 
отделение И нститута  океан ологи и  А Н  С С С Р , Л а б о р а т о р и я  биологии 
моря Д ал ьн ево сто ч н о го  ф и л и а л а  СО А Н  С С С Р  и др.
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X. М. Саидова

З А К О Н О М Е Р Н О С Т И  Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Я  Ф О Р А М И Н И Ф Е Р  
В ТИ Х О О К Е А Н С К О М  БА С С ЕЙ Н Е

И зучение  донны х ф о р ам и н и ф ер  в И нституте  о кеан ологи и  А Н  С С С Р 
оп р ед ел ял о сь  зоогеограф и чески м и , пал ео зо о гео гр аф и ч ески м и  и страти- 
гоаф и чески м и  целям и.

С е к р е ц и о н н ы е  ф о р а м и н и ф е р ы  в Тихом океан е  имею т в 
больш ин стве  случаев  известковую  ракови ну , состоящ ую  н а  90%  и более 
из к а л ь ц и т а  с различной  прим есью  M g C 0 3 или в виде редких  исклю че
ний из араго н и та .  Н аи б о л ее  ш и р о ко  секреционны е ф о р ам и н и ф ер ы  р ас 
пространены  ю ж н ее  10° с. ш.

С евернее 10° с. ш. секреци онны е ф о р ам и н и ф ер ы  в основном пр и у р о 
чены к узк и м  п р и б р еж н ы м  р ай о н ам  и отдельны м  поднятиям , где глуби 
ны меньш е 3500— 4500 ж. О сад к и  здесь  в основном терригенны е бескар- 
бонатны е ( < 1 0 %  С а С 0 3) и бескрем нисты е ( < 1 0 %  S i 0 2 аморф н .)  или, 
к а к  нап ри м ер ,  в .Охотском море разви ты  кр ем н исты е ( > 3 0 — 50%  S i 0 2 
ам орф н .)  и д и ато м о в ы е  илы.

Секрец ионн ы е ф о р ам и н и ф ер ы  обитаю т в ан таркти ческой  и б о р еа л ь 
ной о б ластях  до глубины  3000— 3500 ж, в о стальн ы х  о б л а с т я х  — до 
4000— 4500 ж. Они относятся  к ш ести о тр яд ам . Д л я  представи телей  о т р я 
д а  M ilio lida наи более  б лаго п р и ятн ы  глубины  менее 400 ж и т ем п ер ату р а  
воды 15— 20°. Д л я  видов о т р я д а  L a g e n id a  н аи бо л ее  х а р а к т е р н ы  глубины 
от 300 до 500 ж и те м п е р а ту р а  воды от 8 до 15°. Хотя о т р яд  R o ta l i ida ,  по- 
видимому, сборный, д л я  основной массы  его п р едстави телей  б л а го п р и я т 
ны глубины  менее 1000 ж и т е м п ер ату р а  воды несколько  вы ш е 5°. О т р я д  
N u m m u l i t i d a — сам ы й тепловодны й, д л я  него б лаго п р и ятн ы  т ем п ер ату р а  
воды более  20° и глубины  менее 300 ж. Д л я  о т р я д а  B u lim in ida  в целом  
трудн о  отм етить  наи более  благо п р и ятн ы е  условия . П о  сравнению  с д р у 
гими о тр яд ам и  его п ред стави тели  наи более  холодоустойчивы. Д л я  б о ль 
ш инства  видов сем ейства B oliv in it idae , вхо д ящ его  в о т р яд  B u lim in ida , 
благо п р и ятн ы  т е м п е р а ту р а  воды более  15° и глуби ны  менее 400 ж.

А г г л ю т и н и р у ю щ и е  ф о р а м и н и ф е р ы  строят  свои раковины  
из различного  м а т е р и а л а  ( зер н а  к в а р ц а ,  полевы х ш патов , чеш уйки слю 
ды, спикулы  губок  и р акови ны  други х  ф о р ам и н и ф ер )  и склеи ваю т  их 
ж ел ези сты м  цементом  секреционного  х а р а к т е р а  с р азл и ч н ы м и  при м е
сями С а С 0 3. О тносительное  количество  цем ен та  и агглю тинирован ного  
м а те р и а л а  очень изменчиво. В Тихом океан е  эти ф о р ам и н и ф ер ы  р а с п р о 
странены  повсеместно. В н аи больш ем  числе э к зе м п л я р о в  и более ш и р о 
ко они п ред ставлен ы  севернее 40° с. ш. и ю ж н ее  40° ю. ш. в С е в е р о -З а п а д 
ной котловине, в северной части  С еверо-В осточной котловины , в ко тл о 
вине Б е л л и н сга у зе н а  и на  юго-восточном склоне Ю ж н о й  котловины. 
О сад к и  в этих р ай о н ах  на севере  преи м ущ ествен но  терригенны е, бескар- 
бонатные, м естам и  сл абок рем н и сты е  (д и а то м о в ы е ) ,  а на юге о садки  о р 
ганогенны е крем н исты е (д и ато м о вы е) .

П роцен тн ое  соотношение агглю ти н и рую щ и х  и секреционны х ф о р а м и 
нифер в разл и ч н ы х  ч астя х  Тихого  о к еан а  резко  меняется . Д о  глубин 
3500— 4500 ж ф о р ам и н и ф ер ы  в основном п р ед ставл ен ы  известковы ми 
видами, со ставл яю щ и м и  здесь  более  80%  всех ракови н . Н а  дне котловин 
и глубоководн ы х ж елоб ов  Тихого о кеан а  (н а  гл у би н ах  более 3500— 
4500 ж) р асп ростран ен ы  преи м ущ ествен но  агглю тинирую щ ие ф о р а м и 
ниферы, со ставл яю щ и е  здесь  почти 100% . О сад к и  в основном п р ед став 
лены полигенны ми к р асн ы м и  гл убок оводн ы м и  гл и н ам и  ( < 1 0 %  С а С 0 3 
и < 5 %  S i 0 2 ам орф н .)  или крем н исты м и и терригенны м и илами.

А гглю тини рую щ ие виды н ай дены  на всех гл у би н ах  Тихого океан а  
вплоть до  10 000 ж. Они относятся  к  четы рем  о тр яд ам . Д л я  видов отрядов
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A stro rh iz ida  и A m m odisc ida  н аи более  х а р а к т е р н а  тем п ер ату р а  воды 
ни ж е 3 °С . П ри  этой т ем п ер ату р е  к а к  на больш их, так  и на м ал ы х  глуби
нах, они д аю т  н аи больш ее  количество  видов и наи больш ую  численность. 
Д л я  п р едстави телей  отр яд о в  T ex tu la r i id a  и A ta x o p h ra g m iid a  наиболее  
б лаго п р и ятн а  те м п е р а ту р а  воды более 20° и глубины  менее 100— 300 м. 
И склю чени е  п р ед став л я ет  семейство T ro ch am m in id ae ,  входящ ее  в отряд  
A tax o p h rag m iid a .  Д л я  видов сем ейства  н аи более  благопри ятн ы  глубины 
более 2000 м  и т е м п е р а ту р а  воды менее 2— 3°. П ри т ак и х  условиях 
представи тели  сем ейства д аю т  н аи больш ую  численность и наи больш ее  
количество видов.

И зучение  пространственного  расп р ед ел ен и я  бентосных ф орам и ниф ер  
на основе количественного  и качественного  учета ф ауны  и статистиче
ская  о б р аб о тка  этих д ан н ы х  позволи ли  устан овить  в Тихом океане 
н есколько  разл и ч н ы х  ф аун  и таксоц ен озов  ф о р ам и н и ф ер , приуроченных 
к оп ределен ны м  ш иротны м  о б л а с т я м  и вер ти к ал ьн ы м  зонам .

Количество  видов разл и ч н ы х  отр яд о в  ф о р ам и н и ф ер  и зм ен яется  как  
с глубиной, т а к  и с широтой. П роцен тн ое  их соотнош ение позволяет  вы 
дели ть  в Тихом океан е  две  основные океан ические  ф аун ы  — ф аун у  м а те 
риковой ступени и ф ау н у  абиссали .

Ф ауна  аби ссали  расп р о стр ан ен а  на  гл у би н ах  более 3500—4500 м  и 
почти вся состоит из видов агглю ти н и рую щ и х  ф о р ам и н и ф ер  с песчаной 
раковиной.

Ф а у н а  м атери ковой  ступени р а сп р о стр ан ен а  на глуби нах  менее 3500— 
4500 м. Н а  50— 60%  он а  состоит из видов секрецпонны х ф орам и н и ф ер  
с известковой раковиной. Виды  агглю ти н и рую щ и х  ф о р ам и н и ф ер  со став 
л яю т  менее 40— 50% - В этой ф аун е  р азл и ч аю тся  холодн оводн ая , у м ер ен 
ная  и теп л о во дн ая  фауны .

У м ерен н ая  ф а у н а  м атери ковой  ступени н аи бо л ее  ш ироко р а с п р о с т р а 
нена в Тихом океане. О на  з а н и м а е т  глуби ны  от 0 до 3500— 4500 м  в бо- 
реальной  области , в субтропи ках  и н отальной  области . В тр о п и к ах  она 
о б н а р у ж е н а  только  на гл у би н ах  от 1500 до 3500— 4500 м. В со ставе  этой 
ф ауны  60%  видов относятся  к о т р яд а м  R o ta l i id a  и B u lim in ida .

Т еп л о во д н ая  ф а у н а  м атери ковой  ступени р ас п р о с тр а н е н а  в тропиках  
на глуби нах  от 0 до 1000— 1500 м. В этой ф ау н е  у вели ч и вается  коли чест
во видов отрядов  M ilio lida  и L ag e n id a ,  и их процентное с о дер ж ан и е  р а в 
но с о д ер ж ан и ю  видов отр яд о в  R o ta l i id a  и B u lim in ida .

Х олодн оводн ая  ф а у н а  м атери ковой  ступени р а сп р о стр ан ен а  в а н т а р к 
тической области ; в этой ф ау н е  у вели чи вается  количество  видов а г гл ю 
тини рую щ их ф ор ам и н и ф ер  до 50% . П р едстав л ен ы  они в основном ви 
дам и , относящ и м ися  к  о т р яд а м  A s tro rh iz id a  и A m m odisc ida .  В иды  с сек- 
реционной ракови ной в этой ф ау н е  относятся  к о тр яд ам  R o ta l i id a  и B u 
lim in ida .

Т аксоц ен озы  вы д ел ял и сь  н ам и  н а  основании относительного  п р ео б 
л а д а н и я  ракови н  ф о р ам ан и ф ер  разл и ч н ы х  отр яд о в  и семейств. Всего в 
Тихом океан е  в ы д ел яется  пять таксоц ен озов  донных ф орам и н и ф ер .  И з 
них н аи больш ее  р асп р о стр ан ен и е  им ею т таксоц ен озы  океанического  
типа — астеригеринидовы й, булиминидовы й, ал аб ам и н и д о в ы й  и астро- 
ризи до-ам м одисцидовы й. Т аксоц ен озы  сл агаю тся  из геноценозов. Геноце- 
нозы н ам и  вы д ел ял и сь  по процентном у п р е о б л а д а н и ю  ракови н  р а зл и ч 
ных родов.

I. А с т е р и г е р и н и д о в ы й  таксоц ен оз  за н и м ае т  тропическую  об 
ласть  о кеан а, опускаясь  до глубин 500 м в субтропи ках  и д о  1000 м в тр о 
пиках  в цен тральной  части океана. Этот таксо ц ен о з  слагается  из шести 
геноценозов:

1. Н у м м ули ти до-м и ли оли довы й  —  р асп р о стр ан ен  в троп и ках  на гл у 
бинах  до 100 м  при тем п ер ату р е  воды 25— 28° и со дер ж ан и и  кислорода  
около 4 м л /л .  Это сам ы й тепловодн ы й из всех геноценозов бентосных фо-
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рам ини ф ер . Н ум м у л и ти д ы  здесь  представлен ы  O perculina , H e te ro s te g in a  
и Sch lu m b erg ere l la ,  их ракови ны  со ставл яю т  21%  от всех встреченных 
эк зем п ляров .  М и ли оли ды  представлен ы  89 видами, в основном относя
щ им ися  к Q uinquelocu lina ,  ракови н ы  которы х составляю т 18%. Р а к о в и 
ны A m p h is te g in a  со ставл яю т  15%. О стал ьн ы е  ф о рам и н и ф еры  п р ед став 
лены немногочисленны ми э к зе м п л я р ам и .

2. М и ли оли до-ам ф истеги новы й — найден в северных субтропиках 
на глубинах от 100 до 300 м  при т ем п ер ату р е  воды от 10 до 20° и содер
ж а н и и  ки слорода  около  5 м л /л .  М и ли оли ды  п редставлены  в основном 
Q uinquelocu lina ,  ракови н ы  которы х составляю т здесь  2 9 % , а раковины, 
относящ и еся  к двум  ви д ам  A m p h is te g in a ,  18%. В зн ачительном  числе 
эк зем п л яр о в  встречаю тся  представи тели  рода Cibicides, р акови ны  кото
рого со ставл яю т  15%.

3. А м ф истегин о-планогип си новы й — р асп ростран ен  в ю ж н ы х  с у б тр о 
п и ках  на  глуби нах  до 100 м  при т е м п ер ату р е  воды от 20 до 25° и со д ер 
ж а н и и  ки слорода  в воде п о р я д к а  5 м л /л .  Р а к о в и н ы  рода A m p h is te g in a  
составляю т  в этом геноценозе  45%  и P la n o g y p s in a  41% .

4. Ц ибиц идесо-ам ф и стеги н овы й  — найден в ю ж н ы х субтроп и ках  на 
глуби нах  от 100 до 300 м  при т ем п ер ату р е  воды  13— 20° и в троп и к ах  
на глуби нах  от 100 до 500 м  при т е м п ер ату р е  воды от 10 до 25° и содер
ж ан и и  ки слорода  п о р я д к а  3 — 4,5 м л /л .  В этом геноценозе  ракови н ы  Cibi
cides  со ставл яю т  26%  и A m p h i s t e g in a  —  2 5 % . О коло  15% п ри н адл еж и т  
р ак о в и н ам  S ip h o n in a .  В р ай о н ах  п о д ъ ем а  глуби нны х холодн ы х вод это г 
геноценоз вы тесн яется  бризали н о-хоп ки н си н овы м  (см. н и ж е) .

5. А м ф истегиновы й — р асп ростран ен  в  тр о п и к ах  на глуби нах  от 500 
д о  1000 м  при т е м п ер ату р е  воды от 4 до 10°. З д е с ь  ракови н ы  рода A m p 
h is te g in a  со ставл яю т  30— 35% . Р а к о в и н ы  агглю ти н и рую щ и х  ф орам и ни  
ф ер в этом геноценозе  со став л яю т  10— 15%.

6. Х етеролеповы й — о б н а р у ж е н  в тр о п и к ах  у п о б ер еж ья  Ф илиппин 
и Н овой  Гвинеи на глуби н ах  от 500 до 1000 м  при т ем п ер ату р е  воды от 
4 до 8°. З д есь  ракови н ы  H etero lepa  со став л я ю т  25— 30%- Р ако в и н ы  о с 
т альн ы х  п р едстави телей  встреч аю тся  в н езн ачительном  числе э к зе м п 
ляров .

Н а  глуби нах  от 1000 до 1500 м  ам ф и стегин овы й геноценоз сменяется  
м естами см еш ан ной  ф ауной. В ней около 25— 30%  составляю т  р а к о в и 
ны агглю тинирую щ их  ф орам и н и ф ер .

II. Б у л и м и н и д о в ы й  таксо ц ен о з  р асп ростран ен  в Тихом океан е  
очень ш ироко  и за н и м ае т  в бореальн ой  области , в северны х субтропи
к а х  и ан тарктической  области  глубины  до 2000 м, а в тропиках , ю ж ны х  
субтроп и ках  и нотальной об ласти  опускается  до глубин в 3000 м. В бо 
реальной , нотальной  и антаркти ч еской  области  он п о д ы м ается  почти до
0— 100 м. Этот таксоц ен оз  по сравнени ю  с п реды дущ и м  более  холодн о
водный. Соотнош ение р а зл и ч н ы х  представи телей  о тр яд а  B u l im in ida  
внутри таксо ц ен о за  м еняется  в зави си м ости  от ш ироты  и глубины. В се 
го в були м ини довом  таксо ц ен о зе  в ы д ел яется  12 геноценозов местного 
значения.

1. Б р и за л и н о -х о п к и н си н о в ы й — встречается  в тр о п и к ах  на глуби нах  
от 100 д о  300 м. П о явл ен и е  его  на н ебольш и х глуби н ах  в троп и к ах  о б ъ 
ясняется , по-видимому, п одъем ом  холодн ы х вод  в рай он е  экватора .  
Т ем п ер ату р а  воды в р ай о н ах  расп р о стр ан ен и я  бризалино-хопкинсино- 
вого геноценоза  и зм ен яется  в п р ед ел ах  8 — 12°. В этом геноценозе р а к о 
вины родов  B r iza l in a  и H o p k in s in a  со став л яет  около 3 0 % , и 20% р а к о 
вин относится к C ass idu lina .

2. К ассидули новы й — р асп р о стр ан ен  в б ореальн ой  области  на гл у 
бинах  от 0 до 500 м, в северны х и ю ж н ы х субтропи ках  на глубинах от 
500 до 1000 м, а в нотальной  о бласти  он н ай ден  на глубинах от 100 
до 1000 м. В р а й о н а х  р асп р о стр ан ен и я  этого геноценоза тем п ература



воды и зм ен яется  в п р ед ел ах  от 2 до 7°, а со д ер ж ан и е  ки слорода  — от 
4 до 6 м л /л .  Р а к о в и н ы  C a ss idu lina  в этой ф ау н е  со став л я ю т  около 5-0%. 
В восточной части  б ореальн ой  области  у п о б ер еж ь я  А мерики  в этом 
геноценозе на  глуби н ах  менее 100 м  встреч ается  б ольш ое количество 
T ex tu la r i ida ,  р акови ны  которы х м естам и  со став л яю т  около 25'%- В з а 
падной  части  бореальн ой  области , у п о б ер еж ь я  К ам чатки ,  на глубинах 
от 300 до 500 м  встречается  больш ое количество  ракови н  Recu.rvoid.es  и 
C ribros tom oides  (п о р я д к а  2 5 % ) .

В р ай о н ах  с пониж енной соленостью  (менее 32 °/00) кассидулиновый 
геноценоз на  глуби н ах  менее 300 м  см еняется  обычно эльф идиидовы м

3. К асси д у л и н о -ал аб ам и н о в ы й  —  о б н а р у ж е н  только  в антарктиче  
ской области  на  глуби н ах  от 100 до 1000 м  при т ем п ер ату р е  воды о т — 1 
до + 1 °  и с о д ер ж ан и и  к и слород а  п о р я д ка  4 — 6 м л /л .  В этом геноценозе 
р акови ны  касси дули н  со ставл яю т  25— 3 5 % , а р ако ви н ы  A la b a m in a  — 
15%. Н а  глуби нах  от 500 до  1000 м  рако ви н ы  A la b a m in a  составляю т 
у ж е  около 35% . М естам и  в этом геноценозе  на глуби н ах  до 500 м  со 
дер ж и т с я  до 10% ракови н  Q uinqueloculina .

4. Боли ви н овы й  — р асп р о стр ан ен  в бореальн ой  об ласти  на  глуби нах  
от 500 до 1500 м  при тем п ер ату р е  воды около 3° и содер ж ан и и  к и слоро
д а  около 1 м л /л .  Р а к о в и н ы  B o iiv in a  со став л яю т  здесь  около  50% . И з 
о стальн ы х  видов до 15— 20%  со став л яю т  ракови н ы  кассидулин ид  до 
глубины  1000 м. Н а  гл у би н ах  от 1000 до 1500 м  ракови н ы  B o i iv in a  со 
ст ав л я ю т  в этом геноценозе  15%, a E lp h id iu m  —  20% .

5‘. Б оли вино-увигерин овы й —  р а сп р о стр ан ен  в северны х субтропи ках  
на г л у б и н а х  от 1000 до 1500 м  при т е м п ер ату р е  воды 3— 4° и с о д е р ж а 
нии к и слорода  около  1 м л /л .  Р а к о в и н ы  B o i iv in a  здесь  со став л яю т  50% , 
а ракови н ы  увигерин  — около 40% .

6. Б оли ви н о-глобобули м и н овы й  — н ай ден  в ан тарктической  области  
на глуби нах  от 1500 до 2000 м  при те м п е р а ту р е  воды  около 1° и со дер 
ж а н и и  ки слорода  4 — 4,5 м л /л .  В этом геноценозе  р ако ви н ы  B o i iv in a  со 
с тав л я ю т  около 50% , G lobobu lim ina  — около  2 5 % .

7. У вигериновы й —  расп р о стр ан ен  в бореальн ой  области  и северных 
су бтроп и ках  на глуби н ах  от 1500 до 2000 м  при т ем п ер ату р е  воды око
ло  3° и с о д ер ж ан и и  ки сло р о д а  от 1,5' м л / л  в б о реальн ой  об ласти  и до 
2 м л / л  в северных субтропи ках . Р а к о в и н ы  U v ig e r in a  здесь  со с та в л я ю т  
около 30% . В бореальн ой  области  около 20%  р а к о в и н  относится к  E lp 
h id ium ,  а в северны х субтроп и ках  — 20%  к асси д ули н ы  и 1 5 % — Oridor- 
salis.

8. К ассидули но-увигерин овы й — най ден  в тр о п и к ах  на  глуби нах  от 
1500 до 2000 м, при т е м п е р а ту р а х  воды 3 — 4° и с о д ер ж ан и и  ки слорода  
около 2,5— 3 м л /л .  Д л я  этого  геноценоза  х а р а к т е р н о  довольн о  больш ое 
р а зн о о б р а зи е  п р е о б л а д а ю щ и х  родов. Р а к о в и н ы  к асси д ули н  здесь  со
ст ав л я ю т  около 3 2 % , у в и г е р и н — 12%, осан гу л яр и й  —  10% и агглю ти 
нирую щ ие ф о р ам и н и ф ер ы  — около 25% . В ы сокое  с о д е р ж а н и е  послед 
них объясн яется , по-видимому, п одъем ом  холодн ы х  вод  в р ай он ах  р а с 
пространени я  этой фауны.

9. К асси делло-були м и н овы й  — о б н а р у ж е н  в тр о п и к ах  на глуби нах  
от 2000 до 2500 м  при т е м п ер ату р е  воды  п о р я д к а  2° и содер ж ан и и  ки с
л о р о д а  около 3 м л /л .  В этом геноценозе  р ако ви н ы  Casside lla  со став 
л я ю т  2 5 % , B u l i m i n a — 15,5'%, A l a b a m i n a — 10%. В р ай о н ах  п одъем а  
холодны х вод этот  геноценоз см еняется  м елонисо-лати карин иновы м .

10. К асси д елл о вы й  — расп р о стр ан ен  в тр о п и к ах  на глуби нах  от 2500 
до 3000 м  при т е м п ер ату р е  воды около 2°. Р а к о в и н ы  C asside lla  здесь  
со став л яю т  около 70% .

11. Б ули м и н овы й  —  расп р о стр ан ен  в ю ж н ы х субтропи ках  на  гл у б и 
нах  от 2000 до 2500 м  при т ем п ер ату р е  воды около 2° и со дер ж ан и и  ки с
л о р о д а  около 3,5 м л /л .  В этом геноценозе  р ако ви н ы  B u l im in a  со став 
л я ю т  около 62,5% , C ib ic id e s— 15%.
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12. Э р ен б ер ги н о -к асси д у л и н о в ы й — най ден  в нотальной  области на 
глуби нах  от 2500 до 3000 м  при т ем п ер ату р е  воды около 2° и с о д е р ж а 
нии ки слорода  около 3,5 м л /л .  Р ак о в и н ы  E h ren b erg in a  в этом геноце- 
нозе составляю т  2 6 % , C a ss idu lina  —  20% , H e te r o le p a — 12%.

III .  Р  о т а л и и д  о-б у л и м и н и д  о в ы й т а к с о ц е н о з  расп р о стр а 
нен в ю ж н ы х  субтропи ках  и нотальной  о бласти  на глуби нах  от 1000 до 
2000 м. Его появление  в этих р ай о н ах  связано , по-видимому, с проник
новением водны х м асс  из И ндий ского  о кеан а. Этот  таксоц ен оз  слагает- 
ря из пяти более мелких геноценозов.

1. Б у л и м и н о -я о н и о н и д о в ы й — найден в ю ж ны х субтропи ках  на гл у 
бинах  от 1000 до 1500 м  при т ем п ер ату р е  воды 3— 5° и содер ж ан и и  ки с
л о р о д а  3,5 м л /л .  В этом геноценозе ракови ны  рода  B u l im in a  со став 
л я ю т  15%, P ullen ia  — 12%, M e lo n is  —  10%.

2. Б ули м и н о-ори дорсали совы й  —  о б н ар у ж ен  в ю ж н ы х субтропи ках  
на  глуби нах  от 15'00 до 2000 м  при тем п ер ату р е  воды 2— 3° и со дер ж ан и и  
к и слород а  п о р яд к а  3,5 м л /л .  В этом геноценозе ракови н ы  рода  B u l im in a  
составляю т  33%  и рода  Oridorsa lis  — 27% .

3. Х е т ер о л еп о -к асси д у л и н о в ы й —-распространен  в н отальной  области  
на  глуби нах  от 1000 до 1500 м  при т е м п ер ату р е  воды 3 — 5° и с о д е р ж а 
нии ки слорода  п о р яд к а  4 м л /л .  В этом геноценозе ракови н ы  р о д а  H etero 
lepa  составляю т. 27%  и рода  C a ss idu lina  — около 20% . О ко л о  15% со
ставл яю т  агглю тинирован ны е раковины , относящ и еся  к ро д ам  Karreriel-  
la  и Cribrogobsella.

4. Т рохам м иновы й геноценоз р асп ростран ен  в антарктической  о б л а 
сти на глуби н ах  от 1000 до 1500 м  при тем п ер ату р е  воды около 1° и со 
д е р ж а н и и  ки слорода  около 4,5 м л /л .

5. Ц и к лам м и н о -касси д у л и н о вы й  геноценоз о б н ар у ж ен  в ан тар к ти ч е 
ской области  на глуби н ах  от 2000 до 2500 м  при тем п ер ату р е  воды о ко 
ло  1° и содер ж ан и и  к и слород а  п о р я д к а  4 —4,5 м л /л .  В этом геноценозе 
ракови ны  рода  C y c la m m in a  со ставл яю т  35%  и около 17% — ракови ны  
C assidu lina .  В относительно больш ом  количестве  най дены  здесь п р ед 
стави тели  рода C ribrostom oides  и Saccorhiza .

IV. А л а б а м и  н и д о  в ы й таксоц ен оз  р асп р о стр ан ен  в Тихом океане 
от  Алеутской гряды  до А нтарктиды . В бореальн ой  о бласти  он зани м ает  
глубины  от 2000 до 3500 м, в северны х су бтр о п и ках  — от 2000 до 4000 ;и. 
В тропиках , ю ж ны х субтропи ках  и нотальной  области  он встречен на 
гл у би н ах  от 3000 до 4500 м, в ан тарктич еской  о бласти  на глуби нах  от 
2500 до 3500 м  и везде  при т е м п е р а ту р а х  воды около 2°. Это сам ы й глу 
боководны й таксоценоз  из всех секреционны х известковы х таксоцено- 
зов  Тихого океан а;  по своему видовом у и родовому составу  он очень 
однотипен по сравнению  с булим инидовы м . В нем м ож н о вы делить  
семь м елких геноценозов.

1. О р и д орсали со-эггерелловы й  — найден  в бореальн ой  области  на 
глуби нах  от 2000 до 2500 м  при т е м п ер ату р е  воды около 2° и с о д е р ж а 
нии к и слорода  п о р я д ка  2 м л /л .  В этом геноценозе ракови ны  рода  O ridor
sa l is  составляю т около  35% , а ро д а  E g g e r e l la  — около  25% .

2. О ридорсалисо-эренберги новы й — о б н ар у ж ен  в б ореальн ой  области 
на глуби нах  от 2500 до  3000 м  п р и  те м п е р а ту р е  воды окоол 2° и с о д е р ж а 
нии ки слорода  п о р яд ка  2,5 м л /л .  Р а к о в и н ы  рода  A la b a m in o id es  в этом 
геноценозе  составляю т  2 7 % , E h r e n b e r g in a  —  21% .

3. О р и д о р сал и со -ал аб ам и н о в ы й  — р асп ростран ен  в северны х субтро
пиках  на глуби нах  от 2000 до 2500 м  при тем п ературе  воды около 2° и 
со дер ж ан и и  ки слорода  п о р я д к а  1,5 м л /л .  В этом геноценозе раковины 
р ода  O ridorsa lis  составляю т  около 30% , A la b a m in a  — 25%  и H etero le 

p a —  7% .
4. А лабам ин оидосо-уви гериновы й —  р асп р о стр ан ен  в северных суб 

т р о п и к ах  и антарктической  об ласти  на глуби нах  от 2500 до 3000 м  при
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тем п ературе  воды п орядка  1— 2° и содер ж ан и и  ки слорода  около 2,5—
4,5 м л /л .  Р ако ви н ы  рода A la b a m in o id e s  в этом геноценозе составляю т в 
северных субтропиках  42% , а в антарктической  о бласти  33% . Р а к о в и 
ны рода U viger ina  в антарктической  о бласти  составляю т  20% , а в се
верны х с у б т р о п и к а х — 15%. В антарктической  области  в нем встречает
ся т а к ж е  больш ое количество раковин C assidu lina  (1 0 % ) .

5. К рибростомоидосо-гироидиновы й — расп ространен  в бореальной 
области  на глуби нах  от 3000 до 3500 м  при тем п ературе  воды порядка  
1— 2° и со дер ж ан и и  ки слорода  около 2,5 м л /л .  Н а зв а н и е  этого гено
ценоза дан о  несколько  условно. С екреционны е ф орам и ниф еры  со
ставляю т  здесь 58% . И з них ракови ны  G yroid ina  встречаю тся  в н а и 
больш ем количестве  (1 0 % ) .  А гглю тини рую щ ие ф о рам и н и ф еры  в нем 
составляю т  4 2 % ; в основном они п редставлены  родом  Cribrostomoides,  
р акови ны  которого со ставл яю т  здесь  22% .

6. А л а бам и н о и д о со -ал аб ам и н о в ы й  — расп ростран ен  очень ш ироко па 
глуби нах  более 3000 м. В северных субтропи ках  он опускается  до 4000 м, 
в тропиках , ю ж ны х субтропи ках  и нотальной области  — до 4500 м  и в  
антарктической  области  — до 3500 м  при т е м п ер ату р ах  воды п о р я д к а
1— 2° и со дер ж ан и и  ки слорода  от 3 м л / л  на севере и до 4,5 м л / л  на юге. 
В этом геноценозе наибольш ий процент составляю т  раковины  рода 
A la b a m in o id es  и A la b a m in a .  Эти два  рода з а м е щ а ю т  друг  д р у га  с севера 
на юг. С евернее нотальной о бласти  в этом геноцен озе  п р ео б л адаю т  р а 
ковины рода A la bam ino ides .  Они составляю т  здесь  50— 60%- В н о тал ь 
ной и антарктической  о бласти  40— 50%  со ставл яю т  ракови ны  A la b a m in a  
и 20— 30% — A lab a m in o id es .

V. А с т р о р и з и д о - а м м о д и с ц и д о в ы й  таксоц ен оз  — сам ы й глу 
боководный из всех таксоц ен озов  бентосных ф орам и н и ф ер .  Он зан и м ает  
всю аби ссал ь  Тихого о кеан а, глубины более 3500— 4500 м  и опускается  
до м акси м ал ьн ы х  глубин. К х а р ак тер н ы м  родам  м ож н о  отнести сл ед у ю 
щие: R h a b d a m m in a ,  B a th y s ip h o n ,  D en d ro p h rya ,  N o rm a n in a ,  P seu d o n o d o -  
sinella , C ribrostom oides ,  N o d o s in u m .  Д л я  дан ного  таксо ц ен о за  ф о р а м и 
нифер х а р а к т е р н ы  относительная  прим итивность  родового состава  и 
крупны е раковины . У словия  обитания , необходимы е д ля  этого т аксо ц е 
ноза, следую щие: больш ие глубины, постоянно низкие тем п ературы  
воды — менее 2°, вы сокая  плотность воды и отсутствие конкурирую щ ей 
ф ауны  секреционны х ф орам и н и ф ер .  Э тот  таксо ц ен о з  на всем п р о стр ан 
стве аби ссальн ы х  глубин Тихого океан а  представлен  почти одними и 
теми ж е  родами .

В О хотском  море на глуби нах  до 400 и  п р е о б л а д а ю т  в процентном 
отнош ении агглю тинирую щ ие ф о р ам и н и ф ер ы  (50— 5 5 % ) .  Н аи больш и й  
процент среди них со ставл яю т  р акови ны  (в п оряд ке  у б ы ван и я)  Кагге-  
riella, Verneu ilina , S p ir o p le c ta m m in a ,  Т ro c h a m m in a ,  C ribrostom o ides ,  Re-  
curvoides.

П роведен ное  нами изучение р асп р ед ел ен и я  донны х ф орам и н и ф ер  
Тихого океан а  п о к азало ,  что оно подчинено в первую  очередь двум т и 
пам  з о н а л ь н о с т и — широтной (кли м атической) и гипсометрической (вер 
ти кал ь н о й ) ,  которые сказы в аю тся  к а к  на количественном, т а к  и на к а 
чественном составе  ф аун ы  ф орам и н и ф ер .

Ш иротная , или кли м ати ч еская ,  зо н альн ость  расп ределен и я  ф о р а м и н и 
фер на одних и тех ж е  глуби нах  зависит, в основном, от смены т е м п е р а 
туры и солености воды. П лотн ость  ж е  воды вли яет  на га зо вы й  реж им, 
имею щий р еш аю щ ее  значение в расп ределен и и  донных ф орам и н и ф ер ,  
т а к  к а к  от него зави си т  раствори м ость  солей, входящ их в состав их р а 
ковин.

Гип сом етрическая , или в ер ти к ал ьн ая ,  зональн ость  п роявляется  через 
д авлен и е  и тем п ер ату р у  воды, которы ми определяется  плотность воды, 
а следовательно , и газовы й  реж и м . С очетание этих основных типов зо 
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нальности  и созд ает  то р а зн о о б р а зи е  экологических ниш и р азн ооб рази е  
в распределен ии  донных ф орам и н и ф ер ,  которое мы н а б л ю д а ем  в Тихом 
океане.

И зучение верти кальн ого  расп ределен и я  отдельны х видов показало , 
что видовой состав ф о р ам и н и ф ер  м атери ковой  отмели, склона и л о ж а  
океан а  р азличен  и имеет очень м ал о  общ и х видов. Те виды, которые 
встречаю тся  в п р ед елах  двух  см еж н ы х  геом орфологических  зон, ко л и 
чественный м акси м ум  д аю т  все ж е  в одной какой-ни будь  зоне. Таким 
о б р азо м , гипсом етрическая  зон альн ость  очень четко п р о я в л я е тс я  в сме
не видового состава  донны х ф о р ам и н и ф ер  по верти кали  и хорош о в ы 
д ер ж и в а е т ся  на всех ш иротах . В количественном распределен ии  эта 
зон альн ость  пр о явл яется  в чередовании минимумов и м акси м ум ов  к о 
личественн ого  со дер ж ан и я  ф орам и н и ф ер .

В бореальн ой  и антарктической  о б ластях  изменение количественного 
и качественного  состава  видов ф о р ам и н и ф ер  по верти кали  о б условли 
вается , в основном, глубиной (д ав л ен и ем ) .  Р е ш аю щ ее  значение имеет 
т а к ж е  :на этих ш и ротах  с о дер ж ан и е  растворенного  ки слорода  в воде, 
количество которого в этих о б ластях  у вели ч и вается  с ум еньш ением  гл у 
бины от 1 до 7 м л /л .  Т ем п ер ату р а  воды здесь , по-видимому, играет  
меньш ую  роль, особенно в полярной области , где к олеб ан и я  ее по глу 
бинам  незн ачительны  и л е ж а т  в п ред елах  1— 2°. В тропической области  
р еш аю щ у ю  роль и грает  как  давлен ие , т а к  и тем п ер ату р а  воды, которая  
и зм ен яется  с глубиной от 1,5 до 25° С. С о д е р ж а н и е  растворенного  ки с
л о р о д а  в воде в тропической области  м ало  изм ен яется  по вертикали  (от
1,5 до 3,5 м л /л )  и, по-видимому, м ало  о т р а ж а е т с я  на распределен ии  
ф орам и ниф ер .

К л и м ати ч еск ая  зон альн ость  п р о яв л яется  в смене видового и ко л и 
чественного состава  донных ф о р ам и н и ф ер  по ш иротны м зонам.

Н аи б о л ее  р езк ая  смена видового состава  ф о р ам и н и ф ер  происходит 
при переходе из тропической о бласти  в бор еал ьн у ю  и нотальную , п р и 
м ерно  в районе от 30 до 40° и из нотальной в ан тарктическую  область  
в пределах  от 60 до 70°. Ч и сло  ш иротны х эн дем иков  донных ф о р а м и н и 
фер явно увеличивается  с  ум еньш ением  глубины, и н аи больш его  числа 
они достигаю т на  глуби нах  менее 200— 500 м.

Ш иротное расп ределен и е  ф о р ам и н и ф ер  на глуби нах  менее 200— 500 м 
связан о ,  в основном, с изм енениям и тем п ератур  воды и солености. Т ем 
п е р а т у р а  воды на этих глуби нах  при переходе из высоких ш ирот в н и з
кие увеличивается  от 1 до 25°, а соленость — от 33,0 д о  3 5 ,7 % 0- Н а  глу 
бинах от 1000 до 2000— 2500 м  горизон тальны е  градиенты  тем п ературы  
и солености в широтном н ап р авл ен и и  м еняю тся  менее значительно, 
т е м п ер ату р а  в пределах  1°С, а соленость в п ред елах  0,1 %о- П оэтом у 
нам  представляется ,  что на этих глуби нах  на горизон тальное  р асп р ед е 
ление ф орам и н и ф ер  в л и я е т  в первую очередь с о д е р ж а н и е  растворенного 
к и слород а  в воде, которое изм ен яется  с севера  на юг от 1,0 до 4,5 м л /л ,  
и в меньш ей степени —  соленость и тем п ература .  Н а  глуби нах  более 
2000— 2500 м  ш иротное р аспределен ие  донных ф орам и н и ф ер  зависи т  от 
с о д е р ж а н и я  ки слорода  в воде.

Ф актор  питания имеет н е м а л о в а ж н о е  значение  в распределен ии  дон 
ных ф орам и н и ф ер .  Этот ф актор  особенно п р о яв л яется  в распределении 
по площ ади  дна  аб и ссальн ы х  агглю тинирую щ их ф орам и н и ф ер ,  о б р а 
зую щ их количественный м аксим ум  на л о ж е  о кеан а, на глуби нах  от 
3000 до 6500 м. К а к  п о к азы в ает  к а р т а  количественного  распределения  
этих ф орам и н и ф ер  в Тихом океане на аби ссали , несм отря  на наличие 
п одходящ их  глубин, они расп ростран ен ы  неравном ерно. В бореальной 
и нотальной о б ластях  они в больш ом  количестве встречены почти повсе
местно. В этих о б ластях  биом ассы  п л анктон а  наибольш ие, здесь детрит 
п л ан к то н а  яв л яется  основным источником питания ф ораминиф ер . В т р о 
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пической области  агглю тинирую щ ие ф о р ам и н и ф ер ы  л о ж а  океан а  в 
наи больш ем  количестве  встречены в район ах , п р и л е ж а щ и х  к суше или 
поднятиям  дна. П о-видим ом у, вследствие  более низких биом асс  п л а н к 
тона в тропиках  здесь  нет достаточного  количества  питательны х вещ еств, 
и а р е а л  количественного  м акси м у м а  ф о р ам и н и ф ер  л о ж а  океан а  стяги
вается  к более м елководны м  при подняты м  участкам , подводны м горам , 
хребтам  и возвы ш енностям . Н а д  этими у ч астк ам и  биом ассы  п лан к то н а ,  
е о з м о ж н о , знач ительно  увели чи ваю тся  и созд аю т  достаточный источник 
питания. Увеличение биом ассы  п лан к то н а  н ад  подводны ми хребтам и  от
м ечалось  в И ндий ском  океане. Вероятно, увели чи вается  т а к ж е  коли че
ство и значение д етр и та  донных организм ов.

Все ф о рам и н и ф еры  на относительно небольш их глуби н ах  (менее 
3500 м)  использую т д л я  питан ия  не только  детри т  план ктон а , но и д е 
трит  донны х-организм ов, биом ассы  которы х на этих глуби н ах  зн ачи тель
но увеличиваю тся .

П ри  сравнении к а р т  современного количественного  расп р ед ел ен и я  
ф орам и н и ф ер  с ,к а р т а м и  р ельеф а  дна  хорош о видна  зависи м ость  р а с п р е 
делен ия  ф орам и н и ф ер  от рельеф а .  Ч и сл о  эк зе м п л я р о в  форасминифер в  
пониж енны х отри ц ательн ы х  у ч астках  дна на лю бы х у ровн ях  всегда  от
носительно меньше, чем на при подняты х полож и тельн ы х  ф о р м ах  
рельефа.

Течения о к а зы в а ю т  сущ ественное влияни е  на расп ределен и е  донны х 
ф орам и н и ф ер  лиш ь в условиях  относительно н ебольш и х глубин (м енее  
1000 л ) при проникновении их из одной ш иротной зоны в другую. В Т и 
хоокеан ском  бассейне к таки м  р ай о н ам  следует  отнести район  ю ж н о го  
скон чан и я  о-ва С а х а л и н а ,  п о б ер еж ье  Северной А м ерики от 20° с. ш. 
до 40° с. ш. и Ю ж н ой  А м ерики  от 20° ю. ш. до 40° ю. ш. В остальн ы х 
случаях  течения м ало  или почти не и зм ен яю т общ ей зональн ой  к ар ти н ы  
распределен ия  ф орам и н и ф ер .

Состав  осадков  безусловно о к а зы в а е т  больш ое влияни е  на  р а с 
пределение донных ф орам и н и ф ер ,  так  к а к  осадки  я в л яю тся  их суб
стратам .

В н асто ящ ее  врем я  следует  отметить, что м елководны е ф о р а м и н и 
ф еры предпочитаю т обитать  на относительно более грубы х о сад к ах ,  чем 
глубоководны е виды. В р ай о н ах  расп р о стр ан ен и я  тонких илов на м а те 
риковой отмели эл и то р ал ь н ы е  ф о р ам и н и ф ер ы  обычно у м ен ьш аю т  свою 
численность. Г лубоководн ы е виды н аи бо л ьш у ю  численность д аю т  на 
тонких осадках .

В п р ед ел ах  м атери ковой  отмели н а  п есках  агглю тинирую щ ие виды  
д аю т  относительно больш ую  численность, чем секреционные. Секрецион- 
ные ж е  виды относительно больш ую  численность д аю т  на  илах.

Соотнош ение бентосных и п ланктон ны х  ф о р ам и н и ф ер  изучено для  
Тихого океан а  на  473 станциях. Д л я  к а ж д о й  станции подсчи ты вали  все 
эк зем п л я р ы  донны х и п ланктон ны х  ф о р ам и н и ф ер  ‘в 1 г о сад к а  и опре
д ел я л о сь  соотнош ение этих групп. С оотнош ение этих  групп резко  и зм е
няется  по глуби нам  и зави си т  от ш ироты. О тм ечается , что д л я  р а зн ы х  
типов осадков  х ар актер н ы  определен ны е соотношения.

П о  соотношению донны х и п ланктон ны х ф о р ам и н и ф ер  м ож н о  в ы д е
лить три вер ти к ал ьн ы е  зоны:

1. С у б л и т о р а л ь  (глубины до 250— 500 м ) . Э та  зона  х а р а к т е р и 
зуется  сходными чертам и д л я  всех широт. В п р ед ел ах  субли торали  по  
весу и по числу экзем п л я р о в  п р ео б л ад аю т  донны е (75— 9 5 % ) ф о р а м и 
ниферы. И склю чени е  составляю т  участки  отмели, куда  прон икаю т тече
ния, приносящ ие с собой много п ланктон ны х ф о р ам и н и ф ер  (у берегов: 
А встрали и  в И ндийском  океане; в О хотском  м оре на северной м атер и к о 
вой отмели в район е  о-ва И о н а ) .
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2. Б а т и а л ь  (склон, глуби на  от 250— 500 до 3500— 4500 иг). В тр о 
пиках, северных и ю ж ны х субтроп и ках  на глуби нах  от 2000 до 4500 м 
п р е о б л а д а ю т  (по весу и количеству  эк зем п л я р о в )  планктон ны е ф о р ам и 
ниферы. В б ореальн ой  и антарктической  о б ластях  планктон ны е ф о р а 
миниф еры  п р е о б л а д а ю т  только  на глуби н ах  от 2500 до 3500 м.

3. А б и с с а л ь  (л о ж е  океан а ,  глубины более  3500— 4500 м ) .  П р ео б 
л а д а ю т  донны е агглю тинирую щ ие ф о р ам и н и ф ер ы  (99— 100% ).
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Г. Н. Ше реметьева  

О Д А Л Ь Н Е В О С Т О Ч Н О Й  КА РТО ТЕ КЕ  ПАЛ ЕО Г ЕНОВ ЫХ  
И Н Е О Г Е Н О В Ы Х  М О Л Л Ю С К О В

Д л я  более полны х и  достоверны х палеонтологических  определений, 
а т а к ж е  м онограф ического  изучения м оллю сков  необходимо в каж дой  
геологической орган и зац и и  Д а л ь н е г о  В остока  иметь в достаточном  ко 
личестве  палеонтологическую  л и т е р а ту р у  иностранн ы х и отечественных 
авторов  и, конечно, видовую  палеонтологическую  картотеку . Н а  зн а ч е 
нии последней  о стан ав ли в аться  нет необходимости , поскольку  к аж д ы й  
знает , н асколько  т а к а я  к а р т о т е к а  о б легч ает  трудоем ки й  т р у д  п алеон то
логов. В и д о в ая  к ар то тек а  по д альн евосточ ны м  м ол л ю ск ам  существует  
в Л ен и н гр а д е  во В Н И Г Р И ,  откуда  копии к ар то ч ек  пересы лаю тся  лиш ь 
в С ах ал и н ск о е  отделение В Н И Г Р И  (г. О х а)  и в С еверо-В осточное гео
логическое  управлени е  (г. М а г а д а н ) .  О стал ьн ы е  о р ган и зац и и  Д а л ь н е 
го В остока такой  картотеки  не имеют совсем или имеют, но д ал ек о  не
полную. В связи  с этим в н асто ящ ее  вр ем я  н а зр е л а  необходимость 
стави ть  вопрос о создании видовой рабочей  к артотеки  в институтах и 
геологических у п р ав л ен и ях  С а х а л и н а ,  К ам чатки ,  П ри м орья .

А втором п р ед л агается  на обсуж ден и е  р я д  вопросов, связан н ы х  с 
созданием  такой  картотеки . П ервы й  вопрос носит организац ионн ы й х а 
рактер . Н еобходим о  решить: с о зд ав а т ь  ли  так у ю  картотеку  зан ово  или 
сдел ать  м ик роф и льм ы  с у ж е  сущ ествую щ ей во В Н И Г Р И .  С ледует  отм е
тить, что многие м и к роф и льм ы  к ар то ч ек  будут непригодны д ля  работы, 
поскольку  у карточек  имеется  р я д  недостатков:  нечеткое изображ ен и е  
ф отокопий раковин; отдельны е части текста  н ап исаны  чернилами, кото
ры е с годам и  вы цветаю т; на отдельны х к а р то ч к а х  отсутствую т важ н ы е 
сведения о виде. П оэтом у  прощ е с о зд ав а т ь  кар то теку  зан о во  в орган и 
за ц и ях  Д а л ь н е г о  В остока, чем л и к в и д и р о в ать  вы ш еперечисленны е не
достатки  и затем  м и кр о ф и ль м и р о вать  карточки . Н аличие  во многих
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Приложение №  I

Год издания 
работы

г ~

Бинарное название вида, автор

>  О
Местона хож дение.
Распространение.
Возраст.

V _____ _—

9 ю

Автор, название работы, издание, стр ., т а б л ., фиг.

оборатная сторона карточки

Синонимика 

Описание *

Приложение №  2

Семейство
Род
Вид

Полная синонимика

Полное описание V
10

Сравнение §

„  * Г олэтип , Распространение и возраст * Паратип,
лев. ств. лев. ств»

Автор, год, название работы, издание стр ., т аб л ., фиг. -

* В случае необходимости текст переносится на оборотную  сторону.

о р ган и зац и я х  л и тер ату р ы , преимущ ественно  в м икроф и льм ах ,  облегчит 
их составление.

Второй вопрос к а с ается  вы б о р а  ф орм ы  к ар то ч ек  видовой п ал ео н то 
логической картотеки . К арточки , со ставл яем ы е  во В Н И Г Р И ,  все п а л е 
онтологи знаю т, и на  описании их не стоит о с т ан а в л и в а ть с я  (см. п р и ло 
ж ен и е  №  1). К ар то тек а  В Н И Г Р И  вполне уд о влетво р яет  палеонтологов  
при п р ед вар и тельн ы х  определен иях  фауны. Н о  в ней ч ащ е  всего нет 
тех сведений, которы е необходимы при м онограф ическом  изучении м о л 
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лю сков . С ущ ествует  и второй тип карточек , с которы м  многие палеон то
логи еще не знаком ы , поскольку инструкция по их составлению  пока не 
в ы ш ла  из печати. И нструкц ия  по составлени ю  видовой палеонтологиче
ской картотеки  С С С Р  бы ла  подготовлена постоянно действую щ ей ко 
миссией во В С Е Г Е И  (Л е н и н г р а д ) .  Н а  содер ж ан и и  и внеш нем виде к а р 
точки следует  остановиться  более  подробно (см. при лож ение  №  2).

Р а з м е р  карточки  вдвое больш е (20 с м Х 30 см) ,  чем карточки, с о зд а 
ваем ой  во В Н И Г Р И .  С о д е р ж а н и е  карточки  следую щ ее:

1. Н а з в а н и е  семейства , рода  и вида  п ом ещ ается  вверху, к ак  п р и н я 
то в палеонтологических  р аботах ; ф а м и л и я  ав то р а  пишется к к аж до м у  
таксону  с у к а за н и е м  года устан овлен ия .

2. П о л н а я  синонимика п ом ещ ается  в верхней части карточки, сразу  
ж е  под н азван и ем  вида, в левой  стороне. С иноним и ка  приводится  в 
хронологической  последовательности: год  оп убликован ия , бинарное  н а 
зв ан и е  вида, ф а м и л и я  авто р а  на том язы ке, на котором описан дан ны й 
вид, н азван и е  р аботы  или издание, стран ицы  (а р а б с к и е ) ,  таблиц ы  
(ри м ск и е) ,  ф игуры  (а р а б с к и е ) .  Д л я  иностранны х р а б о т  ссылки на 
страницу, таблиц у , фигуру при водятся  на русском язы ке.

3. У к азан и е  типа вида  (голотип, синтип, лектотип  или эк зем п ляр  
типовой серии),  место хранени я , коллекц ионн ы й номер, м есто н ах о ж д е
ние и возраст..

4. В правой  части карточки  п о м ещ аю тся  и зо б р аж ен и я ,  которые не 
д о лж н ы  за н и м ат ь  более  ‘/4 части ее, объекты  более 8 см д о лж н ы  ум ен ь
ш аться , а меньш е 1 см  — увеличиваться . В подписи к к а ж д о м у  и з о б р а 
ж ен ию  — у к а за н и е  значения  об ъ ек та  (голотип, п аратип  и др. н особен
ности д ет а л е й ) ,  ум еньш ение или увеличение.

5. П олное  описание вида.
6. Сравнение.
7. Р асп р о стр ан ен и е  и возраст.
8. В ни ж нем  правом  углу  ф а м и л и я  состави теля  карточки.
Вся тексто вая  часть  переводится  н а  русский язы к. З а р у б е ж н ы е  

стр ати гр аф и ч еск и е  н а зв а н и я  пиш утся на русском  язы ке , затем  в скоб 
к а х — в зар у б еж н о й  транскри пци и . П р ав и л ьн о сть  географ ических  н а 
зв ан и й  у с т ан а в л и в а е тс я  по новейш ем у и здан и ю  географ ического  а т л аса  
мира. Ф о р м ат  такой  карточки  очень удобен в обращ ени и . П ри  х р а н е 
нии карточки  лучш е всего соби рать  в книги по родам  и ш нуровать  
(р азъ ем н ы е  книги).

Третий вопрос касается  координ ировани я  р а б о т  по созданию  к ар то 
теки дальн евосточ ны х  м оллю сков  в о р ган и зац и я х  Д а л ь н е г о  Востока. 
Д л я  этого необходимо создать  рабочую  комиссию.

Д л я  пр ед о твр ащ ен и я  повторяем ости  кар то ч ек  при составлении к а р 
тотеки в р азли чн ы х  о р га н и за ц и я х  п р е д л а га е т с я  закр еп и ть  за  каж дой  
из них определенное  количество  палеонтологической  л итературы . Д л я  
этого в комиссии д о л ж н ы  быть скон центрированы  все списки л и тер ату 
ры, им ею щ ейся  в и н сти тутах  и геологических управлен и ях .  Ч ерез  к о 
миссию будет прои зводи ться  о р ган и зац и я  и коорди н ац и я  этих раббт.

С л еду ет  отметить, что вся р аб о та  по составлени ю  видовой п алеон то
логической  картотеки  кайнозойских  м оллю сков  Д а л ь н е г о  В остока  будет 
зави сеть  от уровня  разви ти я  (или постановки) палеонтологических ис
следовани й  в к а ж д о й  о р ганизац ии , обеспеченности их к а д р а м и  и, соот
ветственно, возм ож н остью  ш ирокого  обмена  ли тературой .

В этой связи, на наш  взгляд , в общ ем  реш ении совещ ан ия  крайне 
необходимо о трази ть  этот  больш ой  и серьезны й вопрос, от которого 
зависи т  качество  и врем я палеонтологической  обработки  м атери ала .



Р Е Ш Е Н И Е  М Е Ж В Е Д О М С Т В Е Н Н О Г О  
К О О Р Д И Н А Ц И О Н Н О Г О  С О В Е Щ А Н И Я

В д и р екти вах  по пятилетн ем у  п л ан у  на 1966 — 1970 гг. X X III  съезд  
К оммунистической партии Советского  С ою за  н ам етил  в качестве  одной 
из первоочередны х з а д а ч  «расш и рен и е  научны х р або т  по изучению зе м 
ной коры и зако н о м ер н о стям  р азм ещ ен и я  в ней м есторож ден ий  п о л ез 
ных и скопаем ы х д л я  лучш его  исп о льзо ван и я  природны х ресурсов». С чи
т а я  необходим ы м  ускоренное  н а р а щ и в а н и е  эконом ического  потенц иала  
Д а л ь н е го  Востока, съезд  п р ед л о ж и л  значительно  расш и рить  объем 
проводим ы х на Д а л ь н е м  В остоке геолого-поисковы х и разведочны х 
работ.

Эти у к а з а н и я  поставили  п еред  советскими геологам и  больш ую  и по
четную зад ач у ,  видное место в которой за н и м ае т  обеспечение ш и р о к о 
го исп ользован и я ,  недр С а х а л и н а ,  П р и м о р ья ,  М а га д а н с к о й  области  и 
К у р и л о -К ам ч атск о й  зоны. И склю чи тельн о  в а ж н ы е  д л я  разви ти я  п р о 
м ы ш ленности Д а л ь н е г о  В остока  бо гаты е  м есторож ден и я  нефти и газа ,  
известны е на С ахали н е ,  в свете этих у к а за н и й  требую т  дальн ей ш ей  
р азведк и  и пром ы ш лен ного  освоения. П р и зн а к и  нефти, о б н аруж ен н ы е  
в р я д е  районов К ам чатки ,  по зво л яю т  стави ть  вопрос о значительном  
расш и рении  геологических изы сканий в этой области . Н е д р а  вн утрен 
него к о л ьц а  Т и хоокеанского  п ояса  т а я т  в себе не только крупны е н еф 
тяные и газовы е з а л е ж и ,  но и м есторож ден и я  угля, золота , меди, олова 
и многих других полезны х ископаем ы х. П оиски  и откры тия  новых з а л е 
ж ей  м ин еральн ого  сы рья  огр ан и ч и ваю тся  одн ако  недостаточной  геоло
гической изученностью С а х а л и н о -К а м ч а тс к о й  зоны  и сл або й  р а з р а б о 
танностью  стр ати гр аф и и  р азв и ты х  в ее п р е д е л ах  отлож ений . Это в з н а 
чительной степени о б ъ ясн яется  тр удн остям и  о пределен ия  в о зр а с т а  р а з 
витых на Д а л ь н е м  В остоке м ощ ны х вулканоген но-осадочны х  геосин- 
кли н альн ы х  толщ , о х а р а к т е р и зо в а н н ы х  относительно однотипными 
ф а у н а м и  м оллю сков  и ф орам и н и ф ер ,  и потом у трудн о  п оддаю щ и хся  
расчленению ; при этом особенности ф ауны , св я зан н ы е  с ф ац и ал ьн ы м и  
условиями, маскирую т, к а к  прави ло , черты, связан н ы е  с ее геологиче
ским возрастом .

П роведен н ы е  в последние годы геологические и сследован ия  в целом 
подтвердили п рави льн ость  схем, в ы р аб о тан н ы х  М еж ведом ствен н ы м  
стратиграф и ческ и м  совещ ан ием  в О хе в 1959 г. д л я  З а п а д н о й  К а м ч а т 
ки и д л я  С а х а л и н а .  В основу  этих схем легли  палеоконхиологические 
р аботы  Л . В. К риш тоф ови ч  и А. П. И льиной, палеоботан и чески е  иссле
д о ван и я  А. Н . К риш тоф ови ча , б и острати граф и ч еск и е  и геологические 
р аботы  многих други х  специалистов. З а  годы, предш ествовавш и е  н а 
званн ом у  совещ анию , были вы явлен ы  больш ие возм ож н ости  уточнения 
геологических построений на основе д ан н ы х  микропалеонтологии и 
спорово-пы льцевого  а н а л и за .  О дн ако ,  несм отря  на внедрение всех этих
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методов, д ал ек о  не всегда  у д ав а л о с ь  н ад еж н о  реш ать  вопросы геологи
ческого строения К урильских  островов и Восточной К ам чатки . М ал о  
того, в процессе изы сканий нередко  в ы я в л ял и с ь  случаи расхож дения  
д а в а е м ы х  возрастн ы х  д ат и р о в о к  по разл и ч н ы м  р а й о н ам  и з -за  недоста
точности сведений о приуроченности определен ны х ком плексов  м ол л ю 
сков, ф орам и н и ф ер  и други х  о р ган и зм ов  к о тлож ен и ям  тех или иных 
ф аций  и т. д.

П ереход  на геологическое к ар ти р о в ан и е  более  крупного м асш таба ,  
требую щ ее более  детал ьн о го  расчлен ен и я  р а зр е зо в  и ко рреляц и и  д р о б 
ных п одразделени й , естественно, потребовал  п ересм отра  и соверш ен 
ствован ия  при м ен явш ихся  ран ее  би острати граф и ч еск и х  методов, а 
т а к ж е  учета  палеогеограф и чески х  особенностей расселен и я  организм ов  
и и сп ользован ия  п ал ео кл и м ати ч ески х  данны х.

Д л ц  о бсуж ден и я  зад ач ,  встаю щ их  перед  стр ати гр а ф а м и ,  и всесторон
ней оценки методов, с пом ощ ью  которы х могли бы быть преодолены  в 
кр атч ай ш и е  сроки перечисленны е вы ш е трудн ости , и было созвано  н а 
стоящ ее  координ ацион ное  совещ ан ие  по биострати граф и и , ф ау н ам  и 
ф ло р ам  кай н озоя  северо-зап адн ой  части Т и хоокеанского  подвиж ного  
пояса.

В рабо те  совещ ан и я  приняли участие 60 стратип раф ов  и п ал ео н то 
логов из 11 городов — п р едстави телей  д в ад ц а т и  геологических о р г а 
низаций М инистерств геологии С С С Р  и Р С Ф С Р ,  А кадем ии  наук 
С С С Р  и сою зны х республик, университетов, вузов и втузов. З а с л у ш а в  
и  обсудив 30 д о к л а д о в  и  15 и н ф орм аци онны х  сообщ ений по с т р а т и г р а 
ф ии, ф аун е  и ф ло р е  п алеогеновы х и неогеновых отлож ений  Курило- 
К ам чатско й  зоны, С а х а л и н а  и б л и ж а й ш и х  территорий  континента, со
в ещ ан и е  приш ло к следую щ и м  вы водам :

1. Р ассм о тр ев  полученные з а  последние  годы р езу л ьтаты  с т р а т и г р а 
фических работ , совещ ан ие  считает, что последние п роводятся  в недо
статочном объем е и подчас  не на  д о лж н о м  м етодическом  уровне. С о в е 
щ ан и е  отм ечает  т а к ж е  р я д  недочетов координ ации  этих исследований, 
что часто приводит к дублирован ию , а иногда, наоборот, к вы падению  
в аж н ы х  р а зд ел о в  р аб о ты .  С о в ещ ан и е  при ш ло к вы воду  о необходимости 
скорейш его усиления  б и острати граф и чески х  работ , орган и зац и и  систе
м атического  обобщ ения у ж е  накоп лен н ы х  м а те р и а л о в  и более  тесной 
координации и сследовательски х  работ , в ы п олн яем ы х  отдельны м и гео
логическим и  о р ган и зац и ям и , которы е д о л ж н ы  проводиться  по еди н о м '1 
плану.

2. В части м етодики п алеонтологических  и сследован ий  совещ ание  
о б р а щ а е т  вни м ан ие  на необходим ость  ш ирокого  и систем атического  и с 
пользован и я  в  р а б о т а х  ф илогенетических построений, которы е могут 
помочь более  точному определен ию  врем ени сущ ествован и я  х а р а к т е р 
ных видов о р ган и зм ов  в р а зн о ф а ц и ал ь н ы х  о тлож ен и ях , более  ш и р о ко 
му использован ию  палеоэк ологи чески х  м етодов, б лестящ е  за р е к о м е н 
до в ав ш и х  себя при д ета л и за ц и и  с тр ати гр аф и и  други х  областей , а т а к 
ж е  по применению  м и кроп алеонтологи чески х  и спсхрово-пыльцевых 
методов. С овещ ан и е  р еком ендует  о р ган и зо в ать  систем атический кон т
роль стр ати гр аф и ч ески х  построений д ан н ы м и  по определению  абсо л ю т
ного в о зр а с т а  осадочны х и вулкан оген н ы х  толщ .

3. С целью повы ш ения результати вн ости  би острати граф и ч еск и х  р а 
бот со вещ ан и е  отм етило необходим ость  первоочередного  изучения о п ор
ных р а зр е зо в  кай нозоя ;  только  т а к и м  путем м о ж ет  быть найдено 
однозначное реш ение вопросов о соотнош ении пачек, вы деляем ы х  по 
м алакологи ческ и м , м и к ропалеонтологи чески м  и палеоф лористическим  
данны м.

В качестве  основных опорны х р а зр е зо в  совещ ан и е  реком ендует  и зу 
чение Тигильского  р ай он а  и р а зр е зо в  И льпи нского  полуострова на Кам-
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чатке, на С а х а л и н е  —  р а з р е з о в  п-ова Ш м и дта ,  Бош няково-У глегорских , 
Т о м арикско-Х олм ских  и М а к ар о в о -Г астелл о в ск и х .  Д л я  корреляци и  с 
конти нентальны м и то л щ а м и  Якутии и м атери ковой  части Д а л ь н е го  В о 
с т о к а — р а зр е з  М ам он товой  горы на А л дан е  и Х асански е  разрезы  
П р и м орья .  П ри  вы боре  кон кретны х страти граф и ч еск и х  р а зр е зо в  д о л ж 
ны учиты ваться  следую щ ие главны е  условия: возм ож н о больш ая  пол
нота р а зр е за  (для  буровы х с к в аж и н  достаточный вынос к е р н а ) ,  б езу п 
речная н аглядн ость  п оследовательности  за л е ган и я  толщ  р азр еза ,  их 
х орош ая  палеон тологи ческ ая  охар актер и зо ван н о сть  и во зм о ж н о сть  н а 
блю дения  в едином р а зр е зе  кон тактов  в ы д еляем ы х  подразделений.

4. Д л я  координ ации  работ , п роводим ы х отдельны м и орган и зац и ям и , 
и согл асо ван и я  сущ ествую щ их разл и ч н ы х  точек зрения  отдельны х био- 
стр ати гр аф о в  и палеонтологов  по поводу  о б ъ е м а  тех или иных с тр ати 
граф и чески х  п одразделен и й  и систем атически х  единиц, совещ ание  
реком ендует  ш ире п л а н и р о в а ть  при о б р аб о тке  опорны х р а зр е зо в  у ч а 
стие н а р я д у  со специ али стам и  ц ен тр ал ьн ы х  у ч реж ден и й  т а к ж е  и мест
ных исследователей .

5. С овещ ан и е  считает  необходим ы м  приступить к  составлени ю  к о л 
лективной  монограф ии, к о то р ая  на  основе си стем ати зац и и  и обобщ ения 
д ан н ы х  изучения органических  остатк ов  кай н о зо я  Т ихоокеанской  п р о 
винции и их р азв и ти я  во врем ени и в пространстве , сп особствовала  бы 
освещению  р азви ти я  бассейнов этой провинции в геологическом  прош 
лом, у точн яла  бы состав  х а р а к т е р н ы х  ф аунистических  и ф лори сти че
ских ком п лексов  отдельны х районов  и  тем  сам ы м  обесп ечила  бы д о л ж 
ную д ета л и за ц и ю  страти гр аф и и  С а х а л и н а  и К ам чатско -К у р и ль ско й  
гряды .

К  составлени ю  о б о бщ аю щ ей  м онограф и и  д о л ж н ы  быть привлечены 
п алеонтологи  и с т р а т и г р а ф ы  всех о рганизац ий , ведущ их работы  в Са- 
х ал и н о -К а м ч а тс к о й  области.

6. У чи ты вая  исклю чительную  ва ж н о ст ь  п алеоэкологи чески х  иссле
д ован и й  к а к  д л я  п о н им ания  геологической истории С а х а л и н а  и всей К у 
р и л о -К ам чатско й  зоны, т а к  и д л я  д ет а л и за ц и и  стр ати гр аф и и  других 
провинций, необходимо более  ш ироко  и сп ользовать  экологические  м а 
т ер и ал ы  по соврем енны м  ф о р ам и н и ф ер ам , м ол л ю скам , ди атом овы м  и 
д руги м  группам  о рганизм ов , оби таю щ и х  в Тихом океан е  и б л и з л е ж а 
щ их морях.

7. С овещ ан и е  с удовлетворением  отм еч ает  нам етивш ееся  за  послед
ние годы расш и рение  м икропалеон тологи чески х  исследований не то л ь 
ко в научно-исследовательских , но и в прои зводственны х о рганизац иях . 
Зн ач и тел ь н о е  повы ш ение эф ф ек ти вн ости  этих исследован ий  способство
в а л о  решению  р я д а  п ри нци пиальны х  вопросов страти граф и и . В то ж е  
вр ем я  со вещ ан ие  о б р а щ а е т  вни м ан ие  на необходим ость  д альн ейш его  
угл у бл ен и я  м и кроп алеонтологи чески х  работ , в частности, путем изуче
ния ком п лексов  пелагических  ф орам и н и ф ер ,  отли чаю щ и хся , к а к  п р а в и 
ло, ш ироки м  географ ическим  расп ростран ен и ем  и не зав и ся щ и х  от д о н 
ных ф аций. Н еобходим о  т а к ж е  внедрить  в п р а к ти к у  количественны е 
методы изучения палеонтологического  м атер и ал а .

С овещ ан и е  с удовлетворением  отмечает, что на основе изучения 
расти тельн ы х  остатков  (отпечатки  листьев, споры и пы льца, д и а то м о 
вые) из р азн о в о зр астн ы х  кон ти нентальны х отлож ен и й  Д а л ь н е го  В осто
к а  у стан овлен ы  расти тельн ы е  ком п лек сы  всех р а зд ел о в  палеогеновой 
и неогеновой систем, что легло  в основу корреляц и он н ы х  с т р ат и гр а ф и 
ческих схем Д а л ь н е г о  В остока, принятых, в 1965 г. на совещ ании во 
В лади востоке .

В м есте  с тем  сейчас отм ечается  некоторое сни ж ение  темпов работ  
по изучению  неогеновых и палеогеновы х ф лор  С а х а л и н а  и К ам чатки , 
где н аб л ю д ается  непосредственное п ер есл аи в ан и е  м орских и континен
т альн ы х  угленосны х отлож ен и й  н азван н о го  во зр аста .  И зучение этих от
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л ож ен и й  могло бы обеспечить более  точную д ати р о в к у  флористических 
комплексов на Д а л ь н е м  Востоке. К ром е  того, совещ ан ие  о б р ащ а е т  вни
мание  на необходимость искоренить им ею щ ееся  п рен ебреж ен ие  к и зу 
чению листовы х флор, отрицательно  с к азы в аю щ ееся  на геологических 
р або тах  не только  на островны х территориях , но и на всем Д альн ем  
Востоке.

9. У читы вая  специфику палеоботан и чески х  исследований, с о в е щ а 
ние о б р а щ а е т  вни м ан ие  на недостаточную  обеспеченность п ал ео б о тан и 
ческих р а б о т ' гербари ям и , а т а к ж е  этал о н н ы м и  ко л л екц и ям и  спор и 
п ы льцы  соврем енны х растений. Оно у к а зы в а е т ,  кром е того, на необхо
дим ость  уточнения видовы х определений растений с применением и м 
м ерсионных объективов  и сам ого  ш ирокого  о зн ак о м л ен и я  палинологов 
с сущ ествую щ им и м етодам и  вы явлен и я  п ереотлож ен н ы х  пыльцевы х 
зерен.

10. Д л я  систем атического  наблю ден и я  за  н ап р ав л ен и ем  биостратигра- 
фических и палеонтологических  работ  по с ев ер о -зап аду  Тихоокеанской 
зоны, а т а к ж е  д л я  координ ации  этих работ  и общ его  р уководства  ими, 
совещ ан и е  просит- СО А Н  С С С Р  о р ган и зо вать  при О бъедин енном  уче
ном совете по геолого-м инералогическим , геофизическим  и гео гр аф и ч е
ским н ау к ам  координ ацион ную  комиссию в составе:
В. В. М еннер — п редседатель , а к а д е м и к  (Г И Н  А Н  С С С Р ) .
А. В. Ф урсенко — зам . п ред седателя ,  член-корреспондент  А Н  Б С С Р  

(И Г и Г  С О  А Н  С С С Р )
М. Н. Г р ам м  — зам . п ред седателя ,  доктор  геол.-мин. н аук  (Д В Г И )
Л . С. Ж и д к о в а  — зам . п ред седателя ,  к а н д и д а т  геол.-мин. наук 

(С а х К Н И И )
Г. Н. Ш ер ем етьева  — ученый секретарь , м л адш . науч. сотр. (С а х К Н И И )  
Н. П. Аникеев — главн ы й  геолог (Сев.-Вост. ГУ)
М. О. Б о р су к  — к а н д и д а т  геол.-мин. н ау к  ( В С Е Г Е И ) .
Н. А. В олош и нова  — доктор  геол.-мин. н ау к  (С ахал и н ск о е  отделение 

В Н И Г Р И )
А. А. К ап и ц а  — старш и й  геолог (Д В Г У )
Л . В. К риш тоф ови ч  — к а н д и д а т  геол.-мин. н ау к  ( В Н И Г Р И )
Б. А. С ал ьн и ко в  —  к а н д и д а т  геол.-мин. н аук  (В С Е Г Е И )
М. Я. С ерова  — к а н д и д а т  геол.-мин. н аук  (Г И Н  А Н  С С С Р )
А. Я. Т або як о в  — гл авн ы й  геолог  (С ахГ У )
Т. В Т ар асен к о  — главны й геолог (К ам Г У )

11. О тм еч ая  исклю чительное зн ачение  у н и ф и кац и и  представлени й  по 
систем атике  отдельны х руко во д ящ и х  форм и ком п лексов  организм ов, 
совещ ание  о б р ащ а е т  вним ание  М еж вед о м ствен н о го  стр ат и гр а ф и ч е ск о 
го комитета  впредь, при созыве с т р ат и гр а ф и ч е ск и х  совещ аний по 
Д а л ь н е м у  Востоку и С а х а л и н о -К у р и л о -К а м ч а тс к о й  зоне п р ед у см атр и 
вать  одноврем енны й созыв и коллок ви ум ов  по конхилиоф ауне, м и к ро
палеонтологии  и ф ло р ам  кай н о зо я  Д а л ь н е г о  В остока.

12. С овещ ан и е  считает  уместны м довести до сведения Комитета  по
д ел а м  печати при С овете  М инистров  С С С Р  о недостаточности п у б л и к а 
ций по палеонтологии  и страти гр аф и и  кай нозойских  отлож ений  Д а л ь 
него В остока, что сильно за т р у д н я е т  и  то р м о зи т  д ал ьн ей ш ее  р а зв е р т ы 
вани е  р або т  и внедрение у ж е  им ею щ ихся  результатов .  В связи  с этим 
совещ ан ие  просит К ом итет  по д ел а м  печати при Совете М инистров 
С С С Р  обеспечить опубли к ован и е  р я д а  подготовленны х к печати моно
графий, посвящ енны х освещ ению  наи более  акту ал ьн ы х  вопросов био- 
стр ати гр аф и и  Д а л ь н е го  В остока.

О дноврем енно  совещ ан ие  о б р а щ а е т  вни м ан ие  К ом итета  по делам  
печати при С овете  М инистров С С С Р  и П р ези д и у м а  А Н  С С С Р  на необ
ходим ость увеличения о б ъ ем а  «П алеонтологи ческого  ж у р н а л а »  и р а с 
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ш ирения в нем места  д л я  п убликац ий  м а те р и а л о в  по ф ау н ам  и ф ло р ам  
Д а л ь н е го  Востока.

13. С о вещ ан и е  считает  ц ел есообразн ы м  и необходим ы м  в б л и ж а й 
ш ее врем я  оп убли к овать  м а те р и а л ы  совещ ан и я  в виде отдельного 
сборника с вклю чени ем  в  него п р и н я ты х  со вещ ан и ем  решений.

С овещ ан ие  п р о си т  а к а д е м и к а  В. В. М еннера , член а-корреспондента  
А Н  Б С С Р  А. В. Ф урсенко и к а н д и д а т а  геолого-м инералогических наук  
Л . С. Ж и д к о в у  подготови ть  сб о р н и к  к  печати .

В закл ю чен и е  со вещ ан ие  в ы р а ж а е т  глубокую  б лаго д ар н о сть  
С а х К Н И И ,  в частности, Л . С. Ж и д к о в о й ,  И. М. С иры ку  и Г. Н . Ш е р е 
метьевой з а  о р ган и зац и ю  р аботы  совещ ан ия , а т а к ж е  всем о р г а н и з а 
циям, у ч аствовавш и м  в его рабо те  и сп особствовавш им  выполнению 
п рограм м ы  совещ ания .
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О состоянии и за д а ч а х  биостратиграф ических исследований на востоке стра
ны. С и р ы к  И. М. «Биостратиграфия, фауна и флора кайнозоя северо-западной 
части Тихоокеанского подвижного пояса». Изд-во «Наука». 1969 г., стр. 7— 10.

Подводится итог палеоптолого-стратиграфичсским исследованиям на Д аль
нем Востоке. Отмечается недостаточный объем значительных самих по себе про
веденных работ, недостаточная обоснованность стратиграфической разбивки в от
дельных' районах, что затрудняет ведение крупномасштабной геологической съем
ки и корреляцию дробных стратиграфических подразделений. Обеспеченность 
работ по биостратиграфии лабораторной базой и кадрами в геологических учреж 
дениях Дальнего Востока такж е не может считаться достаточной, что сказы ва
ется на качестве и темпах проводимых исследований. Указывается на малочис
ленность опубликованных монографий по биостратиграфии, фауне и флоре кай
нозоя Дальнего Востока, отсутствие общепринятой методики исследований. О бра
щается внимание на исключительно благоприятное положение Дальнего Востока 
близ бассейнов Тихого океана для постановки литологических и экологических 
исследований, необходимых при решении задач палеогеографии, палеоклиматоло
гии и других построений. Высказывается ряд замечаний по улучшению органи
зации работы совещаний и дальнейших исследований.

УДК 551.7 : 56(11)

О за д а ч а х  би остратиграф ических исследований палеогеновы х и неогеновых 
отлож ений северо-зап адной  части Тихоокеанского подвиж ного пояса (опорны е 
р азр езы ). С а л ь н и к о в  Б.  А.,  В е р е щ а г и н  В. Н., Ж  а м о й д а Л. И., Р а т- 
н о в с к и й И. И. «Биостратиграфия, фауна и флора кайнозоя северо-западной 
части Тихоокеанского подвижного пояса». Изд-во «Наука», 1969, стр. 10— 15.

Увеличение масштаба детальных геолого-съемочных и поисковых работ на
стоятельно требует дальнейшей разработки стратиграфических схем палеоген- 
неогеновых отложений Дальнего Востока (Д В ). В связи с этим подчеркивается 
необходимость комплексного (палеонтологического и литологического) изучения 
опорных разрезов различных структурно-фаунальных зон. Намечено районирова
ние по структурно-фациальным зонам и поставлены конкретные задачи по стра
тиграфии для разных районов. ДВ. Указано на необходимость проведения даль
нейших исследований по корреляции стратиграфических схем с схемами соседних 
районов Азии и Америки, а такж е с европейской (единой) шкалой.

УДК 551.7 : 56(11)

УДК 551.7:56(11)

О рганизация и задачи  ком плексны х биостратиграф ических работ в основных 
р айонах  развития палеогена и неогена Д альнего  В остока. Ж и д к о в а  Л. С. «Био
стратиграфия, фауна и флора кайнозоя северо-западной части Тихоокеанского 
подвижного пояса». Изд-во «Наука». 1969 г., стр. 15—20.

Большие мощности и фациальная пестрота осадочных образований, их свое
образие в литологическом, фаунистическом и флористическом отношениях затруд
няют решение задач стратиграфии Дальнего Востока. В связи с этим вновь ста
вится вопрос о развитии биостратиграфических исследований, в особенности — 
монографических (палеонтология и изучение стратотипических и опорных разре
зов). Подводятся итоги исследований по регионам Дальнего Востока, особенно — 
по Сахалину. П редлагается типовая программа дальнейших монографических па
леонтологических работ на Дальнем Востоке и рекомендуются мероприятия по 
их координации. В качестве первоочередной задачи широкого значения в области 
стратиграфии выдвигаются вопросы уточнения границ между мелом и палеоге
ном, между палеогеном и неогеном и между плиоценом и плейстоценом. Выдви
гаются предложения по организации картотек дальневосточной фауны и по со
ставлению единой монографии по вопросам биостратиграфии, фациального ана
лиза, палеобиогеографии и палеоэкологии, наряду со специальными монография
ми по отдельным группам фауны и флоры.
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УДК 551.78 : 582.261
Состояние изученности диатомовых водорослей кайнозоя северо-западной ча

сти Тихоокеанской области и перспективы дальнейших исследований. Ш е ш у к о-
в а - П о р е ц к а я  В. С., М о и с е е в а  А. И. «Биостратиграфия, фауна и флора 
кайнозоя северо-западной части Тихоокеанского подвижного пояса». Изд-во «Нау
ка», 1969 г., стр. 37—43.

Морские диатомовые водоросли Дальнего Востока изучались авторами и их 
предшественниками из морских палеогеновых, миоценовых, плиоценовых и чет
вертичных отложений Анадырского края, Чукотского п-ова, Камчатки, Сахалина, 
Хабаровского- края, Курильских о-вов, а такж е из современных донных осадков 
дальневосточных окраинных морей и Тихого океана. Пресноводные диатомовые 
водоросли известны в северо-западной части Тихоокеанской области из отложений 
позднепалеогенового, неогенового и четвертичного возраста, главным образом — 
в Приморском и Хабаровском краях. В заключение поставлены конкретные за 
дачи дальнейших исследований.

УДК 551.78

Цикличность в накоплении палеогеновых и неогеновых отложений Сахалина.
Р а т н о в с к и й  И. И. «Биостратиграфия, фауна и флора кайнозоя северо-запад
ной части Тихоокеанского подвижного пояса». Изд-во «Наука». 4969 г.,
стр. 44—46.

После длительного времени существования в области Сахалина континен
тальных условий, лишь в раннем эоцене начинается погружение ее территории. 
Унаследованными оказываются лишь меловые простирания; при этом отмечается 
общее несоответствие структурных планов, мелового и палеогенового. Высказыва
ется предположение, что в конце позднемеловой эпохи на месте Татарского про
лива была суша, а прогиб, заполнявшийся осадками, занимал прибрежнукт 
западную часть Сахалина. Отмечается определенная повторяемость литолого-фа- 
циальных комплексов в палеогене — неогене, с чем связано образование серий 
осадков. Палеогену и неогену в их совокупности отвечает цикл первого порядка 
(макроцикл), в котором различаются трансгрессивная и регрессивная фазы. О т
мечается, что регрессивные части в циклической последовательности серий осад
ков представлены в основном в участках длительного прогибания, реже транс
грессивных, что связано с размывом. Регрессивные части циклов и наиболее ран
ние по времени образования части трансгрессивных могут быть представлены 
пресноводными или лагунно-морскими образованиями, иногда — вулканитами. Для 
трансгрессивной части 2, 3 и 4 циклов характерно присутствие флишевых толщ. 
Отмечается повторение, видимо, крайне сходных по систематическому составу 
комплексов моллюсков в отложениях разновозрастных циклов при наличии сход
ных фациальных условий.

УДК 551.78 : 56(11) : 564.1

Палеофаунистические особенности неогенового разреза Тонино-Анивского по
луострова. С а в и ц к и й  В. О. «Биостратиграфия, фауна и флора кайнозоя севе
ро-западной части Тихоокеанского подвижного пояса». Изд-во «Наука». 1969 г., 
стр. 46—50.

В основании разреза залегают аналоги гастелловской свиты (конгломераты, 
гравелиты и песчаники, 30— 150 м). Холмская свита ложится на гастелловскую, 
возможно, с размывом и представлена в основании мелкогалечными конгломера
тами, гравелитами и песчаником. Вышележащая часть той же свиты — тонкооб
ломочные породы, мощностью 1000— 1300 м. В центральной части п-ова гастел- 
ловская и холмская свиты отсутствуют; наиболее древние слои неогена представ
лены здесь континентальными угленосными отложениями, мощностью 400—450 м. 
Выше них 200—300 м. морского происхождения аргиллитов и алевролитов с ха
рактерным мелкораковистым изломом — возможные аналоги аусинской свиты за 
падного побережья Сахалина. Выше с размывом залегает широко распространен
ная на Тонино-Анивском п-ове 300—400 м пачка тонкообломочных пород. Еще 
выше — грубообломочные породы — предположительно аналоги курасийской свиты 
западного побережья Сахалина.

По характеру встреченных в разрезе моллюсков высказывается предположение 
о сообщении неогенового бассейна, существовавшего на территории Топино-Анив- 
ского п-ова с бассейнами Японии.
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УДК 551.78 : 551.763.333—335
О взаимоотношении верхнего мела и палеогена Сахалина. К о в т у н о 

в и ч  Ю. М. «Биостратиграфия, фауна и флора северо-западной части Тихоокеан
ского подвижного пояса». И зд-во «Наука». 1969 г., стр. 50—57.

Д ля района между реками Пильво и Китоуси на побережье Татарского 
пролива получены такж е данные по взаимоотношениям верхнего мела (красно- 
ярковская и бош някоьская свиты КРС) и палеогена (каменская или конгломера- 
товая свита КАС). КРС представлена в основном алевролитами и песчаниками 
и залегает согласно на жонкьерской свите с Inoceram us naum anni. М аксималь
ная вскрытая мощность КРС 1950 м. КАС сложена преимущественно конгломе
ратами, часто валунными, иногда крупнозернистыми песчаниками, реже алевро
литами или углями. Мощность КАС 400 м. Контакт между свитами наблюдается 
на берегу Татарского пролива в 1 о  к югу от мыса Аспит, в бассейне р.' Степ- 
кина, в устье р. Пильво и в других местах. В обнажениях в контакте резко вы
раженные карманы. Залегает КАС с резким несогласием на различных горизон
тах КРС, что- свидетельствует, возможно, о резких тектонических движениях 
на грани мелового и палеогенового периодов.

Активность этих движений несколько ослаблена в южном направлении, но во
обще несогласие между мелом и палеогеном имеет региональный характер.

Библ. 5.

УДК 551.78
О стратиграфическом положении кайнозойских вулканогенных образований 

Восточно-Сахалинских гор. К о в т у н о в и ч  Ю. М. «Биостратиграфия, фауна и 
■флора кайнозоя северо-западной части Тихоокеанского подвижного пояса. Изд-во 
«Наука». М., 1969 г., стр. 58—63.

Уточнена площадь распространения неогеновых вулканогенных образований 
(ВО ), названных лиманской свитой (Л С ), изучен их разрез и взаимоотношения 
с  подстилающими и покрывающими отложений. Л С изучена: 1) на п-ове Терпе
ния у мыса П ята; 2) в районе г. Лиман; 3) на Охотском побережье между ре
ками Ягодная и Березовка; 4) на Тымь-Поронайской низменности на левоборежье 
р. Поронай, где представлены недостаточно.

Органические остатки, собранные у мыса П ята и на р. Ягодной, позволяют 
считать возраст ЛС верхнемиоценовым — нижнеплиоценовым. За  стратотип ЛС 
принимается разрез у мыса П ята в 10— 12 км  западнее г. Лиман на мысе Терпе
ния. ЛС имеет аналоги — нижнюю часть маруямской свиты и, возможно, части 
курасийской свиты на южном Сахалине. Ей же близки по возрасту ВО на юге 
п-ова Крильон.

УДК 557.78; 564.1

Плиоцен Западной Камчатки. С и н е л ь н и к о в а  В. Н. «Биостратиграфия, 
фауна и флора кайнозоя северо-западной части Тихоокеанского подвижного поя
са», Изд-во «Наука». 1969 г., стр. 63— 65.

Находки Fortipecten takahashii (Yok.) и A nadara  (A.) trilineata trilineata  
(C onrad) в энемтемской свите Западной Камчатки указываю т на ее доверхне- 
плиоценовый возраст.

Библ. 00

У ДК  551.78 : 56(11) : 564.1
О маркирующих горизонтах аракайской свиты района Большой Холмской ан

тиклинали. М а р г у л и с Л. С., С а в и ц к и й  В. О. «Биостратиграфия, фауна и 
ф лора кайнозоя северо-западной части Тихоокеанского подвижного пояса». Изд- 
во «Наука». 1969 г., стр. 66—73.

В стратотипических разрезах олигоценовых и нижнемиоценовых свит зап ад
ного побережья Сахалина устанавливается такая последовательность напласто
вания. В основании — краснопольевская свита песчаников, выше — такарадай- 
ская свита алевролитов и аргиллитов с редкими прослоями песчаников, с «ген- 
нойшами» различной формы и размеров; в кровле свиты 30—40 м  псаммитовых 
туфов, туффитов и туфо-алевритов. Еще выше аракайскгя свита туфогенных 
пород и алевритов, подразделяю щ аяся на три подсвиты, отвечающих каж дая 
определенному ритму. Все три подсвиты содерж ат в себе богатую и разнообраз
ную фауну моллюсков. Выше залегаю т плотные серые аргиллиты и алевролиты 
холмской свиты. Отмечается меридиональная зональность вулканогенных обра
зований, связанная с разломами глубинного залож ения, и миграции линейно 
расположенных эруптивных центров в восточном направлении.

Библ. 9.

178



УДК 56(11) : 564.1
Эоценовые моллюски полуострова Камчатский мыс. П р о н и н а  И. Г. «Био

стратиграфия, фауна и флора кайнозоя северо-западной части Тихоокеанского 
подвижного пояса». Изд-во «Наука». 1969 г., стр. 73—84.

На основании находок моллюсков устанавливается средне-верхнеэоценовый 
возраст верещагинской свиты столбовской серии восточного побережья Камчат
ки. Изученные отложения сопоставляются со средне-верхнеэоценовыми форма
циями деменжин Калифорнии и ковлиц штата Вашингтон. Описаны: Nucula in- 
solita  Pronina, sp. nov., N uculana ignota  Pronina, sp. nov., Yoldia ( Portlandella) 
atom ata  Pronina, sp. nov., G lucymerls advenus Pronina, sp. nov., Variamussium  
kam tschaticum  Prosina, sp. nov., Plicatula kam stehatica Pronina, sp. nov., Vene
ricardia bistrovi Pronina, sp nov., M iltha (P seudom iltha) kam tschatica  Pronina, 
sp. nov.

УДК 56(11) : 562/569 : 564.18/19
Некоторые вопросы систематики пектинид. С и н е л ь н и к о в а  В. Н. «Био

стратиграфия, фауна и флора кайнозоя северо-западной части Тихоокеанского 
подвижного пояса». Изд-во «Наука». 1969 г., стр. 84—94.

Д ля подсемейства Pectininae характерно развитие следующих признаков псе- 
вдозамочного'аппарата: на правой створке — резилифер, латеральные валики, кар
динальные круры (обычно простые), ушные круры, дистальные зубы ушных крур; 
на левой створке— резилифер, ямки для латеральных валиков, ушные круры 
тоже с дистальными зубами, но расположенными выше или ниже, чем на пра
вой створке (зубу этой створки отвечает уплощение или углубление левой). 
Рассматриваю тся особенности псевдозамочного аппарата подсемейств Chlamy- 
sinae Korobkov, 1954 и Fortipecteninae M asuda, 1963, развитых на Камчатке в 
отложениях с низов кавранской серии н до энемтемской свиты. Рассматривается 
строение псевдозамочного аппарата у видов, относимых ранее к родам P atino
pecten  Dali и Fortipecten  Yabe et H atai. Показано, что Patinopecten oregonesis 
(Howe) и P. yessoensis  (Jay) должны быть перенесены к роду M izusopecten. 
Patinopecten subrefugioensis  следует относить к роду Kotorapecten. Patinopecten  
kulkensis  Slodkew itsch должен быть причислен к роду Fortipecten. Описан M azu- 
snpecten slodkew itschi Sinelnikova sp. nov. из этолонской свиты кавранской се
рии Западной Камчатки.

Библ. 00.

УДК 56(11) : 562/569 : 564.18/19
К вопросу о систематике рода N u c u la n a .  С а в и ц к и й  В. О. «Биостратигра

фия, фауна и флора кайнозоя северо-западной части Тихоокеанского подвижного 
пояса». Изд-во «Наука». 1969 г., стр. 94—99.

Отмечается настоятельная необходимость уточнения систематики рода N u
culana («Leda»). В результате изучения признаков на ископаемом и современ
ном материале: характера связочной ямки, зубного аппарата в целом, особенно
стей мантийной линии и наружной скульптуры, отношения замочных ветвей и ха
рактера заднего края раковины предлагается новая систематика для подродов 
названного рода. Установленные ранее подроды рода N uculana  Link (в понима
нии А. могут быть разбиты на две группы: первая — N uculana  s. str., Thestule- 
da Iredale, 1929 и Poroleda Tate, 1893, вторая группа подродов (возможно са
мостоятельный р о д ) — Leda  Schum acher, emend. Verill et Bush, 1897, Sacella 
W oodring, 1925, Lem bulus  Leach in Risso, 1826, Borissia  Slodkewitsch, 1938, Ju- 
piteria  Bellardi, 1875.

Библ. 26.

УДК 56(11) : 564
О значении гастропод для изучения стратиграфии неогена Камчатки и Саха

лина. И л ь и н а А. П. «Биостратиграфия, фауна, и флора кайнозоя северо-запад
ной части Тихоокеанского подвижного пояса». Изд-во «Наука». 1969 г., стр. 99— 
1 0 1 .

Намечается четыре родовых комплекса гастропод, сменяющих один другой 
во времени: I — эоцен-олигоценовый: Melania, Psephaea, Molopophorus, Genota, 
Euspira, Scaphander, Calyptraea, N eptunea, Polinices, Trichotropis, Turritella, 
Ancistrolepis; II — нижнемиоценовый, частично среднемиоценовый: Psephaea,
Turritella, Scaphander, M olopophorus, Polinices, Turcicula; III — частично сред
немиоценовый верхнемиоценовый, нижне- и среднеплиоценовый; Caluptraea, N ep
tunea, N assarius, Crepldula, Turritella, Polinisec, S inum , Natica, Buccinum , Epi- 
tonium , Bela, P licifusus, Trophon; IV — верхнеплиоценовый: Buccinum , Crepidu- 
la, N eptunea, N atica , По глубинам обитания намечаются следующие группы:
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1) роды, обитающие в верхней сублиторали и литорали M argarites, Tegula, 
U m bonium ; 2) сублиторальные и эулиторальные роды — Solariella, Calliostoma, 
Gibbula; 3) род эулиторали и батиали — Gamesa. По отношению к грунтам 
устанавливаются следующие группы: 1) илистые — M argarites, Polinices-, 2) или
стые и илисто-песчаные — Solariella, Gamesa; 3) песчаные— Gibbula, Tegula, 
U mbonium; 4|) илисто- и песчано-каменистые грунты — Caliptraea, Crepidula.

Библ. 00.

У ДК  551.78 : 563.12
Зональное расчленение и корреляция палеогеновых отложений северо-запад

ной части Тихоокеанской провинции. С е р о в а  М. Я. «Биостратиграфия, фауна и 
флора кайнозоя северо-западной части Тихоокеанского подвижного пояса». Изд- 
во «Наука». 1969 г., стр. 101— 114.

На основе оригинальных наблюдений и литературных данных обосновыва
ются возможности корреляции по находкам фораминифер, преимущественно план
ктонных, отдаленных разрезов, находящихся в различных биогеографических про
винциях и различных климатических поясах. Д ля п-ова Камчатки и отчасти смеж
ных с нею районов рамечаются следующие зоны. 1. Rzehaeina epigona, в погра
ничных— верхнемеловых — палеогеновых отложениях Корякского нагорья (верх
няя часть инетываямской свиты и нижняя — ивтыгынской. 2. G lobigerina varian- 
ta — в основании кубовской свиты п-ова Кроноцкого. 3. G lobigerina п е т а  — Aca
rinina prim itiva — п-ов Ильпинский и Корякское нагорье; значительное количест
во планктонных фораминифер — до 600 экз. на 100 г сухой породы. 4. G lobigeri
na tu rg ida — G loborotalia pseudoscitula в стратотипическом разрезе ильпинской 
серии. 5. G lobigerina inaequispira — G lobigerinella voluta. там же. 6. G lobigerina 
boweri, в разрезе п-ова Ильпинского; планктонные фораминиферы малочислен
н ы — не более 10—20 экз. па 100 г породы. 7. G lobigerina pseudoeocaena compac- 
ta. По возрасту, как показывают сравнения с отдаленными регионами, где ранее 
изучались пелагические фораминиферы (Калифорния, о-ва Карибского моря, 
Крымско-Кавказская провинция, Сирия), перечисленные зоны укладываются в 
интервал: датский ярус—: средний эоцен.

Библ. 41.

УДК 56(11) : 551.79: 563.12
Фораминиферы из четвертичных отложений западных берегов Берингова мо

ря. X о р е в а И. М. «Биостратиграфия, фауна и флора кайнозоя северо-западной 
части Тихоокеанского подвижного пояса. Изд-во «Наука». 1969 г., стр. 114— 117.

Из морских четвертичных отложений Чукотки и о-ва Карагинского выделено 
три комплекса фораминифер, представленных преимущественно современными ви
дами: пинакульский (П ), крестовский (К) и валькатланский (В), отвечающих 
одноименным комплексам, установленным на основании изучения моллюсков. Все 
три комплекса, второй в особенности, отвечают холодноводным условиям, что хо
рошо согласуется с одновременным присутствием арктических и арктическо-бо- 
реальных диатомей и моллюсков. Выделенные комплексы фораминифер приуро
чены на Чукотке к трем разновозрастным террасам с отметками, соответственно: 
П-80 до 120 м, К  — 60 м (на о-ве Карагинском аналогичная терраса на высоте 
50—60 м) и В — 25 до 30 м. Предполагается, что П аналог нижнеплейстоценовых 
анвильских слоев района Нома на Аляске, а В может быть сопоставлен с земски
ми отложениями Западной Европы.

Библ. 11.

УДК 551.782; 561
Спорово-пыльцевые комплексы неогеновых отложений Сахалина. Т а б о я к о-

в а Л. А. «Биостратиграфия, фауна и флора северо-западной части Тихоокеанско
го подвижного пояса». Изд-во «Наука». 1969 г., стр. 118— 120.

Приводятся краткие сведения по доокобыкайским отложениям Южного и 
отчасти Северного Сахалина. Д ля нижнеокобыкайской подсвиты установлен край
не обедненный спорово-пыльцевой комплекс (СПК) с преобладанием Taxodiaceae, 
незначительным содержанием сережкоцветных покрытосеменных и спор Polypo
diaceae и Osmundaceae. Среднеокобыкайская подсвита характеризуется более раз
нообразным СПК с ведущей долей голосеменных (Taxodiaceae и др.) при несколь
ко возросшей роли покрытосеменных и папоротниковых. Еще более разнообразен. 
СПК верхнеокобыкайской подсвиты, где наряду с Taxodiaceae и Pinaceae встре
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чаются Betula и умеренно теплолюбивые широколиственные растения. В плиоце
не (нутовская свита) еще больше возрастает роль Pinaceae и древесных покры
тосеменных, при значительном подчас содержании кустарниковых и высших спо
ровых. Taxodiaceae отходят на второй план.

Библ. 5.

УДК 551.761; 561
Палинологическая характеристика райчихинских слоев с фауной. З и в а  М. В. 

«Биостратиграфия, фауна и флора северо-западной части Тихоокеанского подвиж
ного пояса». И зд-во «Наука», 1969 г., стр. 121 — 122.

Изучен спорово-пыльцевой комплекс (СПК) из слоев с фауной Райчихн 
(Амурской области), характеризующейся почти полным отсутствием пыльцы го
лосеменных и господством покрытосеменных с преобладанием Могасеае, Platyca- 
rya, M yrica, A nacolosidites и Triporopollenites plectosus. По данным изучения 
СПК возраст райчихинских слоев нижне-среднеэоценовый.

Библ. 00.

УДК 551.782 : 561
Еще раз о возрасте сазанковской свиты. З и в а  М. В. «Биостратиграфия, 

фауна и флора северо-западной части Тихоокеанского подвижного пояса». Изд-во 
«Наука», 1969 г., стр. 123— 124.

Из отложений сазанковской свиты, вскрытой в долине р. Амур против с. Сер- 
геевка (Амурская обл), были исследованы спорово-пыльцевые комплексы верхне
миоценового — плиоценового возраста.

Библ. 00.

УДК  551.782; 561 : 56(11)
К вопросу о стратиграфии верхненеогеновых отложений Камчатки. Ч е л е 

б а е в а  А. И. «Биостратиграфия, фауна и флора кайнозоя северо-западной части 
Тихоокеанского подвижного пояса». И зд-во «Наука». 1969 г., стр. *124— 129.

Составлен каталог 300 месторождений Камчатки, из которых изучались остат
ки листовой флоры. В наиболее полном разрезе кавранской серии — в угленос
ной толще залива Корфа выделяются три основных типа флор из общего числа 
семи, установленных для верхнего неогена Камчатки. Нижний комплекс, харак
терный для базальных конгломератов медвежкинской свиты (МС), содержит 
элементы олигоцен-миоценовых тургайских флор. Большую, угленосную часть МС 
характеризует другой тепло-умеренный комплекс, из которого постепенно выпада
ют наиболее теплолюбивые компоненты. Наконец, флора третьего типа, свойствен
ная МС в ее классическом выражении, содержит значительную обедненную фло
ру. Первому типу МС отвечают отложения этолонской и березовской свит и фло
ра отложений обнажающихся в устье р. Тигиль при отливах. Второй комплекс 
МС отвечает более высоким горизонтам этолонской свиты и, вероятно, — конов- 
ской на юго-западе Камчатки. Третий комплекс МС встречен в эрманской свите 
у мыса Непропуск и р. Крутогоровой. Приведенные комплексы имеют мало об
щего с современной флорой Камчатки. Ближ е к ней стоит флора щапинской сви
ты с холодноумеренным комплексом растений. Отмечается сходство нижнего 
комплекса МС с верхнедуйским комплексом о-ва Сахалина. Верхний флористиче
ский комплекс МС напоминает ботчинскую флору Приморья. Парадоксально, что 
на Камчатке слои с флорой верхнедуйского типа перекрывают ильпинскую и ка- 
кертскую свиты, которые являются стратиграфическими аналогами отложениям 
окобыкайского горизонта, перекрывающего верхнедуйскую свиту на Сахалине.

Библ. 15.

УДК 564 : 551.78
Пресноводные моллюски кайнозоя северо-запада Тихоокеанской области и 

перспективы их использования в стратиграфии. Ч е п а л ы г а А. Л. «Биострати
графия, фауна и флора кайнозоя северо-западной части Тихоокеанского подвиж
ного пояса». Изд-во «Наука». 1969 г., стр. 129— 133.

Обзор результатов изучения пресноводных моллюсков (ПМ ), охватывающий 
важнейшие опубликованные роботы. Выделяются возрастные типы пресноводных 
малакофаун: А. раннекайнозойские (палеоценовая, эоценовая, олигоценовая); Б. 
переходная — олигоценовая — нижнемиоценовая; В. позднекайнозойские (верхне
миоценовая— нижнеплиоценовая,— „миоплиоценовая”, плиоценовая и плейстоце
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новая). Отмечается ряд положительных с точки зрения биостратиграфии особен
ностей ПМ: их частая встречаемость в условиях широкого распространения кон
тинентальных толщ кайнозоя на Дальнем Востоке, широкое географическое рас
пространение сменяющих друг друга ПМ, развитие по пути вымирания 
тепловодных форм,, положительный зарубежный опыт корреляции континенталь
ных толщ по ПМ. Кроме того, ПМ хорошие индикаторы гидрологических условий. 

Библ. 16.

УДК 56.01 : 56.074
Палеоэкологический мегод на службе детальной стратиграфии и его распро

странение на отложения больших глубин. Г е к к е р Р. Ф. «Биостратиграфия, ф ау
на и флора кайнозоя северо-западной части Тихоокеанского подвижного пояса». 
Изд-во «Наука». 1969 г., стр. 134— 139.

Тезисы программного доклада на Межведомственном координационном сове
щании по тематике сборника 20—25 мая 1966 г., Ю жно-Сахалинск.

УДК 56.01 : 56.074
О методе палеосинэкологического исследования геосинклинальных толщ. М е р-

к л и н  P. JI. «Биостратиграфия, фауна и флора кайнозоя северо-западной части 
Тихоокеанского подвижного пояса». Изд-во «Наука». 1969 г., стр. 140— 149.

Тезисы программного доклада на Межведомственном координационном сове
щании 20—26 мая 1966 г. в г. Ю жно-Сахалинске по тематике сборника.

Библ. 9.

УДК 551.78 : 564 : 56 : 074 6
Сравнительная биоценология и трофическая зональность в стратиграфии па

леогеновых и неогеновых отложений Камчатки. Г л а д е н к о в  Ю. Б. «Биострати
графия, фауна и флора кайнозоя северо-западной части Тихоокеанского подвиж
ного пояса». Изд-во «Наука». 1969 г., стр. 149— 153.

Н а конкретных примерах биостратиграфического изучения неогеновых отло
жений Камчатки с применением элементов палеоэкологического метода приводит
ся материал по вопросам палеогеографии и сопоставлению разнофациальных от
ложений. П оказана связь между этапностыо формирования отдельных толщ или 
свит, палеоклиматической зональностью и комплексами морских моллюсков. Счи
тается, что наиболее тонкими индикаторами среды обитания являются мелковод
ные моллюски верхней части сублиторали.

УДК 56 : 563.12
Изучение современных фораминифер в связи с задачами стратиграфии и фа- 

циального анализа. Ф у р с е н к о  А. В. «Биостратиграфия, фауна и флора кайно
зоя северо-западной части Тихоокеанского подвижного пояса». Изд-во «Наука». 
1969 г., стр. 153— 156.

Информационное сообщение об изучении экологии современных фораминифер 
восточного побережья Камчатки.

У ДК  563.12
Закономерность распространения фораминифер в Тихоокеанском бассейне,

С а и д о в а  X. М. «Биостратиграфия, фауна и флора кайнозоя северо-западной 
части Тихоокеанского подвижного пояса». И зд-во «Наука». 1969 г., стр. 157— 165.

Секреционные фораминиферы, относящиеся к шести отрядам, в основном оби
тают в прибрежной области моря и на отдельных поднятиях океанического бас
сейна на глубинах менее 4500 м. Агглютинирующие фораминиферы, относящиеся 
к четырем отрядам, господствуют на глубинах свыше 3500—4500 м. Изучение 
бентосных позволило установить в Тихом Океане несколько фаун и 5 таксоце- 
нозов этих организмов. Основных фаун (Ф) в Тихом океане две: материковой 
ступени и абиссали. Различаю тся, с С на Ю, фауна Ф умеренная, тепловодная 
и холодноводная (антарктическая). Таксоценозы выделяются на основании от
носительного преобладания тех или иных отрядов и семейств; на основании пре
обладания отдельных родов выделяются геноценозы, общим числом 30. Выявлен
ное распределение донных Ф подчинено зональностям: климатической (широтной)
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и гипсометрической (вертикальной). Наиболее важным фактором распределения 
фораминифер для средних глубин является содержание растворенного кислорода, 
в меньшей мере — соленость и температура. Важную роль играет фактор пита
ния, отчасти — течений и состава осадков в субстратах. Д ля распределения план
ктонных (а такж е и донных) Ф можно выделить три вертикальные зоны: субли
тораль (до 250—500 м ), батиаль (от 250—500 до 3500—4500 м), абиссаль (более 
3500—4500 м). Библ. 4.

УДК 551.7
О дальневосточной картотеке палеогеновых и неогеновых моллюсков. Ш е р е 

м е т ь е в а  Г. Н. «Биостратиграфия, фауна и флора кайнозоя северо-западной ча
сти Тихоокеанского подвижного пояса». Изд-во «Наука». 1969 г., стр. 165— 167.

Информационное сообщение на Междуведомственном координационном сове
щании по тематике сборника. Организационные предложения.
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